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Уважаемые читатели!

Книга, которую вы держите в руках, увидела свет в юбилейный для отечественной
арбитражной судебной системы год. Год, когда исполнилось 15 лет с момента создания
арбитражных судов Российской Федерации и пять лет с момента принятия и вступления в силу
второй редакции ныне действующего Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.

Разница в этих датах неслучайна. Нынешняя редакция АПК моложе всей арбитражной
судебной системы по вполне объективным причинам. Не бывает совершенных законов,
невозможно предусмотреть все. И, конечно же, в далеком 1992-м году, когда создавался первый
Арбитражный процессуальный кодекс РФ, трудно было предугадать, как будет складываться
практика судебных споров в экономической сфере страны, проводившей радикальные
экономические реформы. Только что созданные арбитражные суды работали в исключительно
сложной ситуации постоянно менявшегося законодательства и экономической практики. Именно
этим объясняется тот факт, что за первое десятилетие существования арбитражной судебной
системы России Арбитражный процессуальный кодекс менялся трижды. Однако сегодня есть все
основания предполагать, что нынешней редакции АПК суждена долгая жизнь.

Десятилетие, разделившее даты принятия первой и второй редакций Арбитражного
процессуального кодекса, стало временем стабилизации экономической сферы деятельности,
накопления судебной практики, ее анализа и обобщения, что не могло не отразиться на качестве
работы творцов АПК. Арбитражный процессуальный кодекс в его нынешней - третьей - редакции
стал именно тем законом, который необходим нашей судебной системе сегодня. Краткое
предисловие - не лучшее место для того, чтобы перечислить все изменения, появившиеся в
третьей редакции АПК. Но можно сказать уверенно, что каждое из них более чем важно для
работы российской судебной системы. И я хотел бы искренне поблагодарить всех, кто работал над
этим изданием, кто обобщил и проанализировал эти изменения и их воздействие на судебную
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практику, - они проделали огромную и очень важную работу. Убежден, эта книга окажется
незаменимой для всех, кто связан с арбитражной судебной системой.

Председатель
Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации А.А.Иванов

ВВЕДЕНИЕ

В 2007 г. исполняется пять лет с момента принятия и вступления в силу Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ, АПК 2002 г., Кодекс), принятого
Государственной Думой 14 июня 2002 г., одобренного Советом Федерации 10 июля 2002 г. и
подписанного Президентом Российской Федерации 24 июля 2002 г. Первая официальная
публикация была осуществлена в "Парламентской газете" 27 июля 2002 г. На основании ст. 1
Федерального закона "О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса" АПК РФ
вступил в силу с 1 сентября 2002 г. Разрыв в сроке между публикацией и введением в действие
обусловлен необходимостью изучения судьями и возможными участниками гражданского
судопроизводства.

Это третий Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации начиная с 1992 г.:
первый Арбитражный процессуальный кодекс от 5 марта 1992 г. N 2447-1 <1> утратил силу со
вступлением в силу Арбитражного процессуального кодекса от 5 мая 1995 г. N 70-ФЗ <2>, который
действовал до 1 сентября 2002 г., за исключением некоторых статей.

--------------------------------
<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 16. Ст. 836.
<2> Собрание законодательства Российской Федерации (далее - СЗ РФ). 1995. N 19. Ст.

1709.

Полагаем большой удачей то обстоятельство, что одновременно в Комитете
Государственной Думы по законодательству, где велась работа по принятию Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, находился на рассмотрении проект
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ, ГПК) <1> и
значительная часть высококлассных специалистов участвовала в подготовке этих процессуальных
законов. Представляется, что обе рабочие группы серьезно обогатили друг друга знаниями и
наработками, и, с одной стороны, в той мере, в какой это было возможно, тексты процессуальных
законов весьма схожи.

--------------------------------
<1> Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (вступил в силу с 1

февраля 2003 г.) // СЗ РФ. 2003. N 27. Ст. 2700.

С другой стороны, на заседании Комитета с участием представителей двух рабочих групп
были приняты принципиальнейшие (как для права, так и для экономики) решения, которые нашли
отражение и в ГПК РФ, и в АПК РФ. Речь идет, во-первых, о корпоративных спорах. Напомню, что
до 1 сентября 2002 г. исковые заявления по таким спорам можно было подавать: юридическим
лицам - в арбитражные суды по месту нахождения юридического лица, гражданам - в суды общей
юрисдикции по месту жительства гражданина. Такая ситуация приводила к тому, что зачастую
решения судов "конкурировали" друг с другом со всеми вытекающими последствиями (стагнация
компании, отсутствие налоговых поступлений в бюджет, "маски-шоу" и т.д.). В настоящее время
такая "конкуренция" ликвидирована, и корпоративные споры будут рассматривать только
арбитражные суды.

Во-вторых, ликвидирована неопределенность по поводу оспаривания нормативных актов.
Решено, что подобные споры будут оспариваться по подведомственности. Если речь идет об акте,
затрагивающем экономические отношения, например, Федеральной антимонопольной службы, то
этот спор будет рассматриваться в арбитражном суде. Если речь идет об акте, к примеру,
касающемся жилищных прав граждан, Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству, то спор будет рассматриваться в суде общей юрисдикции.

В-третьих, упорядочено исполнение решений иностранных судов. Теперь такое исполнение
будет идти через суды, на чью подведомственность распространяется конкретное дело.
Например, исполнение решения суда об уплате алиментов будет идти через суд общей
юрисдикции, а исполнение решения о взыскании ущерба, причиненного непоставкой продукции, -
через арбитражный суд.

Осознавая рамки и жанр введения, хотелось бы остановиться только на некоторых
принципиально важных отличиях АПК РФ 2002 г. от АПК РФ 1995 г.

1. Закрепление на законодательном уровне института арбитражных заседателей.
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2. Расширение компетенции арбитражных судов, в частности, за счет дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений, экономических споров и других дел,
связанных с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной
экономической деятельности, дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов, корпоративных
и некоторых других дел.

3. Ограничение полномочий прокурора в арбитражном процессе. Так, прокуроры вправе
обращаться в арбитражный суд с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов,
затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности; с исками о признании недействительными сделок и о
применении последствий недействительных сделок, совершенных органами государственной
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления, а также государственными (муниципальными) унитарными предприятиями,
учреждениями и юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых участвуют
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования (ст. 52).

4. Введение новых участников процессуальных отношений: помощника судьи и секретаря
судебного заседания (ст. 58).

5. Закрепление новых обеспечительных мер, направленных на обеспечение иска или
имущественных интересов заявителя, в том числе предварительных обеспечительных мер (ст.
90).

6. По аналогии с гражданским судопроизводством определение процедуры оставления
искового заявления без движения (ст. 128).

7. Регламентирование подготовки дела к судебному разбирательству как самостоятельной
стадии процесса и действий судьи, а также других участников процесса (ст. ст. 136, 137).

8. Ведение секретарем протокола судебного заседания по аналогии с гражданским
процессом. Ранее протокол фиксировал лишь движение процесса и велся судьей (ст. 155).

9. Введение нового раздела, регулирующего производство по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений, в арбитражном суде первой инстанции.

10. Закрепление упрощенного производства, осуществляемого в случае, если требования
истца носят бесспорный характер (гл. 29).

11. Изменение порядка пересмотра судебных актов в порядке надзора (гл. 36). Ограничены
права прокурора в части вынесения обязательных к рассмотрению протестов.

За период действия АПК 2002 г. в него были внесены изменения и дополнения
федеральными законами.

В связи с принятием гл. 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ, НК)
о государственной пошлине Федеральным законом от 2 ноября 2004 г. N 127-ФЗ <1> внесены
изменения в статьи АПК 2002 г., устанавливающие особенности уплаты государственной пошлины
при обращении в арбитражные суды.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 45. Ст. 4377.

Федеральный закон от 31 марта 2005 г. N 25-ФЗ <1> снял ограничения в отношении
представителей организаций, участвующих в арбитражном процессе. Согласно ч. 5 ст. 59 АПК
2002 г. представителями организаций могли выступать в арбитражном суде по должности
руководители организаций, действующие в пределах полномочий, предусмотренных
федеральным законом, иным нормативным правовым актом, учредительными документами, или
лица, состоящие в штате указанных организаций, либо адвокаты. Данное положение было
признано неконституционным Постановлением Конституционного Суда РФ от 16 июля 2004 г. N 15-
П "По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с запросами Государственного Собрания - Курултая
Республики Башкортостан, губернатора Ярославской области, Арбитражного суда Красноярского
края, жалобами ряда организаций и граждан" <2> и исключено из АПК 2002 г.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 14. Ст. 1210.
<2> СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3282.

Федеральным законом от 27 декабря 2005 г. N 197-ФЗ <1> ст. 319 АПК 2002 г. дополнена
нормой о приложении удостоверенной судом копии судебного акта, предусматривающего
обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2006. N 1. Ст. 8.
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Кроме того, положение ч. 3 ст. 292 АПК 2002 г. (в ред. от 24 июля 2002 г.) признано
Постановлением Конституционного Суда РФ от 17 ноября 2005 г. N 11-П <1> не соответствующим
Конституции Российской Федерации как не допускавшее - по смыслу, придаваемому ему
сложившейся правоприменительной практикой, - возможность восстановления срока на
обращение о пересмотре в порядке надзора акта арбитражного суда.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 48. Ст. 5123.

Положение п. 4 ч. 2 ст. 39 АПК 2002 г. во взаимосвязи с положением ч. 1 той же статьи, в той
мере, в какой оно возлагает на арбитражный суд, являющийся участником спора, совершение
процессуальных действий по возбуждению дела, выбору по своему усмотрению суда для
рассмотрения дела по существу и направлению его в этот суд, признано не подлежащим
применению арбитражными судами в соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от
2 марта 2006 г. N 22-О <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2006. N 15. Ст. 1643.

За пятилетний период действия АПК 2002 г. сложилась судебная практика. Приняты
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, разъясняющие отдельные вопросы,
связанные с введением в действие АПК 2002 г., подведомственностью и подсудностью и др.

Настоящее издание учитывает как последние изменения в АПК РФ, так и судебную практику.

П.В.Крашенинников
Июль 2007 г.

24 июля 2002 года N 95-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Федеральных законов от 28.07.2004 N 80-ФЗ,
от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 31.03.2005 N 25-ФЗ,

от 27.12.2005 N 197-ФЗ,
с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ

от 16.07.2004 N 15-П, от 17.11.2005 N 11-П,
Определением Конституционного Суда РФ от 02.03.2006 N 22-О)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Осуществление правосудия арбитражными судами

Комментарий к статье 1

1. В комментируемой статье закреплен один из основных принципов арбитражного
судопроизводства. В статье реализуются положения ст. 118 Конституции Российской Федерации, в
соответствии с которой правосудие осуществляется только судом. Принцип осуществления
правосудия только судом в Российской Федерации был впервые закреплен в Конституции 1936 г.
<1>. Другие органы, третейские суды могут разрешать споры, но не могут осуществлять
правосудие, использовать арбитражно-процессуальную форму. Никакие другие органы и
должностные лица не вправе осуществлять правосудие в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, пересматривать решения арбитражных судов. Присвоение властных
полномочий арбитражного суда влечет применение мер уголовной ответственности в
соответствии с уголовным законом. Посредством правосудия в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности разрешаются конкретные споры о праве, обеспечивается
соблюдение предписаний норм права всеми субъектами права, всеми органами публичной власти,
должностными лицами, юридическими лицами, гражданами. Основная задача правосудия -
защита прав и охраняемых законом интересов личности, юридических лиц и иных объединений, а
также Российской Федерации и ее субъектов, органов государственной власти, местного
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самоуправления. Правосудие осуществляется именем государства, которое призвано обеспечить
обязательность исполнения решений арбитражных судов, вступивших в законную силу.

--------------------------------
<1> Известия ЦИК СССР и ВЦИК СССР. 1936. N 283.

Создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных Федеральным конституционным
законом от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" (далее -
Закон о судебной системе), не допускается. Третейские суды не осуществляют правосудия. В
международной практике под термином "арбитраж" понимаются третейские суды. Согласно ст. 2
Закона РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже" арбитраж
означает любой арбитраж (третейский суд) независимо от того, образуется ли он специально для
рассмотрения отдельного дела или осуществляется постоянно действующим арбитражным
учреждением, в частности Международным коммерческим арбитражным судом или Морской
арбитражной комиссией при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Третейские
суды (арбитражи) не входят в государственную судебную систему и не могут осуществлять
правосудие, являющееся прерогативой государственных судов.

Вместе с тем третейский суд (арбитраж) является органом, уполномоченным на разрешение
спора, вытекающего из гражданских правоотношений, судебным органом, который, так же как и
государственный суд, независим от исполнительной власти и разрешает дела в соответствии со
специальной процедурой. Правовой статус третейских судов регулируется Федеральным законом
"О третейских судах в Российской Федерации".

2. Законодательством не определен термин "правосудие", о котором говорится в
комментируемой статье. В научной литературе даются различные его определения. Так, под
правосудием (англ. justice) понимается совершаемая в процессуальном порядке
правоприменительная деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских и
уголовных дел, а также экономических споров в целях охраны прав и интересов граждан,
организаций и государств <1>.

--------------------------------
<1> Юридическая энциклопедия / Изд. М.Ю. Тихомирова. М.: Юринформцентр, 1997. С. 347.

О.Е. Кутафин определяет правосудие как особый вид государственной деятельности,
осуществляемой исключительно органами судебной власти путем рассмотрения уголовных,
гражданских и иных дел <1>.

--------------------------------
<1> Постатейный научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации

коллектива ученых-правоведов / Под руководством ректора МГЮА, академика РАН О.Е. Кутафина
(официальный текст на 1 августа 2003 г.). Предисл. Председателя Конституционного Суда РФ,
д.ю.н., проф. В.Д. Зорькина // ЗАО Библиотечка "Российской газеты", 2003.

Вопрос относительно особого характера осуществления правосудия арбитражными судами
является спорным. Так, М.И. Клеандров считает, что арбитражные суды осуществляют
специализированное экономическое правосудие <1>. По мнению М.С. Шакарян, арбитражный
процесс входит в систему гражданского судопроизводства <2>. Д.А. Фурсов отмечает, что
гражданскую процессуальную форму нельзя признать принципиально неприемлемой для
деятельности арбитражных судов в связи с невозможностью ее адаптации к рассмотрению
отдельных категорий споров <3>.

--------------------------------
<1> Клеандров М.И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. М.:

Волтерс Клувер, 2006.
<2> Гражданское процессуальное право: Учебник / Под ред. М.С. Шакарян. М., 2004. С. 9.
<3> Предмет, система и основные принципы арбитражного процессуального права

(проблемы теории и практики). М., 1998. С. 20.

3. В соответствии со ст. 1 Закона о судебной системе судебная власть в Российской
Федерации осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом
порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей. Никакие
другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. Судебная власть
самостоятельна и действует независимо от законодательной и исполнительной власти.

4. Приоритет арбитражной процессуальной формы защиты права выражается в том, что: а)
когда спор о праве рассматривается несколькими органами, в число которых входит арбитражный
суд, окончательное решение принимается судом; б) на арбитражный суд возложена обязанность
проверки законности в определенных пределах решений третейских судов в случае обращения за
выдачей исполнительного листа на принудительное исполнение его решения; в) решение,
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принятое в административном порядке, может быть обжаловано в арбитражный суд в
соответствии с его компетенцией.

5. Арбитражные суды занимают важное место в судебной системе Российской Федерации,
которая включает в себя федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировых судей
субъектов РФ. К федеральным судам относятся:

Конституционный Суд Российской Федерации;
Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды республик, краевые и областные

суды, суды городов федерального значения, суд автономной области и суды автономных округов,
районные суды, военные и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов
общей юрисдикции;

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, федеральные арбитражные суды
округов, арбитражные суды субъектов РФ, составляющие систему федеральных арбитражных
судов.

К судам субъектов РФ относятся:
конституционные (уставные) суды субъектов РФ;
мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов РФ.
Система арбитражных судов в Российской Федерации, согласно ст. 3 Федерального

конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации", включает в себя:
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации;
федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды);
арбитражные апелляционные суды;
арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах федерального

значения, автономной области, автономных округах (далее - арбитражные суды субъектов РФ).
Высший Арбитражный Суд РФ - высший судебный орган по разрешению экономических

споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами; рассматривает в соответствии с
федеральным законом дела в качестве суда первой инстанции, в порядке надзора и по вновь
открывшимся обстоятельствам. Согласно ст. 10 Федерального конституционного закона "Об
арбитражных судах в Российской Федерации" Высший Арбитражный Суд РФ:

1) рассматривает в первой инстанции:
дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации,

Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти,
нарушающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, если в соответствии с федеральным законом их рассмотрение
отнесено к компетенции арбитражных судов;

дела о признании недействительными (полностью или частично) ненормативных актов
Президента Российской Федерации, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, не соответствующих
закону и нарушающих права и законные интересы организаций и граждан;

экономические споры между Российской Федерацией и субъектами Российской Федерации,
между субъектами Российской Федерации;

2) рассматривает в порядке надзора дела по проверке вступивших в законную силу судебных
актов арбитражных судов в Российской Федерации;

3) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в
законную силу судебные акты;

4) обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке
конституционности указанных в части 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации законов,
иных нормативных актов и договоров;

обращается в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о проверке
конституционности закона, примененного или подлежащего применению в деле, рассматриваемом
им в любой инстанции;

5) изучает и обобщает практику применения арбитражными судами законов и иных
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, дает разъяснения по вопросам судебной практики;

6) разрабатывает предложения по совершенствованию законов и иных нормативных
правовых актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности;

7) ведет судебную статистику и организует работу по ее ведению в арбитражных судах;
8) осуществляет меры по созданию условий для судебной деятельности арбитражных судов,

в том числе по их кадровому, организационному, материально-техническому и иным видам
обеспечения;

9) решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из международных
договоров Российской Федерации;

9.1) решает вопросы образования постоянных судебных присутствий арбитражных судов;
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10) осуществляет другие полномочия, предоставленные ему Конституцией Российской
Федерации, настоящим Федеральным конституционным законом и другими федеральными
конституционными законами.

Федеральные арбитражные суды округов являются судами по проверке в кассационной
инстанции законности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов субъектов
Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов.

В Российской Федерации в настоящее время действуют:
1) Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа;
2) Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа;
3) Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа;
4) Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа;
5) Федеральный арбитражный суд Московского округа;
6) Федеральный арбитражный суд Поволжского округа;
7) Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа;
8) Федеральный арбитражный суд Северо-Кавказского округа;
9) Федеральный арбитражный суд Уральского округа;
10) Федеральный арбитражный суд Центрального округа.
Согласно ст. 26 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в

Российской Федерации" Федеральный арбитражный суд округа:
проверяет в кассационной инстанции законность судебных актов по делам, рассмотренным

арбитражными судами субъектов Российской Федерации и арбитражными апелляционными
судами;

пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в
законную силу судебные акты и т.д.

Арбитражные апелляционные суды являются судами по проверке в апелляционной
инстанции законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов РФ,
принятых ими в первой инстанции.

В Российской Федерации действуют 20 арбитражных апелляционных судов.
Согласно ст. 33.3 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в

Российской Федерации" арбитражный апелляционный суд:
1) проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность судебных актов, не

вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами субъектов
Российской Федерации в первой инстанции, повторно рассматривая дело;

2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в
законную силу судебные акты и т.д.

Арбитражный суд субъекта РФ в соответствии со ст. 36 Федерального конституционного
закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации":

1) рассматривает в первой инстанции все дела, подведомственные арбитражным судам в
Российской Федерации, за исключением дел, отнесенных к компетенции Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации;

2) пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в
законную силу судебные акты и т.д.

6. Комментируемая статья определяет:
1) нормативные правовые акты, на основании которых образованы арбитражные суды;
2) нормативные правовые акты, которые определяют компетенцию арбитражных судов;
3) нормативные правовые акты, которые определяют правила, на основании которых

арбитражные суды осуществляют правосудие.
К нормативным правовым актам, на основании которых образованы арбитражные суды в

Российской Федерации, относятся:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации";
Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации".
Так, согласно ст. 127 Конституции РФ Высший Арбитражный Суд РФ является высшим

судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых
арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных
формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной
практики.

В комментируемой статье термин "федеральный конституционный закон" используется в
единственном числе, однако необходимо иметь в виду, что вопросы образования арбитражных
судов регулируются как Федеральным конституционным законом "Об арбитражных судах в
Российской Федерации", так и Федеральным конституционным законом "О судебной системе
Российской Федерации".
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Нормативные правовые акты, которые определяют компетенцию арбитражных судов,
включают в себя Арбитражный процессуальный кодекс РФ, а также другие федеральные законы, в
частности Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 165-ФЗ "О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров" <1>, Федеральный закон от 14
апреля 1995 г. N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации" <2> и др.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4851.
<2> СЗ РФ. 1995. N 16. Ст. 1316.

Нормативные правовые акты, которые определяют правила, на основании которых
арбитражные суды осуществляют правосудие, обозначаются термином "законодательство о
судопроизводстве в арбитражных судах". К ним наряду с Конституцией РФ, вышеназванными
Федеральными конституционными законами, АПК РФ относятся Закон РФ "О статусе судей в
Российской Федерации", Федеральный закон "Об арбитражных заседателях арбитражных судов
субъектов Российской Федерации" и другие федеральные законы. Законы субъектов РФ и иные
нормативные правовые акты не могут определять особенности осуществления правосудия в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

7. Арбитражные суды осуществляют правосудие в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности. Под предпринимательской деятельностью согласно абз. 3 п. 1 ст. 2
ГК РФ понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная
на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке. Участниками экономических споров являются не только субъекты
предпринимательской деятельности, но также иные лица, не занимающиеся предпринимательской
деятельностью, но прямо указанные в АПК РФ и других федеральных законах.

Понятие экономической деятельности не определено законодательством. В научной
литературе и правоприменительной практике приводят разные трактовки понятия иной - не
связанной с предпринимательской - экономической деятельности. Так, в комментариях к АПК 2002
г. под редакцией Г.А. Жилина предлагается понимать деятельность тех же субъектов по
осуществлению своих имущественных прав (без этого возникновение экономических отношений
невозможно), а под иными экономическими спорами - споры, возникающие в сфере
имущественных отношений между юридическими лицами, гражданами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющими статус
индивидуального предпринимателя (а в случаях, установленных АПК РФ и другими
федеральными законами, - организациями, не являющимися юридическими лицами, и
гражданами, не имеющими статуса индивидуального предпринимателя), государственными
органами, органами местного самоуправления, иными органами и должностными лицами,
возникающие в сфере предпринимательской деятельности или иных имущественных отношений
<1>.

--------------------------------
<1> Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации

(постатейный) / Под ред. Г.А. Жилина. М.: ТК Велби, 2004.

8. Арбитражные суды осуществляют гражданское и административное судопроизводство,
предусмотренное ч. 2 ст. 118 Конституции РФ. Это - дела искового производства, возникающие из
гражданских правоотношений (ст. 28 АПК РФ); дела об установлении фактов, имеющих
юридическое значение в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (ст. 30
АПК РФ); дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на
их принудительное исполнение (ст. 31 АПК РФ); дела о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений (ст. 32 АПК РФ); дела
специальной подведомственности, если они не подлежат рассмотрению в порядке
административного судопроизводства (ст. 33 АПК РФ). К делам специальной подведомственности
относятся дела:

- о несостоятельности (банкротстве);
- по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций;
- по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной

регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных

товариществ и обществ, вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за
исключением трудовых споров;
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- о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности;

- другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической
деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом.

О подведомственности споров арбитражным судам см. комментарии к ст. ст. 28 - 33 Кодекса.

Статья 2. Задачи судопроизводства в арбитражных судах

Комментарий к статье 2

1. Комментируемая статья определяет задачи и цели судопроизводства в арбитражных
судах, которые во многом повторяют задачи гражданского судопроизводства, перечисленные в ст.
2 ГПК РФ.

Кроме того, задачи отдельных стадий судопроизводства в арбитражных судах раскрываются
в специальных нормах, например ст. 133 АПК 2002 г. определяет задачи подготовки дела к
судебному разбирательству.

Реализация задач осуществляется через специальные нормы.
Так, задача справедливого публичного судебного разбирательства в установленный законом

срок независимым и беспристрастным судом должна реализовываться на всех стадиях
судопроизводства в арбитражных судах. В противном случае арбитражные суды могут
осуществлять задачу защиты прав и законных интересов бесконечно, не опасаясь привлечения к
ответственности за волокиту и затягивание дела. Так, например, подготовка дела к судебному
разбирательству должна быть завершена в срок, не превышающий двух месяцев (ст. 134 АПК РФ).
Согласно ст. 152 АПК 2002 г. дело должно быть рассмотрено арбитражным судом первой
инстанции и решение принято в срок, не превышающий одного месяца со дня вынесения
определения суда о назначении дела к судебному разбирательству. Статья 267 АПК 2002 г.
устанавливает срок для рассмотрения апелляционной жалобы на решение арбитражного суда
первой инстанции, не превышающий одного месяца со дня поступления жалобы в арбитражный
суд апелляционной инстанции, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и
принятие судебного акта.

2. Основной целью судопроизводства в арбитражных судах является защита нарушенных
или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и
иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере.

К лицам, осуществляющим предпринимательскую и иную экономическую деятельность,
относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели, а в некоторых случаях - и другие
лица, например организации, не зарегистрированные в качестве юридических лиц. Согласно ст.
1203 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) личным законом иностранной
организации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву, считается право
страны, где эта организация учреждена. К деятельности такой организации, когда применимым
является российское право, соответственно применяются правила ГК РФ, которые регулируют
деятельность юридических лиц, если иное не вытекает из закона, других правовых актов или
существа отношения. Необходимо учитывать, что субъектами арбитражных процессуальных
правоотношений могут быть не только граждане, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, но также и другие граждане в случаях, предусмотренных федеральным законом,
например по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных
хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ
и обществ, за исключением трудовых споров.

С требованиями о защите прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, в
арбитражный суд может обратиться не только компетентный орган, выступающий от имени
соответствующего публичного образования, но и прокурор в соответствии со ст. 52 АПК 2002 г.
Полномочия прокурора по защите государственных интересов в сфере экономики ограничены
строго определенной категорией споров: оспаривание правовых актов (нормативных и
ненормативных), признание недействительными сделок и применение последствий
недействительности ничтожной сделки. В случае со сделками прокурор ограничен еще и
субъектным составом участников сделки и вправе оспорить ее в суде или вступить в процесс лишь
в случае, если стороной сделки являются органы государственной власти, местного
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самоуправления, государственные, муниципальные предприятия, учреждения, а также
юридические лица с государственным или муниципальным участием (ст. 52 АПК РФ).

3. Второй задачей судопроизводства в арбитражных судах названо обеспечение доступности
правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Доступность правосудия - это наличие институциональных и процессуальных гарантий,
обеспечивающих права потенциальных участников процесса на осуществление справедливого
правосудия, а именно финансовых, правовых, организационных. К таким гарантиям относятся
наличие необходимого числа судов, фактическая возможность обращения в суд, разумные сроки
рассмотрения и разрешения дел, разумные размеры государственной пошлины и других расходов
и т.д.

Доступ к правосудию тесно связан с возможностью получить квалифицированную
юридическую помощь лицом, обращающимся в суд. Одним из элементов доступности правосудия
является возможность обращения в суд социально незащищенных слоев населения, в частности,
по делам, вытекающим из корпоративных споров. В отличие от ГПК РФ АПК 2002 г. не
предусматривает возможности для прокурора обратиться в арбитражный суд с заявлением о
защите интересов граждан, не способных по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и
другим уважительным причинам самостоятельно обратиться в арбитражный суд, в связи с чем
можно говорить об определенном нарушении принципа доступности правосудия.

Кроме того, в АПК РФ нет нормы, предоставляющей прокурору право обращаться в
арбитражный суд с иском (заявлением) в защиту неопределенного круга лиц, например
акционеров и вкладчиков крупных хозяйственных обществ, банков и других кредитных
организаций.

Обеспечению доступности международного правосудия посвящены отдельные нормы АПК
2002 г., в частности п. 5 ст. 144 (право арбитражного суда приостановить производство по делу в
случае рассмотрения международным судом, судом иностранного государства другого дела,
решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела), п. 7 ст. 311
(основанием пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам является
установленное Европейским судом по правам человека нарушение положений Конвенции о
защите прав человека и основных свобод при рассмотрении арбитражным судом конкретного
дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Европейский суд по
правам человека).

4. Третья задача определяется как справедливое публичное судебное разбирательство в
установленный законом срок независимым и беспристрастным судом. Данное положение
основывается на ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950
г.) <1>, устанавливающей право на справедливое судебное разбирательство и согласно которой
каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на справедливое и
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом,
созданным на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и
публика могут не допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по
соображениям морали, общественного порядка или национальной безопасности в
демократическом обществе, а также когда того требуют интересы несовершеннолетних или для
защиты частной жизни сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо, -
при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 163.

Принцип публичности основывается на принципе гласности судебного разбирательства (см.
комментарий к ст. 11) и состоит в том, что арбитражный суд рассматривает гражданские дела в
открытых заседаниях. Открытое разбирательство дел - основной способ обеспечения гласности
судопроизводства, все желающие имеют свободный доступ в зал судебного заседания и могут
присутствовать во время процесса, фиксировать все происходящее в зале. Ограничения данного
принципа предусмотрены в ч. 2 ст. 11 АПК 2002 г.

Беспристрастность суда обеспечивается институтом отвода судьи и других лиц,
содействующих осуществлению правосудия. Основания, при наличии которых судья не вправе
участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, перечислены в ч. 1 ст. 21 АПК 2002 г. (см.
комментарий к ст. 21).

Кроме того, реализация вышеназванной задачи обеспечивается нормами Конституции РФ, в
частности ст. ст. 120 - 124.

5. В качестве четвертой задачи АПК 2002 г. называет укрепление законности и
предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности. Законность при рассмотрении дел арбитражным судом обеспечивается правильным
применением законов и иных нормативных правовых актов, а также соблюдением всеми судьями
арбитражных судов правил, установленных законодательством о судопроизводстве в
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арбитражных судах, что предусмотрено ст. 6 АПК 2002 г. (см. комментарий к ст. 6). На реализацию
данной задачи направлено информационно-методическое письмо ВАС РФ от 17 апреля 1997 г. N 6
"О деятельности арбитражных судов по предупреждению правонарушений в сфере экономики", в
котором определены следующие направления деятельности судов по предупреждению
правонарушений:

1) при выявлении фактов грубых нарушений закона по результатам рассмотрения
конкретных дел - доведение об этом до сведения органов прокуратуры для принятия
соответствующих мер по предупреждению и пресечению преступных проявлений, а также
привлечению виновных к ответственности;

2) хорошая организация и четкое проведение судебных заседаний, законность и
обоснованность судебных актов, принятых в установленный законом срок, своевременное и в
полном объеме исполнение решений (постановлений) суда;

3) повышение уровня исполнительской дисциплины среди судей арбитражных судов.
Усиление роли квалификационных коллегий в отборе кандидатов на должность судьи, проявление
принципиальности при оценке поступков судей, которые в соответствии с ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 26
июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (далее - Закон о статусе судей)
"при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должны избегать всего
того, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение
в его объективности, справедливости и беспристрастности";

4) для повышения предупредительного воздействия судебного процесса, принимаемых
судебных актов - организация в необходимых случаях выездных судебных заседаний;

5) своевременное и объективное информирование общественности о деятельности суда,
решаемых им проблемах;

6) при рассмотрении судебных дел уделение особого внимания вопросам укрепления
договорной дисциплины, расходования бюджетных средств, соблюдения законодательства о
банкротстве, защиты прав акционеров;

7) выступление судей с сообщениями и лекциями на постоянно действующих семинарах,
курсах повышения квалификации по проблемам нового гражданского и арбитражного
законодательства;

8) обобщение характера споров и анализ статистических показателей. При рассмотрении
дел об административных правонарушениях в целях устранения их причин и условий,
способствовавших их совершению, согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП) судья, рассматривающий дело об
административном правонарушении, вносит в соответствующие организации и соответствующим
должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий,
которое организации и должностные лица обязаны рассмотреть в течение месяца со дня его
получения и сообщить о принятых мерах судье.

6. Формирование уважительного отношения к закону и суду является пятой задачей
арбитражных судов, установленной настоящей статьей, и должно иметь место на всех стадиях
арбитражного процесса - от обращения в арбитражный суд до исполнения судебного акта.

7. Шестой задачей комментируемая статья называет содействие становлению и развитию
партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборота. Под обычаем
делового оборота согласно ст. 5 ГК РФ понимается сложившееся и широко применяемое в какой-
либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное
законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе. Согласно
ст. 15 Закона РФ от 7 июля 1993 г. "О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации"
<1> ТПП свидетельствует торговые и портовые обычаи, принятые в Российской Федерации.

--------------------------------
<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 33. Ст. 1309.

Статья 3. Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах

Комментарий к статье 3

1. Судопроизводство в арбитражных судах представляет собой урегулированную
арбитражным процессуальным законодательством деятельность суда, лиц, участвующих в деле, и
других участников процесса, направленную на рассмотрение и разрешение споров, возникающих
из гражданских, а в случаях, предусмотренных законом, - из иных, в том числе публичных,
отношений.

Нельзя не отметить, что понятие "судопроизводство в арбитражных судах" является
синонимом понятия "арбитражный процесс". Основной целью судопроизводства в арбитражных
судах является защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц,
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осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также прав и
законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в
указанной сфере.

2. Согласно ст. 11 ГК РФ защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав
осуществляют в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным
законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Защита гражданских прав в
административном порядке осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение,
принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд.

Таким образом, основной формой защиты гражданских прав является судебная форма
защиты, которая осуществляется в том числе арбитражными судами. Статья 46 Конституции РФ
определяет, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия
(или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

3. В комментируемой статье определен перечень нормативных правовых актов, которые
регулируют порядок осуществления производства в арбитражных судах. Система арбитражных
судов включает в себя Высший Арбитражный Суд РФ, арбитражные кассационные суды,
арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ.

В соответствии с п. "о" ст. 71 Конституции РФ арбитражно-процессуальное законодательство
находится в исключительном ведении Российской Федерации, в связи с чем субъекты РФ и органы
местного самоуправления не могут принимать акты, содержащие нормы арбитражно-
процессуального права. В противном случае принятые акты не должны применяться судами как
противоречащие Конституции РФ и подлежат отмене.

4. Безусловно, важнейшим нормативным правовым актом является Конституция РФ, в
которой определены основные принципы судопроизводства в арбитражных судах, которые
совпадают с принципами судопроизводства в судах общей юрисдикции: принцип осуществления
правосудия только судом, принцип независимости судей и подчинение их только закону, принципы
гласности, состязательности, процессуального равноправия сторон и др.

5. Другим важным источником арбитражного процессуального права является Федеральный
конституционный закон о судебной системе. Значение указанного Закона для судопроизводства в
арбитражных судах состоит в определении основных принципов судопроизводства, правового
статуса судей. Так, ст. 1 Закона устанавливает принцип осуществления правосудия только судом.
Судебная власть в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и
привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и
арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя
осуществление правосудия.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ, а также другие федеральные законы не должны
противоречить названному Федеральному конституционному закону.

6. Как и другие кодифицированные акты, АПК 2002 г. является федеральным законом.
Конституция РФ не предусматривает приоритета одних федеральных законов над другими. Но в
силу сложившейся практики кодексы традиционно имеют приоритет над федеральными законами
(например, ст. 3 ГК РФ определяет, что нормы гражданского права, содержащиеся в других
законах, должны соответствовать настоящему Кодексу).

В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи порядок судопроизводства в арбитражных
судах регулируется не только настоящим Кодексом, но и другими федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ним. Это означает, что другие федеральные законы не должны
противоречить АПК 2002 г., а в случае противоречия приоритет должен иметь Кодекс. В
соответствии с абз. 2 ст. 3 Федерального закона "О введении в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации" впредь до приведения в соответствие с АПК РФ
указанные Федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также Указ Президиума
Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. N 9131-XI "О признании и исполнении в СССР
решений иностранных судов и арбитражей" с момента введения в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации применяются в части, не противоречащей этому
Кодексу.

Нормы арбитражного процессуального права могут содержаться в материально-правовых
актах, в частности в ГК РФ, НК РФ, КоАП и др. В случае возникновения противоречий между
нормами кодифицированных актов материального права и АПК 2002 г. по общему правилу
подлежит применению акт, принятый позже.

В числе иных федеральных законов о судопроизводстве в арбитражных судах следует
отметить Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве"
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(далее - Закон об исполнительном производстве), Закон о статусе судей и др. Процессуальные
нормы федеральных законов не должны противоречить АПК 2002 г.

7. Законодательство о судопроизводстве в арбитражных судах не включает в себя
подзаконные акты: указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных
органов исполнительной власти.

8. В число источников арбитражного процесса входят международные договоры, в которых
участвует Россия. Международные договоры являются составной частью правовой системы
Российской Федерации и даже имеют приоритет над нормами внутреннего законодательства.
Часть 3 комментируемой статьи АПК РФ повторяет положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ
применительно к судопроизводству в арбитражных судах, за исключением упоминания об
общепризнанных принципах и нормах международного права.

В судопроизводстве общепризнанные принципы и нормы международного права, не
закрепленные в международных договорах, отсутствуют. Так, в числе международных договоров,
в которых участвует Россия, - Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений от 10 июня 1958 г., Конвенция по вопросам гражданского процесса от 1
марта 1954 г. и др.

9. Процессуальное законодательство не имеет обратной силы. Определяя порядок действия
законодательства о судопроизводстве в арбитражных судах во времени, ч. 4 комментируемой
статьи воспроизводит традиционное положение о том, что при рассмотрении и разрешении
гражданского дела применяется не тот процессуальный закон, который действовал в момент
возникновения материальных правоотношений или возбуждения дела в суде, а тот закон, который
действует во время рассмотрения и разрешения дела. Данное положение распространяется также
на совершение отдельных процессуальных действий или исполнение судебных постановлений и
постановлений иных органов, предусмотренных ст. 7 Закона об исполнительном производстве.

Данные положения имеют очень важное значение при изменении процессуального
законодательства в связи с вступлением в силу настоящего Кодекса. Так, например, если дело
было возбуждено до 1 сентября 2002 г. (до вступления в силу АПК РФ) в соответствии с АПК 1995
г., а рассматривается после указанной даты, то порядок проведения судебного заседания,
обжалования, исполнения решения суда, а также совершения других процессуальных действий
будет регулироваться АПК 2002 г. Данное положение подтверждается ст. 4 Федерального закона
"О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", согласно
которой дела, находящиеся в производстве арбитражных судов и не рассмотренные до 1 сентября
2002 г., с 1 сентября 2002 г. подлежат рассмотрению в соответствии с АПК РФ, введенным в
действие настоящим Федеральным законом.

В связи с тем что АПК 2002 г. содержит ряд новых положений по сравнению с АПК 1995 г.,
существенно изменяющих функции прокуратуры в арбитражном процессе, компетенцию
арбитражных судов, а также порядок обжалования судебных постановлений в надзорном порядке,
Федеральный закон "О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" предусматривает отдельные исключения из этого правила.

В соответствии со ст. 8 гл. 36 "Производство по пересмотру судебных актов в порядке
надзора" АПК РФ вводится в действие с 1 января 2003 г. Согласно ст. 9 предусмотренный в ч. 3 ст.
292 АПК РФ срок подачи заявления или представления о пересмотре в порядке надзора судебного
акта, принятого до 1 января 2003 г., исчисляется с 1 января 2003 г.

Статья 10 предусматривает, что поданные в соответствии со ст. 185 АПК 1995 г. и не
рассмотренные до 1 января 2003 г. заявления лиц, участвующих в деле, о принесении протестов с
1 января 2003 г. подлежат рассмотрению в соответствии со ст. 299 АПК РФ. При этом заявления о
принесении протеста, поданные Генеральному прокурору РФ или заместителю Генерального
прокурора РФ и не рассмотренные ими до 1 января 2003 г., с 1 января 2003 г. передаются
указанными лицами в Высший Арбитражный Суд РФ и подлежат рассмотрению в соответствии со
ст. 299 АПК РФ.

Указанные в ч. 1 настоящей статьи заявления не могут быть возвращены по основанию,
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 296 АПК РФ.

Статьей 11 устанавливается, что протесты, принесенные указанными в ст. 181 АПК 1995 г.
должностными лицами до 1 января 2003 г., с 1 января 2003 г. подлежат рассмотрению
Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ в соответствии со ст. 303 АПК.

10. В отличие от ГПК РФ (ч. 4 ст. 1) АПК 2002 г. не содержит принципы аналогии в
арбитражном процессе. Тем не менее на практике имеют место случаи, когда арбитражные суды
применяют процессуальную аналогию закона на основании ч. 6 ст. 13 АПК 2002 г.

Так, арбитражный суд при рассмотрении заявления о признании и приведении в исполнение
решения областного суда Республики Казахстан в иске отказал по тому основанию, что
представленные заявителем документы не соответствовали требованиям, предусмотренным ст. 8
Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности, от 20 марта 1992 г., а именно в суд не был представлен исполнительный документ.
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Отсутствие в приложении к заявлению исполнительного листа указывает на нарушение
заявителем ст. 8 Соглашения 1992 г. Однако это нарушение не является основанием для отказа в
приведении в исполнение судебного решения, вынесенного в Республике Казахстан. Перечень
оснований для такого отказа содержится в ст. 9 Соглашения 1992 г. Отсутствие исполнительного
документа как основание для отказа данным перечнем не предусмотрено. Следовательно, суд
первой инстанции, отказав в удовлетворении заявления о признании и приведении в исполнение
решения областного суда Республики Казахстан, нарушил положения Соглашения 1992 г.

Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал на
неправильное применение судом первой инстанции норм процессуального права. Согласно ст. 5
Соглашения 1992 г. при оказании правовой помощи суды применяют законодательство своего
государства.

В соответствии с ч. 1 ст. 243 АПК РФ заявления о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов рассматриваются по правилам Кодекса с особенностями,
установленными гл. 31 АПК РФ, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.

Таким образом, при рассмотрении заявлений о признании и приведении в исполнение
иностранных судебных решений применяются положения Соглашения 1992 г. и нормы АПК РФ,
относящиеся к процедурным вопросам, в части, не противоречащей положениям данного
Соглашения.

Так как Соглашением 1992 г. последствия непредставления документов, указанных в ст. 8
Соглашения, не урегулированы, то в случае их непредставления подлежат применению нормы
АПК РФ.

Часть 3 ст. 242 АПК РФ устанавливает перечень документов, прилагаемых к заявлению о
признании и приведении в исполнение решения иностранного суда. Пунктом 2 ч. 3 данной статьи
определена необходимость представления документа, подтверждающего вступление решения
иностранного суда в законную силу, если это не указано в тексте самого решения.

Последствия нарушения этих требований в гл. 31 АПК РФ не предусмотрены.
В соответствии с ч. 6 ст. 13 АПК РФ в случаях, когда спорные отношения прямо не

урегулированы федеральным законом и другими нормативными правовыми актами или
соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким
отношениям, если это не противоречит их существу, арбитражные суды применяют нормы права,
регулирующие сходные отношения (аналогия закона).

Следовательно, вопрос о процессуальных последствиях непредставления необходимых
документов подлежит разрешению по аналогии на основании положений АПК РФ о производстве в
арбитражном суде первой инстанции <1>.

--------------------------------
<1> информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96 "Обзор

практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение
решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов".

Статья 4. Право на обращение в арбитражный суд

Комментарий к статье 4

1. В качестве заинтересованных лиц, которые могут обратиться в арбитражный суд,
выступают лица, права и законные интересы которых нарушены. Иногда законодательство прямо
определяет круг лиц, которые могут обратиться в суд. Например, согласно ст. 7 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)" правом на обращение в арбитражный суд с
заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор,
уполномоченные органы.

При обращении в суд лицо должно представить доказательства того, что его права или
законные интересы нарушены.

2. Возможность лиц, права и законные интересы которых не нарушены, обратиться в суд
предусмотрена в ч. 2 комментируемой статьи. Эти лица выступают от своего имени, но в защиту
прав, свобод и законных интересов других лиц, в том числе публичных образований. В их число
входит прокурор, который может обращаться в суд в защиту интересов публичных образований, а
также с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных правовых
актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, затрагивающих права и
законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности (см. комментарий к ст. 52). Кроме того, в соответствии со ст. 53 АПК 2002 г. в
случаях, предусмотренных федеральным законом, государственные органы, органы местного



16

самоуправления и иные органы вправе обратиться с исками или заявлениями в арбитражный суд в
защиту публичных интересов. В обращении должно быть указано, в чем заключается нарушение
публичных интересов, послужившее основанием для обращения в арбитражный суд. К таким
органам относятся, например, федеральные антимонопольные органы, органы федерального
государственного экологического контроля, федеральные органы исполнительной власти по рынку
ценных бумаг и другие (см. комментарий к ст. 53).

Указанные лица обладают процессуальной заинтересованностью в защите прав и законных
интересов других лиц. Они выступают в процессе от своего имени, а не как представители,
обладают теми же правами и несут те же обязанности, что и лица, защищающие свои права и
законные интересы.

В соответствии с принципом диспозитивности суд сам, по своей инициативе, не может
возбудить гражданское дело.

Основанием для возбуждения гражданского дела является соответствующий документ лица,
обратившегося за защитой своих прав, свобод и охраняемых законом интересов. К таким
документам относятся:

- исковое заявление;
- заявления, которые подаются по делам особого производства, по делам, возникающим из

публичных правоотношений, по делам о несостоятельности (банкротстве); при возбуждении
производства о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам;

- жалобы при обращении в суд апелляционной, кассационной инстанций;
- представление, которое подается прокурором при обжаловании судебных актов в порядке

надзора.
3. Отказ от права на обращение в суд недействителен в какой бы то ни было форме. Если

стороны договора указали в нем, что отказываются от этого права, то такое условие будет
ничтожным.

В случае если нормативным правовым актом предусмотрена невозможность обращения в
суд лица, чьи права нарушены, такая норма является недействительной. Например, в законе
установлено, что акт какого-либо административного органа является окончательным и
обжалованию не подлежит. Данное положение не порождает правовых последствий. Решение
любого административного органа может быть обжаловано в суд в соответствии со ст. 11 ГК РФ.

4. Досудебный порядок обращения в суд предусмотрен федеральным законом или
договором. Так, досудебный порядок закреплен законодательством в следующих случаях:

согласно п. 4 ст. 55 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договора об
оказании услуг связи, пользователь услуг связи до обращения в суд предъявляет оператору связи
претензию;

согласно ст. 37 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой связи" при
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по оказанию услуг почтовой связи
пользователь услуг почтовой связи вправе предъявить оператору почтовой связи претензию, в том
числе с требованием о возмещении вреда. В случае отказа оператора почтовой связи
удовлетворить претензию, либо в случае его согласия удовлетворить претензию частично, либо в
случае неполучения от оператора почтовой связи ответа в сроки, установленные для
рассмотрения претензии, пользователь услуг почтовой связи имеет право предъявить иск в суд
или в арбитражный суд;

согласно п. 2 ст. 452 ГК РФ 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 30-дневный срок;

согласно п. 1 ст. 797 ГК РФ до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки
груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмотренном соответствующим
транспортным уставом или кодексом;

согласно ст. 120 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации <1> до
предъявления к перевозчику иска, связанного с осуществлением перевозок груза, к перевозчику
обязательно предъявляется претензия;

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 2. Ст. 170.

согласно ст. 161 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации <1> до
предъявления иска в связи с перевозкой пассажира, багажа, груза к перевозчику или в связи с
буксировкой буксируемого объекта к буксировщику обязательным является предъявление
претензии к перевозчику или буксировщику;

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 11. Ст. 1001.
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согласно ст. 124 Воздушного кодекса Российской Федерации <1> до предъявления к
перевозчику иска в случае нарушения договора воздушной перевозки груза или договора
воздушной перевозки почты перевозчику предъявляется претензия. В случае нарушения договора
воздушной перевозки пассажира, договора воздушной перевозки груза или договора воздушной
перевозки почты перевозчику предъявляется заявление или претензия в аэропорту пункта
отправления или в аэропорту пункта назначения по усмотрению заявителя;

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 12. Ст. 1383.

согласно ст. 403 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации <1> до
предъявления перевозчику иска в связи с перевозкой груза в каботаже обязательным является
предъявление перевозчику претензии;

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 18. Ст. 2207.

согласно ч. 1 ст. 104 НК РФ до обращения в суд налоговый орган обязан предложить
налогоплательщику (иному лицу) добровольно уплатить соответствующую сумму налоговой
санкции.

Несоблюдение досудебного порядка влечет оставление искового заявления без движения
(ст. 128 АПК РФ), а если заявление принято, то оставление иска без рассмотрения в соответствии
с п. 2 ст. 148 АПК 2002 г.

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из
договора об оказании услуг связи, пользователь услуг связи до обращения в суд предъявляет
оператору связи претензию.

6. Право на обращение в третейский суд закреплено не только в комментируемой статье, но
и в ч. 2 ст. 1 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации" (далее - Закон о
третейских судах), в соответствии с которым в третейский суд может по соглашению сторон
третейского разбирательства передаваться любой спор, вытекающий из гражданских
правоотношений, если иное не установлено федеральным законом.

Третейский суд - это постоянно действующий суд или третейский суд, образованный
сторонами для решения конкретного спора.

Постоянно действующие третейские суды образуются торговыми палатами, биржами,
общественными объединениями предпринимателей и потребителей, иными организациями -
юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
их объединениями (ассоциациями, союзами), и действуют при этих организациях - юридических
лицах.

7. Третейские суды рассматривают споры, вытекающие из гражданских правоотношений, и
не рассматривают споры в сфере административных отношений. Основанием для рассмотрения
дела третейским судом является соглашение сторон, составленное в письменной форме.
Третейское соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в
документе, подписанном сторонами, либо заключено путем обмена письмами, сообщениями по
телетайпу, телеграфу или с использованием других средств электронной или иной связи,
обеспечивающих фиксацию такого соглашения. Ссылка в договоре на документ, содержащий
условие о передаче спора на разрешение третейского суда, является третейским соглашением
при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает
третейское соглашение частью договора.

Дело может быть передано на рассмотрение третейского суда на любой стадии процесса до
принятия арбитражным судом акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу
(решения, определения). Фактически до удаления судьи в совещательную комнату стороны могут
заключить соглашение о передаче дела в третейский суд. В том случае, если сторонами
заключено соглашение о передаче спора на рассмотрение и разрешение третейского суда, но
дело в третейском суде не возбуждено, это не является основанием для оставления искового
заявления без рассмотрения в соответствии с п. 1 ст. 148 АПК 2002 г. Заявление может быть
оставлено без рассмотрения при условии, что заключено вышеназванное соглашение и любая из
сторон не позднее дня представления своего первого заявления по существу спора в арбитражном
суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в
арбитражном суде, за исключением случаев, если арбитражный суд установит, что это соглашение
недействительно, утратило силу или не может быть исполнено (п. 5 ст. 148 АПК РФ). Кроме того, в
соответствии с п. 6 ст. 148 АПК 2002 г. заявление может быть оставлено без рассмотрения, если
стороны заключили соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда во время
судебного разбирательства до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение
дела по существу, если любая из сторон заявит по этому основанию возражение в отношении
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рассмотрения дела в арбитражном суде, за исключением случаев, когда арбитражный суд
установит, что это соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено.

Статья 5. Независимость судей арбитражных судов

Комментарий к статье 5

1. Необходимость обособления и независимого положения судебных учреждений всегда
признавалась основным условием правильного отправления правосудия. "Идея независимости
судей от власти красною нитью проходит через всю историю культуры, начиная от той клятвы,
которую давали судьи в Древнем Египте, - не повиноваться незаконным приказам царя - до
известного ответа французских судей королю: "Государь, суд постановляет приговоры, но не
оказывает услуг" <1>. Принцип независимости судей предусмотрен ст. 120 Конституции РФ, в
соответствии с которой судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному
закону.

--------------------------------
<1> Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса. М., 1913. Т. 1.

2. В ч. 1 комментируемой статьи предусмотрен принцип процессуального подчинения судей
закону. При осуществлении правосудия судьи должны руководствоваться Конституцией РФ и
федеральными законами. Разрешая споры, суды применяют в качестве материальных норм
положения Конституции РФ, федеральных законов и законов субъектов РФ, подзаконных актов,
международных договоров РФ, а в необходимых случаях - также зарубежное законодательство,
обычаи делового оборота, что предусмотрено ст. 13 АПК 2002 г.

3. Поскольку в соответствии с п. "о" ст. 71 Конституции РФ арбитражное процессуальное
законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации, то при
совершении процессуальных действий суды должны руководствоваться Конституцией РФ и
федеральными законами. Законодательство субъектов РФ и акты муниципальных образований,
регулирующие процессуальные отношения, применению не подлежат. Законодательство
субъектов РФ и акты муниципальных образований, регулирующие материальные отношения,
применяются арбитражными судами при решении тех вопросов, которые находятся в совместном
ведении Российской Федерации и ее субъектов, например административные, налоговые и другие
споры.

4. Принцип независимости судей конкретизируется в ч. 2 комментируемой статьи.
Независимость судей заключается в недопустимости какого-либо воздействия на них. За
нарушение данного принципа предусмотрена уголовная ответственность. В соответствии с ч. 1 ст.
294 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) вмешательство в какой бы то ни
было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия
наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до двух лет.

В соответствии с ч. 1 ст. 296 УК РФ угроза убийством, причинением вреда здоровью,
уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя или
иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением
дел или материалов в суде наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет
либо лишением свободы на срок до трех лет.

5. Принцип независимости судей конкретизируется нормами Конституции РФ, АПК 2002 г.,
Закона о статусе судей. Так, АПК 2002 г. предусматривает следующие нормы, закрепляющие
процессуальные гарантии:

а) об отводе судей (ст. ст. 21, 22);
б) о тайне совещательной комнаты (ст. 167 и др.).
Закон о статусе судей предусматривает целый комплекс гарантий независимости судей.
Согласно п. 2 ст. 3 данного Закона судья при исполнении своих полномочий, а также во

внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной
власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и
беспристрастности.

Судья не вправе быть депутатом, принадлежать к политическим партиям и движениям,
осуществлять предпринимательскую деятельность, а также совмещать работу в должности судьи
с другой оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, литературной и иной
творческой деятельности.

В соответствии со ст. 9 того же Закона независимость судьи обеспечивается:
- предусмотренной законом процедурой осуществления правосудия;
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- запретом, под угрозой ответственности, чьего бы то ни было вмешательства в
деятельность по осуществлению правосудия;

- установленным порядком приостановления и прекращения полномочий судьи;
- правом судьи на отставку;
- неприкосновенностью судьи;
- системой органов судейского сообщества;
- предоставлением судье за счет государства материального и социального обеспечения,

соответствующего его высокому статусу.
Личность судьи неприкосновенна. Принцип неприкосновенности распространяется также на

его жилище и служебное помещение, используемые им транспорт и средства связи, его
корреспонденцию, принадлежащие ему имущество и документы. Судья не может быть привлечен к
административной и дисциплинарной ответственности, а также к какой-либо ответственности за
выраженное им при осуществлении правосудия мнение и принятое решение, если вступившим в
законную силу приговором суда не будет установлена его виновность в преступном
злоупотреблении. Уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено только
Генеральным прокурором Российской Федерации или лицом, исполняющим его обязанности, при
наличии на то согласия соответствующей квалификационной коллегии судей (ст. 16 Закона о
статусе судей).

6. Гарантии независимости судей предусмотрены в Законе об арбитражных судах, а именно:
особый порядок назначения судей арбитражных судов (ст. 8); правила об организационном
обеспечении деятельности арбитражных судов (ст. 44); выделение расходов на содержание
арбитражных судов отдельной строкой в федеральном бюджете (ст. 46).

Статья 6. Законность при рассмотрении дел арбитражным судом

Комментарий к статье 6

1. Принцип законности является универсальным, характерным для любой отрасли права, в
том числе арбитражного процессуального права. Данный принцип является конституционным и
закреплен в ч. 2 ст. 15 Конституции РФ, согласно которой органы государственной власти, органы
местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать
Конституцию Российской Федерации и законы.

Положения комментируемой статьи корреспондируют с положением п. 4 ст. 2 АПК 2002 г.,
согласно которому одной из задач судопроизводства в арбитражных судах является укрепление
законности и предупреждение правонарушений в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.

Принцип законности не может быть заменен целесообразностью или судейским
усмотрением, под которым понимается возможность международных органов, организаций, а
также органов национальных государств отступать от прямого применения норм международного
и национального права, в которых отсутствуют четкие правила о разрешении конкретного
конфликта или вопроса, подлежащих немедленному исполнению <1>.

--------------------------------
<1> Головко А.А. Допустимо ли совместить законность и усмотрение? Некоторые проблемы

теории и практики // Право и политика. 2006. N 3.

2. Принцип законности реализуется арбитражными судами прежде всего при принятии
судебных актов. Так, законным является решение арбитражного суда только в том случае, когда
оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с
нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или
основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права.

3. Правильное применение арбитражными судами законодательства в целях реализации
принципа законности базируется прежде всего на нормах ст. 3 АПК 2002 г., определяющей
нормативные правовые акты, которыми должен руководствоваться арбитражный суд, осуществляя
правосудие на основе соблюдения принципа законности при рассмотрении дел; ст. 13 АПК 2002 г.,
определяющей нормативные правовые акты, на основании которых арбитражные суды разрешают
споры, а также обычаи делового оборота, а в некоторых случаях - применение аналогии закона
или аналогии права; ст. 14 АПК 2002 г., устанавливающей правила применения норм иностранного
права.

См. также комментарии к ст. ст. 3, 13.

Статья 7. Равенство всех перед законом и судом

Комментарий к статье 7
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1. В настоящей статье закреплен один из важнейших и традиционных принципов
материального и процессуального права - принцип равенства всех перед законом и судом,
предусмотренный Конституцией РФ и ст. 7 Закона о судебной системе.

2. Данный принцип относится к физическим и юридическим лицам, а также к иным
организациям и провозглашает юридическое равенство независимо от каких-либо обстоятельств,
перечисленных в этой статье.

3. Процессуальный аспект данного принципа состоит в том, что от указанных в
комментируемой статье обстоятельств не зависит, какой арбитражный суд будет рассматривать
споры (подсудность) и какие процессуальные нормы будут применяться. Все субъекты
арбитражных процессуальных отношений юридически равны между собой перед законом и судом.

Материальный аспект заключается в применении одинаковых материальных законов
независимо от перечисленных обстоятельств.

4. Закон может установить определенные гарантии прав слабо защищенных слоев
населения, что не является нарушением принципа равенства всех перед законом и судом. Так,
например, суд вправе снизить размер госпошлины, исходя из имущественного положения сторон.
Для лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство, закон предусматривает
предоставление услуг переводчика.

5. Организационно-правовые формы юридических лиц, определенные комментируемой
статьей, предусмотрены ГК РФ - в отношении коммерческих организаций, ГК РФ и другими
федеральными законами - в отношении некоммерческих организаций. Организационно-правовые
формы коммерческих организаций включают в себя полные товарищества, товарищества на вере,
общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью,
акционерные общества, государственные и муниципальные унитарные предприятия,
производственные кооперативы. Некоммерческие организации могут создаваться в форме:
общественных или религиозных организаций (объединений), потребительских кооперативов,
некоммерческих партнерств, учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных,
благотворительных и иных фондов, ассоциаций и союзов, а также в других формах,
предусмотренных федеральными законами. Организационно-правовая форма должна быть
указана в наименовании юридического лица.

Наименование и место нахождения юридических лиц определяется в учредительных
документах (ст. 52 ГК РФ). Место нахождения юридического лица определяется местом его
государственной регистрации. Государственная регистрация юридического лица осуществляется
по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия
постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, имеющих право
действовать от имени юридического лица без доверенности (ст. 54 ГК РФ). Место нахождения
юридического лица имеет процессуальное значение при определении территориальной
подсудности в соответствии со ст. 35 АПК 2002 г. (см. комментарий к ст. 35).

Статья 8. Равноправие сторон

Комментарий к статье 8

1. Принцип процессуального равноправия сторон не тождествен принципу равенства всех
граждан и организаций перед законом и судом, установленному ст. 7 АПК 2002 г. (см. комментарий
к ст. 7).

Принцип процессуального равноправия распространяется только на стороны (истца и
ответчика), а принцип равенства - на всех граждан и организации.

Различно и содержание данных принципов. Сущность принципа процессуального равенства
состоит в предоставлении сторонам равных возможностей для защиты своих прав и законных
интересов. Так, например, каждая из сторон имеет право заявлять отвод судье и некоторым
другим участникам процесса, обжаловать вынесенное решение и т.д. Согласно ч. 4 ст. 44 АПК
2002 г. стороны пользуются равными процессуальными правами. Ни одна из сторон не пользуется
какими-либо преимуществами перед другой стороной.

2. Данная статья корреспондирует с ч. 4 ст. 44 АПК 2002 г., однако имеется определенное
несоответствие. В ч. 4 ст. 44 Кодекса говорится исключительно о равенстве прав сторон, а
комментируемая статья упоминает о процессуальных правах и обязанностях. К другим
процессуальным правам и обязанностям, указанным в комментируемой статье, относятся:

- право на обращение в суд с иском и предъявление встречного иска;
- право на отказ от иска (встречного иска);
- освобождение от представления доказательств;
- участие в исследовании доказательств;
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- право на обжалование в апелляционной, кассационной инстанции, на постановку вопроса о
пересмотре дела в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам и др.

Согласно ч. 3 комментируемой статьи арбитражный суд не вправе своими действиями
ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной
из сторон. В качестве таких действий судебной практике известны случаи ненадлежащего
уведомления сторон о рассмотрении дела, в связи с чем имеет место лишение возможности
участвовать в судебном заседании и реально защищать свои права и законные интересы (см.,
например, Постановления Президиума ВАС РФ от 20 марта 2002 г. N 11441/01, от 4 июня 2002 г. N
5518/01, от 12 августа 2003 г. N 6074/03 и др.). Нарушение принципа, установленного
комментируемой статьей, влечет отмену судебного акта.

При рассмотрении спора о доначислении налога на прибыль по результатам камеральной
проверки ФАС УО Постановлением от 7 октября 2003 г. N Ф09-3287/03-АК определил, что
доказательства занижения налогооблагаемой прибыли в данном случае могут быть установлены
только в ходе выездной налоговой проверки. Федеральный арбитражный суд указал, что в данном
деле возможность объективного выявления фактов злоупотребления налогоплательщиком в виде
"необоснованного" списания спорных сумм и "выведения" их из-под налогообложения существует
только при документальной проверке. Суд имел в виду выездную налоговую проверку, которая в
данном случае не проводилась.

В ходе рассмотрения данного дела были затронуты два самостоятельных процессуальных
вопроса:

1) об обязанности доказывания;
2) об обязанности суда помогать налоговому органу проводить налоговую проверку.
В соответствии с п. 1 ст. 65 АПК 2002 г. обязанность доказывания обстоятельств,

послуживших основанием для принятия государственными органами, должностными лицами
оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на
соответствующий орган или должностное лицо. Поскольку в ходе камеральной проверки
налоговый орган не установил характера неучтенной дебиторской задолженности, то он должен
был установить данные факты в ходе выездной налоговой проверки. Статьи 8 и 9 АПК РФ
провозглашают принципы равноправия и состязательности сторон. При этом арбитражный суд не
вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно
как и умалять права одной из сторон. Основываясь на указанных принципах, ФАС УО указал, что в
задачи судопроизводства в арбитражных судах входит проверка правомерности и обоснованности
ненормативного акта, а не участие в совместной деятельности с налоговым органом по
проведению "углубленных" налоговых проверок. Таким образом, основываясь на принципах
равноправия и состязательности сторон, арбитражный суд не обязан вставать на сторону
налогового органа и помогать ему в сборе доказательств, если они не были собраны в ходе
налоговой проверки <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики (подготовлен ООО "Журнал "Налоги и финансовое

право"), Обзор арбитражной практики по применению налогового законодательства (сентябрь -
декабрь 2003 г.). Ч. 1

Статья 9. Состязательность

Комментарий к статье 9

1. В настоящей статье предусматривается важнейший принцип гражданского
судопроизводства, который закреплен в ст. 123 Конституции РФ. Этот принцип характерен как для
арбитражных судов, так и для судов общей юрисдикции.

Принцип состязательности состоит в том, что стороны в арбитражных судах обязаны сами
защищать свои интересы: заявлять требования, приводить доказательства, обращаться с
ходатайствами, а также осуществлять иные действия для защиты своих прав.

2. Суд не обязан оказывать помощь участникам процесса и давать консультации по поводу
того, с помощью каких доказательств следует доказывать те или иные обстоятельства и каким
образом. Суд должен создать условия для того, чтобы лица, участвующие в деле, могли
реализовывать свои права. В том случае, если лица, участвующие в деле, не имеют возможности
получить от других лиц необходимые доказательства, суд должен оказать содействие в их
получении, например, путем направления запроса для истребования документов от организаций.
Суд сам не осуществляет сбора доказательств, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законом, например, по делам, вытекающим из публичных правоотношений.

Принцип состязательности распространяется не только на стороны, но также и на других
лиц, участвующих в деле.
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3. Принцип состязательности конкретизирован в других статьях АПК 2002 г., в частности в ст.
65, которая предусматривает обязанность лиц, участвующих в деле, доказывать те
обстоятельства, на которые они ссылаются как на основание своих требований и возражений. При
этом в ч. 2 комментируемой статьи речь идет о праве лиц, участвующих в деле, знать об
аргументах друг друга до начала судебного разбирательства, а ч. 3 ст. 65 обязывает лиц,
участвующих в деле, раскрыть доказательства, на которые они ссылаются в обоснование своих
требований и возражений. Продолжением раскрытия принципа состязательности в арбитражном
процессе является положение ч. 4 ст. 65 АПК 2002 г., согласно которой лица, участвующие в деле,
вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле,
были ознакомлены заблаговременно. Так, решением Арбитражного суда Московской области от 9
сентября 2002 г. по делу N А41-К2 было отказано налоговой инспекции (ответчику) в
удовлетворении ходатайства о приобщении к материалам дела дополнительных документов на
том основании, что документы, о приобщении которых заявлено ходатайство, истцу неизвестны, и
тем самым ответчик в соответствии с ч.  4 ст.  65 АПК РФ был не вправе ссылаться на указанные
документы <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Московского округа от 15 января 2003 г. N КА-А41/8680-02.

4. Арбитражный суд лишь определяет обстоятельства, имеющие значение для правильного
рассмотрения дела на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в
соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Принцип состязательности реализуется не только при рассмотрении дел в суде первой
инстанции, но и на других стадиях арбитражного процесса: при подготовке дел к судебному
разбирательству, в апелляционной, кассационной, надзорной инстанциях, при пересмотре по
вновь открывшимся обстоятельствам.

Статья 10. Непосредственность судебного разбирательства

Комментарий к статье 10

1. В комментируемой статье закреплен принцип непосредственности судебного
разбирательства, характерный и для гражданского процесса.

Принцип непосредственности состоит в том, что судьи, рассматривающие и разрешающие
дело, должны лично и самостоятельно (без опосредования) воспринимать собранные
доказательства, участвовать в их исследовании путем заслушивания сторон, третьих лиц,
свидетелей, экспертов, специалистов, изучения и осмотра письменных и вещественных
доказательств и т.п. Решение может быть основано только на тех доказательствах, которые были
исследованы арбитражным судом первой инстанции в судебном заседании. Если собирание
доказательств производилось не тем арбитражным судом, который рассматривает дело
(например, при исполнении судебного поручения), арбитражный суд вправе обосновать решение
этими доказательствами лишь при следующих условиях: если они были получены в
установленном АПК 2002 г. порядке (например, с соблюдением порядка выполнения судебного
поручения), оглашены в судебном заседании и предъявлены лицам, участвующим в деле, их
представителям, а в необходимых случаях - экспертам и свидетелям и исследованы в
совокупности с другими доказательствами. При вынесении судебного решения недопустимо
основываться на доказательствах, которые не были исследованы судом в соответствии с нормами
АПК 2002 г., а также на доказательствах, полученных с нарушением норм федеральных законов (ч.
2 ст. 50 Конституции РФ).

При осуществлении процессуальных действий вне зала судебного заседания, например при
необходимости осмотра на месте, процессуальные действия осуществляются тем же судьей,
который рассматривает дело.

Исключение составляют ситуации, возникающие при отложении дела и предусмотренные ч.
ч. 6, 10 ст. 158 АПК 2002 г. При отложении судебного разбирательства арбитражный суд вправе
допросить явившихся свидетелей, если в судебном заседании присутствуют стороны. Показания
этих свидетелей оглашаются в новом судебном заседании. Повторный вызов этих свидетелей в
новое судебное заседание производится только в случаях необходимости.

Судебное разбирательство в новом судебном заседании возобновляется с того момента, с
которого оно было отложено. Повторное рассмотрение доказательств, исследованных до
отложения судебного разбирательства, не производится.

2. Принцип непосредственности состоит так же в том, что состав суда при рассмотрении
дела не может меняться. В случае замены одного из судей по каким-либо причинам дело
рассматривается с самого начала (см. комментарии к ст. ст. 18, 26 АПК РФ). Принцип
непосредственности в арбитражном процессе действует не только при рассмотрении дела судом
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первой инстанции, но и на других стадиях процесса (см. комментарии к ст. ст. 270 и 286).
Нарушение принципа непосредственности является основанием к отмене вынесенного
арбитражным судом решения.

3. В качестве примера нарушения принципа непосредственности можно привести
Постановление ФАС Уральского округа от 16 сентября 2004 г. N Ф09-3028/04-ГК. По делу о
возмещении вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, суд первой
инстанции в качестве основного доказательства признал постановление следователя об отказе в
возбуждении уголовного дела в связи с ДТП. По мнению ФАС УО, поскольку постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела является производным документом процессуального
характера, основанным на доказательствах, которые были предметом рассмотрения следователя
или дознавателя, суд не может положить этот документ в основу своего решения в качестве
единственного и бесспорного доказательства. Подобные действия в отсутствие иных
доказательств по делу могут рассматриваться как нарушение принципа непосредственности
исследования доказательств (ст. 10 АПК РФ), поскольку в таком случае суд, по существу,
оказывается связанным той оценкой доказательств, которую дал следователь или дознаватель
<1>.

--------------------------------
<1> Обзор практики рассмотрения Федеральным арбитражным судом Уральского округа

споров, вытекающих из договоров имущественного страхования (статья 929 ГК РФ), за февраль -
октябрь 2004 года (подготовлен ЗАО "Юринформ В").

Статья 11. Гласность судебного разбирательства

Комментарий к статье 11

1. Принцип гласности предусматривается ч. 1 ст. 123 Конституции РФ, в соответствии с
которой разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом заседании
допускается в случаях, предусмотренных федеральным законом. Данный принцип характерен не
только для арбитражного, но и для гражданского процесса (ст. 10 ГПК РФ). Реализация данного
принципа ведет к достижению задач, предусмотренных ст. 2 АПК 2002 г., в частности задачи
укрепления законности и предупреждения правонарушений в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.

2. В зависимости от круга лиц, которые могут быть ознакомлены с деятельностью суда,
различают гласность для сторон и других лиц, участвующих в деле, - гласность в узком смысле
слова и гласность для народа, или публичность <1>. Принцип гласности раскрывается путем
непосредственного восприятия информации в зале судебного заседания и права фиксировать ее
различным образом, а также путем восприятия информации о судебном процессе через средства
массовой информации.

--------------------------------
<1> Гражданский процесс / Под ред. В.А. Мусина и др. М., 1996. С. 42.

Принцип открытого судебного заседания состоит в том, что в судебном заседании могут
присутствовать любые лица без ограничения каким-либо возрастом. В настоящее время в зале
суда могут присутствовать и лица, не достигшие 16 лет (например, школьники для целей
обучения). Согласно ч. ч. 4, 5 ст. 154 АПК 2002 г. лицо, нарушающее порядок в судебном
заседании или не подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего, после
предупреждения может быть удалено из зала судебного заседания. Арбитражный суд может
подвергнуть лицо, нарушающее порядок в судебном заседании, судебному штрафу.

Граждане могут присутствовать на любой стадии гражданского процесса: в суде первой
инстанции, апелляционной, кассационной, надзорной инстанций, при пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам.

3. В открытом судебном заседании присутствующие имеют право вести письменные записи,
а также звукозапись. Разрешение арбитражного суда для этого не требуется. Суд не может в
открытом судебном заседании запретить вести письменные записи и звукозапись. При ведении
звукозаписи не должен нарушаться порядок судебного заседания.

Для фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного заседания или его частей по радио
или телевидению необходимо разрешение суда. При этом суд может выяснить мнение лиц,
участвующих в деле, по этому вопросу.

4. Исключения из принципа гласности предусмотрены в ч. 2 комментируемой статьи.
Закрытое судебное заседание проводится в случаях, которые можно разделить на две

группы: 1) те случаи, когда не требуется ходатайства лиц, участвующих в деле; 2) случаи, когда
такое ходатайство необходимо.
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В первую категорию входят дела, составляющие государственную тайну. Этот перечень
может быть расширен федеральным законом. Перечень сведений, составляющих
государственную тайну, приводится в ст. 5 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О
государственной тайне" <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 41. Ст. 8220 - 8235.

Статья 24.3 КоАП предусматривает рассмотрение дел об административных
правонарушениях в закрытом судебном заседании, если это может привести к разглашению
государственной, военной, коммерческой или иной охраняемой законом тайны, а равно в случаях,
если этого требуют интересы обеспечения безопасности лиц, участвующих в производстве по
делу об административном правонарушении, членов их семей, их близких, а также защиты чести и
достоинства указанных лиц.

Во вторую категорию входят дела, связанные с необходимостью сохранения коммерческой
или иной охраняемой законом тайны, неприкосновенностью частной жизни граждан.

Указанные ограничения принципа гласности судебного разбирательства соответствуют ст. 23
Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени, а также на тайну переписки,
телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права
допускается только на основании судебного решения.

5. Под коммерческой, служебной тайной, упоминаемой в ч. 2 комментируемой статьи,
подразумевается, согласно ст. 139 ГК РФ, информация, имеющая действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет
свободного доступа на законном основании, и обладатель информации принимает меры к охране
ее конфиденциальности. Сведения, которые не могут составлять служебную или коммерческую
тайну, определяются законом и иными правовыми актами, в частности ст. 5 Федерального закона
от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 32. Ст. 3283.

6. Разглашение сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную или
иную охраняемую законом тайну, влечет за собой гражданско-правовую, административную и
уголовную ответственность. Так, в соответствии с п. 2 ст. 139 ГК РФ лица, незаконными методами
получившие информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну, обязаны
возместить причиненные убытки. Такая же обязанность возлагается на работников, разгласивших
служебную или коммерческую тайну вопреки трудовому договору, в том числе контракту, и на
контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

Статья 13.14 КоАП определяет, что разглашение информации, доступ к которой ограничен
федеральным законом (за исключением случаев, если разглашение такой информации влечет
уголовную ответственность), лицом, получившим доступ к такой информации в связи с
исполнением служебных или профессиональных обязанностей, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от пяти до 10 минимальных размеров оплаты
труда; на должностных лиц - от 40 до 50 минимальных размеров оплаты труда.

Уголовный кодекс РФ устанавливает уголовную ответственность за незаконные получение и
разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183),
за разглашение государственной тайны (ст. 283), за утрату документов, содержащих
государственную тайну (ст. 284).

7. О разбирательстве дела или даже его части в закрытом судебном заседании арбитражный
суд должен вынести мотивированное определение, которое не подлежит обжалованию, поскольку
не препятствует дальнейшему движению дела.

При разбирательстве части дела в закрытом заседании присутствующие граждане
удаляются из зала лишь на время этого разбирательства.

8. Разбирательство дела в закрытом судебном заседании проводится с соблюдением всех
правил судопроизводства в арбитражных судах, в том числе оглашение письменных
доказательств, показаний и т.д. При этом присутствуют лица, участвующие в деле, их
представители, а в необходимых случаях также свидетели, эксперты, специалисты, переводчики.

При проведении закрытого судебного заседания, а также открытого заседания, в ходе
которого могут быть выявлены сведения, которые являются основанием для проведения
закрытого судебного заседания, лица, участвующие в деле, и другие участники процесса
предупреждаются судом об ответственности за разглашение таких сведений.

9. Принцип гласности состоит также в том, что судебные акты арбитражных судов (о
судебных актах см. комментарий к ст. 15 АПК РФ) оглашаются публично даже в тех случаях, когда
судебное заседание по данному делу было закрытым. Таким образом, эти документы не могут
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содержать сведения, составляющие государственную тайну, и не могут быть отнесены к
документам, содержащим информацию с ограниченным доступом, а также в них не должно
содержаться и конфиденциальной информации, и иных сведений, составляющих тайну
судопроизводства.

Кроме того, копии решения арбитражных судов подлежат направлению лицам, участвующим
в деле, а иногда и другим лицам. По-иному решен этот вопрос применительно к судебным актам
арбитражного суда. В случаях, предусмотренных АПК РФ, арбитражный суд обязан направить
копии судебных актов не только лицам, участвующим в деле, но и лицам, не участвующим в деле,
о правах и обязанностях которых арбитражный суд принял судебный акт. Так, согласно ст. 195
АПК РФ копии решения арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного акта в срок, не
превышающий 10 дней со дня его принятия, направляются не только лицам, участвующим в деле,
но и в арбитражные суды РФ, в Конституционный Суд РФ, в Верховный Суд РФ, Президенту РФ, в
Правительство РФ, Генеральному прокурору РФ, Уполномоченному по правам человека в РФ, в
Министерство юстиции РФ. Копии решения могут быть направлены также в иные органы и иным
лицам. Согласно ст. 196 АПК 2002 г. копии вступившего в законную силу решения арбитражного
суда по делу об оспаривании нормативного правового акта направляются арбитражным судом в
официальные издания государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
в которых был опубликован оспариваемый акт, и подлежат незамедлительному опубликованию
указанными изданиями. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного
правового акта публикуется в "Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" и
при необходимости - в иных изданиях.

Статья 307 АПК 2002 г. предусматривает, что копии постановления Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ направляются лицам, участвующим в деле, а также другим
заинтересованным лицам в пятидневный срок со дня принятия постановления. Постановление
подлежит опубликованию в "Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации".

Реализации принципа гласности способствует публикация судебных актов в печатных
изданиях, размещение в справочных информационных системах, на официальных сайтах судов.
Примечателен в этом плане опыт стран, относящихся к англосаксонской правовой семье (Англия,
в том числе Уэльс, Ирландия, США, Канада и большинство ее провинций, кроме Квебека,
Австралия, Новая Зеландия, Индия и др.), где доступность граждан к текстам судебных актов
имеет особое значение, поскольку в упомянутых государствах судебный прецедент служит одним
из важнейших источников права. В качестве источника права используется судебный прецедент
также в Швеции, Норвегии и некоторых иных государствах. Ввиду особой значимости доступа
граждан к судебным актам в странах, в которых активно применяются судебные прецеденты, в
этих странах они издавна публикуются в официальных сборниках <1>.

--------------------------------
<1> Автономов А.С. Опубликование судебных актов: российские проблемы в свете

международных стандартов // Государственная власть и местное самоуправление. 2006. N 3.

Статья 12. Язык судопроизводства

Комментарий к статье 12

1. В соответствии со ст. 68 Конституции РФ, ст. 1 Федерального закона от 1 июня 2005 г. N
53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" государственным языком Российской
Федерации на всей ее территории является русский язык. Республики вправе устанавливать свои
государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления,
государственных учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком
Российской Федерации. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение
родного языка, создание условий для его изучения и развития.

2. Установленный комментируемой статьей принцип судопроизводства в арбитражном суде
состоит в том, что судопроизводство в арбитражных судах Российской Федерации ведется на
русском языке, являющемся государственным языком Российской Федерации, что предусмотрено
ст. 18 Закона РФ "О языках народов Российской Федерации" <1>. В соответствии с п. 2 ст. 1
Федерального закона от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации"
<2> статус русского языка как государственного языка Российской Федерации предусматривает
обязательность использования русского языка в сферах, определенных настоящим Федеральным
законом, другими федеральными законами, Законом РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-1 "О языках
народов Российской Федерации" и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, его защиту и поддержку, а также обеспечение права граждан Российской Федерации
на пользование государственным языком Российской Федерации.
--------------------------------

<1> Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. N 50. Ст. 1740.
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<2> СЗ РФ. 2005. N 23. Ст. 2199.

Статья 18 Закона РФ "О языках народов Российской Федерации" устанавливает, что
судопроизводство и делопроизводство в Высшем Арбитражном Суде РФ, других федеральных
арбитражных судах ведется на государственном языке Российской Федерации. Лица, участвующие
в деле и не владеющие языком, на котором ведутся судопроизводство и делопроизводство в
судах, вправе выступать и давать объяснения на родном языке или на любом свободно избранном
ими языке общения, а также пользоваться услугами переводчика. Аналогичная норма закреплена
в ч. 3 ст. 10 Закона о судебной системе.

3. В ч. 2 комментируемой статьи установлены гарантии для лиц, не владеющих языком, на
котором ведется гражданское судопроизводство. Лица, участвующие в деле, перечислены в ст. 40
АПК 2002 г. К ним относятся: стороны; заявители и заинтересованные лица - по делам особого
производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных настоящим
Кодексом случаях; третьи лица; прокурор, государственные органы, органы местного
самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом.

Указанным лицам обеспечивается право осуществлять действия, перечисленные в ч. 2
комментируемой статьи, на родном языке или на любом свободно избранном ими языке общения.
Право выбирать язык в этом случае должно принадлежать лицу, участвующему в деле, так как
судопроизводство в арбитражных судах должно обеспечивать возможность реализации и защиты
гражданином своих прав, а для этого необходимо понимание содержания документов,
выступлений других участников процесса и т.д.

Разъяснение права на услуги переводчика осуществляется судом и требуется лишь в
отношении лиц, не владеющих русским языком, что подтверждается и судебной практикой
(например, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 7 апреля 2004 г. N А79-5393/2003-СК2-
5248).

4. Для того чтобы избежать злоупотреблений правом на перевод и затягивания при этом
процесса, для определения того, что лицо, участвующее в деле, не владеет языком, на котором
ведется процесс, судья может выяснить, на каком языке гражданин получал образование, в какой
местности он проживал и работал.

Согласно ст. 109 АПК 2002 г. оплата услуг переводчика, привлеченного арбитражным судом
к участию в арбитражном процессе, выплата этому переводчику суточных и возмещение
понесенных им расходов в связи с явкой в арбитражный суд, а также выплата денежных сумм
экспертам, свидетелям в случае, если назначение экспертизы, вызов свидетеля осуществлены по
инициативе арбитражного суда, производятся за счет средств федерального бюджета. Правило об
оплате услуг переводчика за счет средств федерального бюджета не распространяется на
возмещение расходов на оплату услуг переводчика, понесенных иностранными лицами и лицами
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5. Элементом комментируемого принципа является необходимость представления в
арбитражный суд документов на русском языке. В том случае, если письменные доказательства
представляются на иностранном языке, к ним должен прилагаться заверенный перевод
документов на русском языке. Эта позиция подтверждается п. 5 информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 1996 г. N 10.

Так, в арбитражный суд обратилась с иском к российскому ответчику китайская фирма. К
исковому заявлению прилагались письменные доказательства, на которые ссылалась китайская
сторона в обоснование своих требований. Все документы, содержащие письменные
доказательства, были составлены на китайском языке. Отметки о легализации на документах не
было. Перевод на русский язык не прилагался. Документы, исходящие от иностранных органов,
могут быть представлены в качестве письменных доказательств лишь при условии их
легализации. Статья 55 Консульского устава СССР 1976 г. определяет, что "консул легализует
документы и акты, составленные при участии властей консульского округа". Отмена требования
консульской легализации, согласно этой статье, возможна лишь на основании международного
договора, устанавливающего иной порядок представления иностранных документов в судебные
органы.

Двусторонним договором о правовой помощи между Российской Федерацией и Китайской
Народной Республикой 1992 г. установлено, что "официальные документы, составленные на
территории одной Договаривающейся Стороны, пользуются доказательной силой официальных
документов на территории другой Договаривающейся Стороны без легализации при наличии
подписи и официальной печати" (ст. 29 Договора).

Таким образом, арбитражный суд мог принять документы, заверенные официальными
органами власти КНР, представленные китайским истцом.

В то же время ст. 12 АПК РФ определяет, что "судопроизводство в арбитражном суде
ведется на русском языке" (п. 1). Последнее требование относится и к представляемым в
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арбитражный суд письменным доказательствам. В том случае, если письменные доказательства
представляются на иностранном языке, к ним должен прилагаться заверенный перевод
документов на русский язык. Арбитражный суд, принявший письменные доказательства,
содержащие сведения, имеющие значение для дела и оформленные в виде документов на
иностранном языке, вправе предложить представить официальный перевод этих документов. При
выполнении требований о представлении заверенного перевода документов на иностранном
языке последние могут служить в качестве письменных доказательств позиций сторон,
участвующих в судебном разбирательстве экономического спора <1>.

--------------------------------
<1> информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25 декабря 1996 г. N 10 "Обзор

практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц" // Вестник ВАС РФ. 1997. N 3.

6. Нарушение установленного настоящей статьей принципа является безусловным
основанием для отмены вынесенного решения (например, в арбитражном суде апелляционной
инстанции - п. 3 ч. 4 ст. 270 АПК РФ).

Статья 13. Нормативные правовые акты, применяемые при рассмотрении дел

Комментарий к статье 13

1. В настоящей статье перечислены источники правового регулирования, на основе которых
арбитражные суды разрешают возникающие споры, а также рассматриваются именно
материально-правовые акты, а не процессуальные, которыми суд должен руководствоваться при
осуществлении правосудия и на которые дается ссылка в ст. 3 АПК 2002 г.

2. Акты, указанные в ч. 1 комментируемой статьи, перечислены в определенной
последовательности в зависимости от юридической силы. Высшей юридической силой обладает
Конституция РФ, которая имеет приоритетное значение по сравнению с другими нормативными
актами. Федеральные конституционные законы принимаются только по тем вопросам, которые
установлены Конституцией РФ. Статья 108 Конституции РФ предусматривает особую процедуру их
принятия. Федеральные законы не должны противоречить Конституции РФ, федеральным
конституционным законам и международным договорам. Нормативные правовые акты Президента
РФ, Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти образуют подзаконные
акты. Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ (иные правовые акты - как
определяет их ст. 3 ГК РФ) не должны противоречить федеральным законам. В случае
противоречия указа Президента РФ или постановления Правительства РФ федеральному закону
применяется соответствующий закон. Министерства и иные федеральные органы исполнительной
власти могут издавать акты, содержащие, в частности, нормы гражданского права, в случаях и в
пределах, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами. В соответствии
со ст. 10 Указа Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 "О порядке опубликования и вступления в
силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" нормативные
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, кроме актов и отдельных их
положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера, не прошедшие государственную регистрацию, а также
зарегистрированные, но не опубликованные в установленном порядке, не влекут правовых
последствий как не вступившие в силу и не могут служить основанием для регулирования
соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и
организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. На указанные акты нельзя
ссылаться при разрешении споров.

По предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов принимаются
также законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. Они не должны противоречить
федеральному законодательству. Так, в совместном ведении Российской Федерации и ее
субъектов находится налоговое, административное, административно-процессуальное, жилищное,
земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей
среды. В соответствии с п. 1 ст. 1.1 КоАП законодательство об административных
правонарушениях состоит из данного Кодекса и принимаемых в соответствии с ним законов
субъектов РФ об административных правонарушениях.

3. В комментируемой статье не указано на возможность применения судами постановлений
Конституционного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ.

В соответствии с ч. 6 ст. 125 Конституции РФ правовые акты или их отдельные положения,
признанные неконституционными, утрачивают силу. Постановления Конституционного Суда РФ,
которыми нормативные акты признаны не соответствующими Конституции РФ либо их
соответствие Конституции РФ не подтверждено Конституционным Судом, являются
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обязательными для суда общей юрисдикции. В необходимых случаях на данные постановления
должна быть ссылка в судебном постановлении.

В соответствии с ч. 4 ст. 170 АПК 2002 г. в мотивировочной части решения арбитражного
суда могут содержаться ссылки на постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ по
вопросам судебной практики. Однако поскольку Российская Федерация не придерживается
системы прецедентного права, то разъяснения и практика судов по конкретным делам не являются
источниками права. В то же время обеспечение единства судебной практики является одной из
важнейших задач Высшего Арбитражного Суда РФ, и на достижение данной цели направлено
положение п. 1 ст. 304 АПК 2002 г., согласно которому судебные акты арбитражных судов,
вступившие в законную силу, подлежат изменению или отмене, если при рассмотрении дела в
порядке надзора Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ установит, что оспариваемый
судебный акт нарушает единообразие в толковании и применении арбитражными судами норм
права.

4. В настоящей статье не указаны нормативные правовые акты бывшего Союза ССР. В то же
время некоторые из этих актов до сих пор имеют правовое значение. В соответствии с п. 2
Постановления Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. "О ратификации Соглашения о
создании Содружества Независимых Государств" до принятия соответствующих законодательных
актов Российской Федерации нормы бывшего Союза ССР применяются в части, не
противоречащей Конституции РФ, законодательству Российской Федерации и Соглашению о
создании Содружества Независимых Государств.

В том случае, если рассматривается спор, возникший из правоотношений, регулировавшихся
актами Союза ССР, суды учитывают положения данных актов в соответствии с общими правилами
действия нормативных правовых актов во времени.

5. Обычаи делового оборота, упоминаемые в абз. 2 ч. 1 комментируемой статьи,
применяются судами в тех случаях, когда к ним дается отсылка в нормативных правовых актах. В
соответствии со ст. 5 ГК РФ обычаем делового оборота признается сложившееся и широко
применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не
предусмотренное законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо
документе. Применение обычаев делового оборота предусмотрено ст. ст. 309, 311 и другими
статьями ГК РФ, а также иными нормативными правовыми актами (например, Кодексом торгового
мореплавания РФ.

Обычаи делового оборота, противоречащие обязательным для субъектов правоотношений
положениям законодательства или договорам, судами не применяются.

"Признание в стране" того или иного обычая не означает знака равенства с "признанием
государством международного обычая". В частности, Торгово-промышленная палата РФ
Постановлением Правления от 28 июня 2001 г. N 117-13 обеспечила применение ИНКОТЕРМС
2000 на территории России. Тем самым произведено подтверждение признания в Российской
Федерации соответствующих правил толкования, относящихся к обычаям делового оборота в
определенных областях.

К аналогичным обычаям относятся Унифицированные правила по инкассо 1995 г., Йорк-
Антверпенские правила об общей аварии 1949 г. и др.

6. Положение ч. 3 комментируемой статьи отличается от аналогичного положения ГПК РФ.
Так, в случае, если нормативный правовой акт не соответствует другому нормативному правовому
акту, обладающему большей юридической силой, у суда общей юрисдикции нет обязанности
обращаться в Конституционный Суд РФ (если нормативно-правовой акт не соответствует
Конституции РФ) либо признавать этот акт недействующим; данный суд может при разрешении
спора применить не его, а нормативно-правовой акт, обладающий большей юридической силой.
Арбитражный суд, придя к выводу о несоответствии закона, примененного или подлежащего
применению в рассматриваемом деле, Конституции РФ, должен обратиться в Конституционный
Суд РФ с запросом о проверке конституционности этого закона и приостановить производство по
делу до рассмотрения запроса Конституционным Судом РФ (ч. 3 ст. 13, п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ),
что не способствует ускорению процесса в арбитражном суде.

В то же время согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. N 19-П
"По делу о толковании отдельных положений статей 125, 126 и 127 Конституции Российской
Федерации" <1> арбитражный суд, придя к выводу о несоответствии Конституции РФ
федерального закона или закона субъекта РФ, не вправе применить его в конкретном деле и
обязан обратиться в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности этого
закона. Обязанность обратиться в Конституционный Суд РФ с таким запросом, по смыслу ч. ч. 2 и
4 ст. 125 Конституции РФ во взаимосвязи с ее статьями 2, 15, 18, 19, 47, 118 и 120, существует
независимо от того, было ли разрешено дело, рассматриваемое судом, отказавшимся от
применения неконституционного, по его мнению, закона на основании непосредственно
действующих норм Конституции РФ. Статьи 125, 126 и 127 Конституции РФ не исключают
возможности осуществления арбитражными судами вне связи с рассмотрением конкретного дела
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проверки соответствия перечисленных в ст. 125 (п. п. "а" и "б" ч. 2) Конституции РФ нормативных
актов ниже уровня федерального закона иному, имеющему большую юридическую силу акту,
кроме Конституции РФ. Такие полномочия судов могут быть установлены федеральным
конституционным законом, с тем чтобы в нем были закреплены виды нормативных актов,
подлежащих проверке судами, правила о предметной, территориальной и инстанционной
подсудности таких дел, субъекты, управомоченные обращаться в суд с требованием о проверке
законности актов, обязательность решений судов по результатам проверки акта для всех
правоприменителей по другим делам. Иначе суды не вправе признавать незаконными и в связи с
этим утрачивающими юридическую силу акты ниже уровня федерального закона, перечисленные в
ст. 125 (п. п. "а" и "б" ч. 2) Конституции РФ.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 25. Ст. 3004.

Порядок производства по делам о признании недействующими нормативных правовых актов
полностью или в части предусмотрен гл. 23 АПК 2002 г. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 195 Кодекса
арбитражный суд по результатам рассмотрения дела об оспаривании нормативного правового
акта вправе принять решение о признании оспариваемого нормативного правового акта или
отдельных его положений не соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему
большую юридическую силу, и не действующими полностью или в части. При этом нормативный
правовой акт или отдельные его положения, признанные арбитражным судом недействующими, не
подлежат применению с момента вступления в законную силу решения суда и должны быть
приведены органом или лицом, принявшими оспариваемый акт, в соответствие с законом или
иным нормативным правовым актом, имеющими большую юридическую силу.

7. Часть 4 настоящей статьи в основном повторяет положение ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, в
соответствии с которой общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы. Если
международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то
применяются правила международного договора. В том случае, если подзаконные нормативные
правовые акты противоречат международным договорам, в которых участвует Российская
Федерация, они также не подлежат применению. Положения официально опубликованных
международных договоров РФ, не требующие издания внутригосударственных актов для
применения, действуют в Российской Федерации непосредственно. Для осуществления иных
положений международных договоров РФ принимаются соответствующие правовые акты.

Согласно ч. 6 ст. 125 Конституции РФ не соответствующие Конституции Российской
Федерации международные договоры Российской Федерации не подлежат введению в действие и
применению.

8. Применение судами норм иностранного права возможно в соответствии как с
международными договорами, так и с федеральными законами (на основании коллизионных
норм). Так, разд. VI части третьей ГК РФ "Международное частное право" содержит коллизионные
(отсылочные) нормы. Коллизионные нормы - нормы, не регулирующие непосредственно права и
обязанности сторон, а отсылающие к законодательству страны, подлежащему применению к
данным правоотношениям. Кроме того, отсылочные (коллизионные) нормы содержатся в Кодексе
торгового мореплавания РФ <1> и в других федеральных законах.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 18. Ст. 2207.

9. Часть 6 комментируемой статьи предусматривает возможности применения
арбитражными судами принципа аналогии закона и аналогии права. Данные принципы
применяются исключительно при разрешении материальных, а не процессуальных вопросов. В
отличие от гражданского процесса в арбитражном процессе аналогия закона и аналогия права не
применяются к процессуальным правоотношениям.

Принципы аналогии закона и аналогии права применяются в частноправовых отношениях, а
именно в гражданском праве. Так, согласно п. 1 ст. 6 ГК РФ в случаях, когда предусмотренные п. п.
1 и 2 ст. 2 ГК РФ отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон
и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не
противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные
отношения (аналогия закона). При невозможности использования аналогии закона права и
обязанности сторон определяются исходя из общих начал и смысла гражданского
законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и
справедливости. Так, применение аналогии закона отражено в п. 4 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2005 г. N 104 "Обзор практики применения арбитражными
судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения
обязательств" и др.
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К административно-правовым отношениям, рассматриваемым судом, принцип аналогии не
применяется.

Статья 14. Применение норм иностранного права

Комментарий к статье 14

1. Комментируемая статья регулирует вопросы применения норм иностранного права при
разрешении дел, подведомственных арбитражным судам. Нормы данной статьи определяют
порядок применения исключительно материального права. Нормы иностранного арбитражного
процессуального права не подлежат применению, за исключением случаев, прямо
предусмотренных международным договором. Согласно ч. 1 ст. 253 АПК 2002 г. дела с участием
иностранных лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам настоящего Кодекса, с
особенностями, предусмотренными настоящей главой, если международным договором
Российской Федерации не предусмотрено иное.

2. Особенности применения норм иностранного права определены ГК РФ, Кодексом
торгового мореплавания РФ и некоторыми другими федеральными законами. Нормы
комментируемой статьи практически дословно повторяют нормы ст. 1191 ГК РФ, согласно которой
при применении иностранного права суд устанавливает содержание его норм в соответствии с их
официальным толкованием, практикой применения и доктриной в иностранном государстве.

3. Проблемы установления содержания норм иностранного права затрагивают не только
суды общей юрисдикции, но и арбитражные, третейские суды. Применение норм иностранного
права включает в себя следующие аспекты:

1) порядок установления содержания иностранного права;
2) порядок толкования и особенности применения иностранного права;
3) определение наличия оснований к отказу в применении иностранного права;
4) порядок применения материального права при неустановлении содержания иностранного

права.
Применение норм иностранного права происходит в силу коллизионных норм, которые

содержат отсылку к праву определенного государства, как Российской Федерации, так и других
стран.

Формулировка ч. 1 комментируемой статьи означает, что иностранное право должно
применяться так, как оно понимается и применяется в соответствующем государстве.

Важное значение при получении информации относительно иностранного законодательства
имеют международные договоры, определяющие такой порядок обмена информацией, и
компетентные органы. В частности, Европейская конвенция об информации относительно
иностранного законодательства (Лондон, 7 июня 1968 г.) <1>, согласно которой Договаривающиеся
Стороны обязуются предоставлять друг другу в соответствии с положениями настоящей
Конвенции информацию своего законодательства и процедур в гражданской и коммерческой
сферах, а также их судебной системы.

--------------------------------
<1> Постановлением СМ СССР от 28 декабря 1990 г. N 1351 СССР присоединился к

настоящей Конвенции. Конвенция вступила в силу для СССР 13 мая 1991 г. // Бюллетень
международных договоров. 2000. Январь. N 1.

Как правило, суды не обладают необходимой информацией, касающейся иностранного
законодательства, а также понимания его содержания и особенностей применения. Оказать
помощь в установлении содержания норм иностранного права могут:

1) Министерство юстиции Российской Федерации;
2) другие компетентные органы Российской Федерации;
3) эксперты;
4) заинтересованные лица.
Согласно ст. 2 Европейской конвенции об информации относительно иностранного

законодательства каждая Договаривающаяся Сторона создает или назначает единый орган для
получения запросов об информации и для принятия мер по этим запросам. Получающее
учреждение может быть либо министерским департаментом, либо другим государственным
органом.

Министерство юстиции РФ в соответствии с подп. 27 п. 7 Положения о Министерстве
юстиции Российской Федерации осуществляет обмен правовой информацией с иностранными
государствами. Учреждения юстиции оказывают помощь в части предоставления информации о
содержании права в соответствии с международными договорами о правовой помощи, например,
ст. 2 Договора между Россией и Республикой Кыргызстан от 14 сентября 1992 г. "О правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам".
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К другим компетентным органам Российской Федерации относятся прежде всего консульские
органы, действующие в соответствии с консульскими конвенциями. Согласно п. 8 Положения о
консульском учреждении Российской Федерации, утвержденного Указом Президента РФ от 5
ноября 1998 г. N 1330 <1>, в функции консульских учреждений входит формирование банков
данных по законодательству государства пребывания.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 45. Ст. 5509.

В качестве экспертов, т.е. специалистов в области иностранного права, могут выступать не
только специалисты российских государственных организаций, но также представители
международных, иностранных, негосударственных организаций. Согласно п. 5 ст. 2 Федерального
закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" <1> адвокаты иностранного государства могут оказывать юридическую помощь на
территории Российской Федерации по вопросам права данного иностранного государства при
условии регистрации в специальном реестре Федеральной регистрационной службы в
соответствии с подп. 18 п. 6 Указа Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1315 "Вопросы
Федеральной регистрационной службы" <2>. Без регистрации в указанном реестре осуществление
адвокатской деятельности адвокатами иностранных государств на территории Российской
Федерации запрещается.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102.
<2> СЗ РФ. 2004. N 42. Ст. 4110.

Эксперт может быть определен как по инициативе суда, так и по инициативе сторон, других
заинтересованных лиц, участвующих в деле. Арбитражный суд, как правило, производит
названные действия на стадии подготовки к судебному разбирательству.

В соответствии с абз. 2 ч. 2 комментируемой статьи заинтересованные лица вправе
представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного права, на которые они
ссылаются в обоснование своих требований или возражений, и иным образом содействовать
арбитражному суду в установлении содержания норм иностранного права. Арбитражный суд не
может требовать от данных лиц представления документов, подтверждающих содержание норм
иностранного права, так как это является их правом, а не обязанностью.

На практике не всегда реализуются вышеназванные возможности установления норм
иностранного права. Для разрешения споров при отсутствии информации о содержании норм
иностранного права российские суды применяют одностороннюю коллизионную привязку "закона
суда", т.е. законодательства Российской Федерации в соответствии с ч. 3 комментируемой статьи.
Законодательством не определен срок, по истечении которого в случае неустановления
содержания норм иностранного права можно применять российское законодательство. В то же
время можно руководствоваться сроком для подготовки дела к судебному разбирательству (два
месяца со дня поступления заявления в арбитражный суд), который установлен ст. 134 АПК 2002 г.

Другим основанием для неприменения норм иностранного права является противоречие
этих норм основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации. Оговорка о
публичном порядке характерна для большинства стран, в частности Австрии, Бразилии, Германии,
Греции, Италии, Португалии и др. Согласно ст. 1193 ГК РФ отказ в применении нормы
иностранного права не может быть основан только на отличии правовой, политической или
экономической системы соответствующего иностранного государства от правовой, политической
или экономической системы Российской Федерации.

Термин "публичный порядок" понимается по-разному. В законодательстве разных стран и
даже в российском законодательстве, как и в международных договорах, применяются разные
формулировки. Под термином "публичный порядок" понимаются прежде всего основополагающие
принципы правопорядка, а именно положения Конституции РФ, принципы гражданского
законодательства, предусмотренные ст. 1 ГК РФ, и др.

В науке приняты две концепции публичного порядка: позитивная и негативная.
Автором позитивной концепции называют французского ученого XIX в. Пилле. Позитивная

концепция определяет публичный порядок путем перечисления законов, принципов, которые
должны применяться независимо от содержания норм иностранного права. Негативная концепция
публичного порядка определена в ст. 6 Вводного закона к Германскому гражданскому уложению,
согласно которой правовая норма иностранного государства не применяется, если ее применение
ведет к результату, который явно несовместим с основными принципами германского права. При
этом определяется иностранный закон, который не может быть применен в случае противоречия
национальному публичному порядку. Оговорка о публичном порядке применяется при признании и
исполнении решений иностранных судов. Так, если решение иностранного суда противоречит
публичному порядку Российской Федерации, то оно не может быть признано в нашей стране.
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Подобные оговорки содержатся и в международных соглашениях, например в ст. V Конвенции о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений (Нью-Йорк, 29 декабря
1958 г.) <1>.

--------------------------------
<1> Ратифицирована Президиумом Верховного Совета СССР 10 августа 1960 г. Для СССР

вступила в силу с 22 ноября 1960 г. // Вестник ВАС РФ. 1993. N 8.

Содержание понятия "публичный порядок Российской Федерации" не совпадает с
содержанием национального законодательства Российской Федерации, что подтверждается и
судебной практикой <1>. "Поскольку законодательство Российской Федерации допускает
применение норм иностранного государства (ст. 28 Закона Российской Федерации "О
международном коммерческом арбитраже"), наличие принципиального различия между
российским законом и законом другого государства само по себе не может быть основанием для
применения оговорки о публичном порядке. Такое применение этой оговорки означает отрицание
применения в Российской Федерации права иностранного государства вообще. Под "публичным
порядком Российской Федерации" понимаются основы общественного строя Российского
государства. Оговорка о публичном порядке возможна лишь в тех отдельных случаях, когда
применение иностранного закона могло бы породить результат, недопустимый с точки зрения
российского правосознания" <2>.

--------------------------------
<1> Определение Верховного Суда РФ от 25 сентября 1998 г. // Бюллетень ВС РФ. 1999. N 3.
<2> Там же.

Применение оговорки о публичном порядке обусловливает постановку вопроса о
применимом праве, после того как в результате действия указанной оговорки было исключено
применение выбранного на основе коллизионной нормы иностранного права.

Статья 15. Судебные акты арбитражного суда

Комментарий к статье 15

1. Арбитражные суды принимают властные решения в форме различных актов, а именно
решений, постановлений, определений. Арбитражные суды, рассматривающие дела в
апелляционном, кассационном и надзорном порядке, выносят постановление соответствующего
арбитражного суда; арбитражные суды, рассматривающие дела по первой инстанции, выносят
решения либо определения.

Арбитражные суды, в отличие от судов общей юрисдикции, не принимают судебные приказы,
так как приказное производство отсутствует в арбитражных судах. Согласно ст. 167 АПК 2002 г.
решение принимается арбитражным судом первой инстанции при разрешении спора по существу.
Решение принимается именем Российской Федерации. Арбитражный суд может принять
отдельное решение по каждому из требований, объединенных в одном деле.

В форме определения выносятся постановления суда, которыми дело не разрешается по
существу. Определения могут быть вынесены не только судом первой инстанции, но и судами
апелляционной, кассационной, надзорной инстанций. Постановления президиума суда надзорной
инстанции выносят президиумы судов субъектов РФ и Верховного Суда РФ. В то же время в
соответствии с ч. 1 ст. 317 АПК 2002 г. по результатам рассмотрения заявления о пересмотре
вступивших в законную силу решения, постановления, определения по вновь открывшимся
обстоятельствам арбитражный суд или принимает решение, постановление об удовлетворении
заявления и отмене ранее принятого им судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам,
или выносит определение об отказе в удовлетворении заявления. Решение арбитражного суда
всегда выносится только в виде отдельного документа.

Определения арбитражного суда выносятся по отдельным вопросам, возникающим в ходе
судебного разбирательства, и не разрешают дела по существу, за исключением определений об
утверждении мирового соглашения. Определения арбитражных судов могут выноситься как в виде
отдельного документа, так и без оформления в виде отдельного акта путем занесения в протокол.

2. Часть 3 комментируемой статьи предусматривает требования к судебным актам. Так,
решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм
процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые
подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых
случаях аналогии закона или аналогии права.

Если имеются противоречия между нормами процессуального или материального права,
подлежащими применению при рассмотрении и разрешении данного дела, то решение является
законным в случае применения судом в соответствии с ч.  2  ст.  120  Конституции РФ,  ч.  3  ст.  5
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Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации" и ч. 2 ст. 13
АПК 2002 г. нормы, имеющей наибольшую юридическую силу.

Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты
подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требования закона
об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а
также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных
фактов.

Учитывая, что в силу ст. 10 АПК 2002 г. одним из основных принципов судебного
разбирательства в арбитражных судах является его непосредственность, решение может быть
основано только на тех доказательствах, которые были исследованы судом первой инстанции в
судебном заседании. Если собирание доказательств производилось не тем судом, который
рассматривает дело (например, в силу судебного поручения), суд вправе обосновать решение
этими доказательствами лишь при следующих условиях: если они были получены в
установленном АПК 2002 г. порядке (например, с соблюдением порядка выполнения судебного
поручения), оглашены в судебном заседании и предъявлены лицам, участвующим в деле, их
представителям, а в необходимых случаях - экспертам и свидетелям и исследованы в
совокупности с другими доказательствами. При вынесении судебного решения недопустимо
основываться на доказательствах, которые не были исследованы судом в соответствии с нормами
АПК 2002 г., а также на доказательствах, полученных с нарушением норм федеральных законов.

3. Принимаемое судом решение не только должно быть законным и обоснованным, но также
должно содержать полный, мотивированный и ясно изложенный ответ на требование истца и
возражение ответчика.

4. В соответствии со ст. 305 УК РФ вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных
приговора, решения или иного судебного акта наказывается штрафом в размере до 300 тыс. руб.
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо
лишением свободы на срок до четырех лет.

Статья 16. Обязательность судебных актов

Комментарий к статье 16

1. О видах судебных актов, указанных в ч. 1 комментируемой статьи, см. комментарий к ст.
15.

Необходимо учитывать, что наряду с названными в ч. 1 ст. 15 АПК 2002 г. решениями,
постановлениями, определениями арбитражных судов к судебным актам, обязательным к
исполнению, относятся также иные акты суда, необходимые для осуществления правосудия.
Согласно ст. 6 Закона о судебной системе законные распоряжения, требования, поручения,
вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений,
должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному
исполнению на всей территории Российской Федерации.

К числу актов, обязательных к исполнению, относятся:
- распоряжения суда (например, о соблюдении порядка в зале судебного заседания);
- требования (например, запрос на получение доказательств, предусмотренный ч. 4 ст. 66

АПК 2002 г.);
- поручения (в соответствии с ч. 1 ст. 73 АПК 2002 г. арбитражный суд, рассматривающий

дело, в случае невозможности получения доказательств, находящихся на территории другого
субъекта РФ, в порядке, предусмотренном ст. 66 настоящего Кодекса, вправе поручить
соответствующему арбитражному суду произвести определенные процессуальные действия);

- вызовы (вызовы предусмотрены ст. 121 АПК 2002 г.);
- другие обращения.
2. Исполнение судебных актов обязательно для всех граждан и организаций независимо от

каких-либо факторов. Это требование действует также в отношении государственных и
муниципальных органов, должностных лиц. Ни для кого не должно быть исключений.

За неисполнение судебного постановления законодательством предусмотрена
ответственность, в том числе уголовная. В соответствии со ст. 315 УК РФ злостное неисполнение
представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления,
а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной
организации вступивших в законную силу решения суда или иного судебного акта, а равно
воспрепятствование их исполнению наказываются штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
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деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов,
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Согласно ст. 17.3 КоАП неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении
действий, нарушающих установленные в суде правила, влечет наложение административного
штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или административный
арест на срок до 15 суток.

3. Законодательством предусмотрена ответственность за неисполнение и других
обязательных судебных актов. Так, в соответствии со ст. 332 АПК 2002 г. за неисполнение
судебного акта арбитражного суда о взыскании денежных средств с должника при наличии
денежных средств на его счетах на банк или иную кредитную организацию, которые осуществляют
обслуживание счетов этого должника и которым взыскателем или судебным приставом-
исполнителем предъявлен к исполнению исполнительный лист, арбитражным судом может быть
наложен судебный штраф по правилам гл. 11 настоящего Кодекса в размере, установленном
федеральным законом. За неисполнение указанных в исполнительном листе действий лицом, на
которое возложено совершение этих действий, на это лицо арбитражным судом, выдавшим
исполнительный лист, может быть наложен судебный штраф в порядке и в размере,
установленных в гл. 11 настоящего Кодекса. Согласно ч. 9 ст. 66 АПК 2002 г. в случае
неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам,
признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности
представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого
истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размере, которые
установлены в гл. 11 настоящего Кодекса.

Часть 2 ст. 96 АПК 2002 г. устанавливает ответственность в виде штрафа за неисполнение
определения об обеспечении иска лицом, на которое судом возложены обязанности по
исполнению обеспечительных мер. Часть 5 ст. 154 АПК 2002 г. говорит об ответственности лица,
нарушающего порядок в судебном заседании или не подчиняющегося законным распоряжениям
председательствующего.

4. Принятое арбитражным судом решение может косвенно затрагивать права и законные
интересы третьих лиц, которые не участвовали в деле. В этом случае они могут обратиться в суд с
заявлением о защите нарушенных прав согласно ч. 3 комментируемой статьи. Согласно ст. 42 АПК
2002 г. лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд
принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт, а также оспорить его в порядке
надзора по правилам, установленным настоящим Кодексом. Такие лица пользуются правами и
несут обязанности лиц, участвующих в деле.

5. Решения иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей) не во всех
случаях подлежат исполнению на территории России. К способам приведения в исполнение
иностранных судебных решений относятся:

1) проверка правильности решения с формальной точки зрения, установление отсутствия
противоречий решения публичному порядку;

2) выдача экзекватуры <1> - принятие судом постановления, которое санкционирует
исполнение иностранного судебного решения, придавая ему принудительную силу. Выдача
экзекватуры применяется в большинстве стран континентальной Европы (Франция, Бельгия и др.).

--------------------------------
<1> Экзекватура (от лат. exsequare) - приведение в исполнение в данной стране судебного

решения, вынесенного в другой стране // Юридическая энциклопедия. М., 1997. С. 496.

Законодательство разных стран предусматривает различные требования к решению для
того, чтобы оно было исполнено. Основное требование большинства стран - это взаимность
исполнения судебного решения. В некоторых странах возможна проверка решения по существу,
если оно принято против интересов гражданина данной страны (например, во Франции).

Основания для отказа в признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и
иностранного арбитражного решения предусмотрены в ст. 244 АПК 2002 г.

Российская Федерация участвует в ряде международных договоров, которые
предусматривают принудительное исполнение решений иностранных судов, например в
Соглашении стран СНГ "О порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности" (Киев, 1992 г.) <1>, в Конвенции стран СНГ "О правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" (Минск, 1993 г.), в которой
предусмотрено взаимное исполнение решений судов стран СНГ, в Конвенции Организации
Объединенных Наций "О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений" (Нью-Йорк, 1958 г.) <2>, Соглашение между Российской Федерацией и Республикой
Беларусь от 17 января 2001 г. "О порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных
судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь" <3>.
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Соответствующие нормы имеются в двусторонних договорах о правовой помощи и правовых
отношениях с целым рядом государств (с Италией, Испанией, Польшей и др.).

--------------------------------
<1> Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ

"Содружество". 1992. N 4.
<2> Вестник ВАС РФ. 1993. N 8.
<3> Бюллетень международных договоров. 2003. N 3.

Признанию и приведению в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений посвящена гл. 31 АПК 2002 г. (см. соответствующие комментарии).

Глава 2. СОСТАВ АРБИТРАЖНОГО СУДА

Статья 17. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел

Комментарий к статье 17

1. В арбитражном процессуальном праве закреплен принцип сочетания единоличного и
коллегиального рассмотрения дел, в соответствии с которым большинство дел по первой
инстанции рассматривается единолично судьей, за исключениями, указанными в законе, а
пересмотр судебных актов в апелляционном, кассационном и надзорном порядке осуществляется
коллегиально. Исключения из единоличного рассмотрения дел по первой инстанции либо
устанавливаются законом (ч. 2 ст. 17 АПК РФ), либо становятся возможными по ходатайству
сторон (ч. 3 ст. 17 АПК РФ).

В качестве первой инстанции в системе арбитражных судов действуют арбитражные суды
субъектов РФ, а также по определенным законом категориям дел - Высший Арбитражный Суд РФ.
Арбитражные суды субъектов РФ рассматривают единолично следующие дела:

1) экономические споры и другие дела, возникающие из гражданских правоотношений, за
исключением тех случаев, когда по ходатайству сторон дело подлежит рассмотрению с участием
арбитражных заседателей;

2) дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, если
законом не установлено исключение:

- административные дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц (ч. 1 ст. 200 АПК РФ);

- дела о привлечении к административной ответственности (ч. 1 ст. 205 АПК РФ);
- дела об оспаривании решений административных органов (ч. 1 ст. 210 АПК РФ);
- дела о взыскании обязательных платежей и санкций (ч. 1 ст. 215 АПК РФ);
3) дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение (ч. 1 ст. 221 АПК РФ);
4) дела упрощенного производства (ч. 2 ст. 228 АПК РФ);
5) заявления об отмене решения третейского суда (ч. 1 ст. 232 АПК РФ), по вопросу

компетенции третейского суда (ч. 3 ст. 235 АПК РФ);
6) заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда (ч. 1 ст. 238 АПК РФ);
7) заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и

иностранного арбитражного решения (ч. 1 ст. 243 АПК РФ);
8) заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам,

принятого единолично судьей (гл. 37 АПК РФ).
Перечисленные выше дела с участием иностранных лиц также рассматриваются

единолично, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Все дела, отнесенные к подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ, рассматриваются

коллегиально в силу прямого указания закона (п. 1 ч. 2 ст. 17 АПК РФ).
Определяя состав арбитражного суда, рассматривающего заявление о пересмотре по вновь

открывшимся обстоятельствам судебного акта, следует исходить из того, что если арбитражный
суд первой инстанции рассмотрел дело коллегиально, то пересмотр его производится также
коллегиально (Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 октября 1998 г. N
17 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре
по вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу судебных актов арбитражных
судов").

2. Коллегиальное рассмотрение дел в арбитражном суде первой инстанции осуществляется
в составе трех профессиональных судей или судьи и двух арбитражных заседателей. В Высшем
Арбитражном Суде РФ все дела по первой инстанции рассматриваются коллегиально тремя
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профессиональными судьями в силу прямого указания на то в законе (ч. 2 ст. 17 АПК РФ), участие
в судебном разбирательстве арбитражных заседателей на данном уровне не предусмотрено.

По первой инстанции в судах субъектов РФ коллегиальное рассмотрение дел возможно либо
тремя профессиональными судьями в случаях, установленных в законе (ч. 2 ст. 17 АПК РФ), либо
одним судьей и двумя арбитражными заседателями при удовлетворении соответствующего
ходатайства сторон. По первой инстанции в арбитражных судах субъектов РФ, за исключением п.
п. 2 - 4 ч. 2 ст. 17 АПК РФ, дело не рассматривается тремя профессиональными судьями.

3. АПК РФ предусмотрел четыре случая рассмотрения дел коллегиальным составом судей
по первой инстанции.

Во-первых, коллегиально в составе трех судей рассматриваются дела, относящиеся к
подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ. Закон относит к подсудности Высшего
Арбитражного Суда РФ по первой инстанции следующие категории дел:

1) об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ, Правительства РФ,
федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и законные интересы
заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, Совета Федерации и
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, не соответствующих
закону и затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности;

3) экономические споры между Российской Федерацией и субъектами РФ, между субъектами
РФ.

Сложность названных дел, их общественная значимость предопределили коллегиальный
состав судей, рассматривающих данные дела.

Во-вторых, коллегиальным составом судей рассматриваются дела об оспаривании
нормативных правовых актов независимо от того, к подсудности какого суда отнесено данное
дело. Это новая для арбитражной подведомственности категория дел. Признание нормативных
правовых актов недействующими затрагивает интересы большого количества лиц. Кроме того,
законом установлено немедленное вступление в законную силу решений по таким делам без
права на апелляционное обжалование. Эти судебные решения подлежат обязательному
опубликованию.

В-третьих, коллегиально рассматриваются дела о несостоятельности (банкротстве), если
иное не установлено федеральным законом.

В-четвертых, коллегиально в составе трех судей рассматриваются дела, направленные в
арбитражный суд первой инстанции на новое рассмотрение с указанием на коллегиальное
рассмотрение. Ранее действовавшее законодательство предусматривало возможность
назначения коллегиального состава судей для рассмотрения дела председателем суда. АПК 2002
г. не воспроизвел данную норму. Вместе с тем современный закон предоставил вышестоящему
суду право направить дело на новое рассмотрение с указанием на его коллегиальное
рассмотрение. В этом случае должен быть сформирован состав из трех судей.

Часть 2 ст. 17 АПК 2002 г. содержит исчерпывающий перечень случаев рассмотрения дел в
коллегиальном составе судей. Коллегиальное рассмотрение дела в арбитражном суде первой
инстанции допускается только в случаях,  предусмотренных в ч.  ч.  2,  3  ст.  17  АПК РФ (п.  4
информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2005 г. N 99
"Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации").

При коллегиальном рассмотрении дела подготовка указанных дел осуществляется
единолично судьей. Судья единолично решает и другие вопросы: о принятии искового заявления
(заявления) и возбуждении производства по делу, об обеспечении иска и т.д.

4. За исключением дел, перечисленных в ч. 2 ст. 17 АПК РФ, коллегиальное рассмотрение
дел в суде первой инстанции осуществляется судьей и двумя арбитражными заседателями. По
общему правилу дела по первой инстанции в арбитражном суде рассматриваются судьей
единолично. Но если сторона спора заявит ходатайство о рассмотрении дела с участием
арбитражных заседателей и это ходатайство будет удовлетворено судом, то дело
рассматривается коллегиально: судьей и двумя арбитражными заседателями.

Не подлежат рассмотрению с участием арбитражных заседателей дела, перечисленные в ч.
2  ст.  17  АПК РФ,  а также дела,  возникающие из административных и иных публичных
правоотношений, и дела особого производства (ч. 3 ст. 17 АПК РФ). Закон использует термин
"дела особого производства", хотя АПК 2002 г. не выделяет таковые. Очевидно, что законодатель
имел в виду дела об установлении юридических фактов, которые отнесены ГПК РФ к делам
особого производства. Арбитражные заседатели не принимают участия в пересмотре судебных
актов в апелляционном, кассационном, надзорном производстве.

Высший Арбитражный Суд РФ также дал разъяснение того, рассматриваются ли с участием
арбитражных заседателей дела о ликвидации юридических лиц в случаях, предусмотренных п. 2
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ст. 61 ГК РФ. В соответствии с п. п. 2, 3 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано
в судебном порядке по требованию государственного органа или органа местного
самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом.
Принимая во внимание, что дела о ликвидации юридических лиц по основаниям, указанным в п. 2
ст. 61 ГК РФ, возникают из публичных правоотношений, они с участием арбитражных заседателей
не рассматриваются в силу абз. 2 ч. 3 ст. 17 АПК РФ (информационное письмо Высшего
Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации").

Закон называет субъектов, обладающих правом инициировать вопрос о рассмотрении дела с
участием арбитражных заседателей, - это стороны по делу. Для рассмотрения ходатайства
достаточно заявления одной из сторон. По смыслу закона иные лица, участвующие в деле, не
обладают такими полномочиями. Поскольку закон не предусматривает право на заявление
ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражного заседателя в качестве специального
полномочия представителя, то последний вправе заявлять подобные ходатайства без наличия на
то оговорки в доверенности.

Организационно-правовые вопросы участия арбитражных заседателей в рассмотрении дел
определены Федеральным законом от 30 мая 2001 г. N 70-ФЗ "Об арбитражных заседателях
арбитражных судов субъектов Российской Федерации".

5. Часть 4 ст. 17 АПК РФ предусматривает коллегиальное рассмотрение дела в
апелляционном, кассационном и надзорном производстве. В апелляционном и кассационном
производстве дела рассматриваются тремя профессиональными судьями. Президиум Высшего
Арбитражного Суда РФ правомочен при наличии большинства членов Президиума
пересматривать судебные акты, вступившие в законную силу, в порядке надзора (ч. 3 ст. 303 АПК
РФ).

При коллегиальном рассмотрении дела один из судей председательствует в судебном
заседании - это положение относится ко всем случаям коллегиального рассмотрения независимо
от судебной инстанции.

Однако в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях некоторые процессуальные
действия совершаются единолично судьей в силу указания на то закона (прием апелляционных,
кассационных жалоб (ч. 2 ст. 261, ч. 2 ст. 278 АПК РФ), оставление указанных жалоб без движения
(ст. ст. 263, 280 АПК РФ), их возвращение (ст. ст. 264, 281 АПК РФ) и пр.). При пересмотре
судебных актов в надзорном порядке судья Высшего Арбитражного Суда РФ единолично решает
вопрос о принятии заявления или представления к производству и истребовании дела из
арбитражного суда (ч. 2 ст. 293 и ч. ч. 1, 4 ст. 295 АПК РФ), о возвращении заявления или
представления (ст. 296 АПК РФ).

6. Если в силу АПК 2002 г. судье предоставлено право единолично рассматривать дело или
совершать отдельные процессуальные действия, судья действует от имени арбитражного суда (ч.
5 ст. 17 АПК РФ). Так, при коллегиальном рассмотрении дела судья единолично осуществляет
подготовку дела и действует при этом от имени арбитражного суда.

Статья 18. Формирование состава суда

Комментарий к статье 18

1. Право на рассмотрение дела справедливым и беспристрастным судом означает
соблюдение предусмотренных законом требований к формированию состава суда.

Часть 1 ст. 18 АПК 2002 г. закрепляет принципы формирования состава суда для
рассмотрения дела:

- исключение влияния на формирование состава суда лиц, заинтересованных в исходе
судебного разбирательства;

- специализация судей;
- нагрузка судей.
Среди названных принципов первый носит процессуальный характер, поддерживая

независимость судей, два других - организационный характер: наличие специализации в суде и
учет нагрузки.

Исключение влияния на формирование состава суда лиц, заинтересованных в исходе
судебного разбирательства, предполагает такую систему распределения дел, в соответствии с
которой дело должно распределяться независимо от вмешательства любого субъективного
фактора (просьбы заинтересованных в исходе дела лиц, а также усмотрения судей, работников
аппарата суда и пр.).

В настоящее время порядок распределения дел в самых общих чертах определен
Регламентом арбитражных судов РФ. В соответствии с Регламентом распределение исковых
заявлений, заявлений, жалоб и дел в арбитражном суде осуществляется председателями
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судебных коллегий и председателями судебных составов соответственно между судебными
составами и судьями. Распределение производится с учетом специализации и нагрузки судебных
составов, судей и должно обеспечивать объективное и беспристрастное рассмотрение каждого
дела. Если дело подлежит рассмотрению коллегиальным составом судей, председательствующий
и персональный состав суда назначаются председателем судебного состава.

Председатель арбитражного суда с учетом нагрузки и специализации судебных составов и
судей вправе своим распоряжением привлекать судей одной судебной коллегии для рассмотрения
дел в составе другой судебной коллегии, если отсутствует возможность сформировать
коллегиальный состав судей для рассмотрения конкретного спора или нагрузка судей судебной
коллегии не позволяет рассмотреть дело в установленные сроки, а также в других случаях,
предусмотренных АПК 2002 г.

Распределение дел при наличии программного обеспечения может производиться в
автоматизированном режиме. В настоящее время в арбитражных судах все больше сторонников
электронного распределения дел, позволяющего устранить влияние на распределение дел
субъективного фактора.

Специализация в арбитражном суде определяется приказом председателя суда. Введение
специализации предопределено разнообразием дел, подведомственных арбитражному суду, их
сложностью и стабильно высокой нагрузкой. Наиболее крупная специализация проявляется в
выделении в структуре арбитражного суда двух коллегий по рассмотрению гражданско-правовых
споров и административных дел. В крупных судах коллегии подразделяются на судебные составы.
В большинстве судов судебные составы специализируются на рассмотрении отдельных категорий
дел.

Каждый арбитражный суд выбирает свой подход к системе специализации. Например, в
Арбитражном суде Свердловской области действует приказ, по которому сформулированы
принципы распределения дел в соответствии со специализацией судебных составов и с учетом
необходимости выравнивания нагрузки. Судьи первого состава рассматривают дела о
недвижимом имуществе (кроме споров о земле), связанные с приватизацией, из договоров
строительного подряда. Судьи второго судебного состава рассматривают гражданско-правовые
споры, связанные с ценными бумагами, с применением законодательства о земле, из договоров
займа, кредита, банковского счета, банковского вклада, финансирования под уступку денежного
требования (факторинг), финансовой аренды (лизинг), доверительного управления имуществом,
коммерческой концессии, залога, в том числе недвижимого имущества, из банковской гарантии.
Судьи третьего судебного состава рассматривают дела о недвижимом имуществе (кроме споров о
земле), из договоров перевозки, транспортной экспедиции, аренды транспортных средств. Судьи
четвертого судебного состава рассматривают дела о недвижимом имуществе (кроме споров о
земле), из договоров хранения, комиссии, поручения, агентирования, возмездного оказания услуг.
Судьи седьмого состава рассматривают дела о недвижимом имуществе (кроме споров о земле); из
договоров подряда (кроме строительного), о защите интеллектуальной собственности, о защите
деловой репутации, об исключении имущества из описи и освобождении от ареста, о признании
торгов недействительными (кроме земли), связанные с применением законодательства об охране
окружающей среды, в том числе о лесонарушениях, из договоров страхования. Судьи
одиннадцатого судебного состава специализируются на рассмотрении дел о несостоятельности
(банкротстве), а также дел, связанных с банкротством и ликвидацией юридических лиц.

Все преддоговорные споры о расторжении и изменении договоров, о признании договоров
недействительными, о взыскании убытков, причиненных неисполнением договорных обязательств,
о расчетах, передаются в состав, к специализации которого относится соответствующий вид
договора.

Относятся к "общей корзине" и, соответственно, распределяются отделом делопроизводства
между составами для достижения равного количественного соотношения (с учетом количества
судей в составе) следующие категории дел:

- о признании права собственности, об истребовании имущества из чужого незаконного
владения, устранении препятствий в пользовании имуществом (кроме споров о недвижимом
имуществе, земле и акциях);

- корпоративные споры;
- о государственной регистрации (кроме споров о недвижимом имуществе и споров о земле);
- об оценке (кроме споров о земле, недвижимом имуществе и акциях);
- о расчетах за товары, услуги, работы, вытекающие из внедоговорных обязательств;
- о создании и реорганизации организаций (кроме корпоративных споров);
- о возмещении внедоговорного вреда;
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
- об оспаривании решений третейских судов;
- о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений иностранных

судов и иностранных арбитражных решений;
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- из договоров купли-продажи, мены (кроме споров о недвижимости, земле и акциях) и
контрактации - распределяются независимо от отраслевой принадлежности продавца
(поставщика) и предмета поставки;

- аренды, кроме финансовой аренды, транспортных средств, недвижимости, земли;
- из иных договоров.
Существующая нагрузка может оказывать корректирующее влияние на специализацию

судей. Например, в 2005 - 2006 гг. в арбитражных судах было большое количество дел,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений, что привело к тому, что
судьи административной коллегии не справлялись с возросшей нагрузкой, в то время как в
гражданской коллегии нагрузка была в два раза меньше. Многие председатели судов в тот период
временно изменили специализацию: судьи гражданской коллегии стали рассматривать дела по
заявлениям Пенсионного фонда и другие административные дела с целью выравнивания нагрузки
в суде.

Согласно ч. 3 ст. 1 Федерального закона "Об арбитражных заседателях арбитражных судов
субъектов Российской Федерации" состав арбитражного суда для рассмотрения конкретного дела
с участием арбитражных заседателей формируется в порядке, исключающем влияние на его
формирование лиц, заинтересованных в исходе дела, и состоит из одного судьи и двух
арбитражных заседателей. Основанием независимости арбитражного заседателя является
возможность его отвода и обязанность судьи проверить, нет ли обстоятельств, предусмотренных
п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 21 АПК РФ, в силу которых арбитражный заседатель не может участвовать в
рассмотрении дела:

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи, и его
повторное участие в рассмотрении дела в соответствии с требованиями АПК является
недопустимым;

2) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора,
помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, эксперта, переводчика или
свидетеля;

3) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи
иностранного суда, третейского суда или арбитража;

4) является родственником лица, участвующего в деле, или его представителя.
Согласно ч. 4 ст. 1 Федерального закона "Об арбитражных заседателях арбитражных судов

субъектов Российской Федерации" арбитражные заседатели, участвующие в осуществлении
правосудия, независимы и подчиняются только Конституции РФ и закону.

2. Согласно ч. 2 ст. 18 АПК 2002 г. дело, рассмотрение которого начато одним судьей или
составом суда, должно быть рассмотрено этим же судьей или этим же составом суда. Данная
норма - проявление принципа неизменности судебного состава. Суд, рассматривая дело,
непосредственно исследует доказательства, формирует свое внутреннее убеждение как основу
оценки доказательств по делу. В связи с этим изменение судебного состава в период
рассмотрения дела не только нежелательно, но и невозможно без рассмотрения дела сначала.

Возникает вопрос: с какого момента действует ч. 2 ст. 18 АПК РФ? Закон говорит о
рассмотрении дела, т.е. о стадии процесса, урегулированной гл. 19 АПК 2002 г. Это означает, что
возможны принятие искового заявления (заявления) и возбуждение производства по делу другим
судьей. Но рассмотрение дела до вынесения судебного решения по нему должно осуществляться
неизменным судебным составом.

3. Замена судьи или одного из судей возможна в исключительных случаях, предусмотренных
в законе:

1) заявленного и удовлетворенного в порядке, установленном АПК РФ, самоотвода или
отвода судьи;

2) длительного отсутствия судьи ввиду болезни, отпуска, пребывания на учебе. Закон не
определяет понятие длительности отсутствия судьи. Как показывает судебно-арбитражная
практика, нахождение судьи в основном отпуске (30 дней) не приводит к его замене.

На практике нередки случаи, когда судья отложил рассмотрение дела, уехал в отпуск, и в
этот момент поступило заявление об обеспечении иска. В силу АПК 2002 г. такое заявление
должно быть рассмотрено не позже следующего дня. Исходя из срочного характера
обеспечительных мер в судах практикуется рассмотрение заявления другим судьей.

Замена судьи или одного из судей в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 18 АПК 2002 г.,
производится с соблюдением требований данной статьи и установленного в суде порядка
распределения дел (п. 37 Регламента арбитражных судов РФ). О замене судьи председатель
судебного состава (председатель судебной коллегии, председатель арбитражного суда) издает
распоряжение или выносит определение, которое приобщается к материалам дела. Не
исключается и возможность наложения председателем судебного состава (председателем
судебной коллегии, председателем арбитражного суда) соответствующей резолюции на
докладной записке должностного лица арбитражного суда, в которой изложены обстоятельства,
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свидетельствующие о необходимости замены судьи. Такая докладная записка также приобщается
к материалам дела.

Если удовлетворено ходатайство об отводе арбитражного заседателя,
председательствующий в заседании предлагает выбравшей заседателя стороне выбрать другую
кандидатуру в порядке, установленном ч. 3 ст. 19 АПК РФ. Если сторона не заявит о выбранной
кандидатуре арбитражного заседателя, председательствующий в заседании вправе
самостоятельно определить такую кандидатуру (информационное письмо Высшего Арбитражного
Суда РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации").

Если арбитражный заседатель не может по болезни длительное время участвовать в
арбитражном процессе, председательствующим в заседании может быть вынесено определение о
замене арбитражного заседателя с предложением стороне, по заявлению которой был привлечен
арбитражный заседатель, выбрать другую кандидатуру. Если сторона кандидатуру другого
арбитражного заседателя не выбрала, председательствующий вправе самостоятельно
определить кандидатуру арбитражного заседателя (информационное письмо Высшего
Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации").

4. После замены судьи рассмотрение дела начинается сначала. В судебной практике не
всегда однозначно толкуется положение закона о рассмотрении дела сначала. Закон имеет в виду
начало судебного разбирательства. Этот вывод следует из грамматического толкования
рассматриваемого положения закона, а также из того, что само положение о неизменности
судебного состава относится лишь к рассмотрению дела.

Рассмотрение дела незаконным составом судей является безусловным основанием для
отмены судебного решения в апелляционном и кассационном порядке (п. 1 ч. 4 ст. 270, п. 1 ч. 4 ст.
288 АПК РФ).

Статья 19. Привлечение к рассмотрению дел арбитражных заседателей

Комментарий к статье 19

1. Привлечение арбитражных заседателей к участию в процессе рассмотрения дел
регулируется ст. 19 АПК 2002 г. и Федеральным законом от 11 апреля 2001 г. N 70-ФЗ "Об
арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации" (в редакции
федеральных законов от 25 июля 2002 г. N 116-ФЗ, от 30 июня 2003 г. N 86-ФЗ). Принятию
названного Закона предшествовало проведение правового эксперимента по привлечению
арбитражных заседателей к рассмотрению дел в арбитражных судах.

Институт арбитражных заседателей отличается от существовавшего ранее института
народных заседателей в судах общей юрисдикции. Институт народных заседателей в
судопроизводстве отражал участие граждан в отправлении правосудия. Арбитражные заседатели
призваны оказывать профессиональную помощь в силу имеющегося у них опыта хозяйственной,
экономической деятельности. Так, Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ при утверждении в
1996 г. Положения об эксперименте по рассмотрению дел с привлечением арбитражных
заседателей указал, что эксперимент по рассмотрению дел с привлечением арбитражных
заседателей направлен на создание условий для привлечения к осуществлению правосудия в
арбитражных судах лиц, обладающих специальными знаниями и опытом работы в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.

1. Арбитражные заседатели привлекаются для рассмотрения дел только в судах первой
инстанции.

Арбитражными заседателями могут быть граждане, достигшие 25 лет, с безупречной
репутацией, имеющие высшее профессиональное образование и стаж работы в сфере
экономической, финансовой, юридической, управленческой или предпринимательской
деятельности не менее пяти лет. Арбитражными заседателями не могут быть:

1) лица, имеющие не снятую или не погашенную в установленном законом порядке
судимость;

2) лица, совершившие поступок, умаляющий авторитет судебной власти;
3) лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными вступившим в

законную силу решением суда;
4) лица, замещающие государственные должности, предусмотренные Федеральным законом

"Об основах государственной службы Российской Федерации" и другими федеральными законами,
а также лица, замещающие выборные должности в органах местного самоуправления;

5) прокуроры, военнослужащие, следователи, адвокаты, нотариусы, лица, принадлежащие к
руководящему и оперативному составу органов внутренних дел Российской Федерации,
Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
органов федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, органов,
исполняющих наказания, а также лица, осуществляющие частную детективную деятельность на
основе специального разрешения (лицензии);

6) лица, состоящие на учете в наркологических или психоневрологических диспансерах.
Арбитражный заседатель, впервые приступивший к исполнению своих обязанностей, в

открытом судебном заседании приносит присягу, текст которой установлен законом.
Арбитражный заседатель осуществляет свои полномочия в течение двух лет. По истечении

срока полномочий арбитражный заседатель может быть повторно включен в списки арбитражных
заседателей в порядке, предусмотренном ст. 3 Федерального закона "Об арбитражных
заседателях арбитражных судов субъектов Российской Федерации".

Если срок полномочий арбитражного заседателя истекает в процессе рассмотрения дела с
его участием, то он может быть продлен председателем соответствующего арбитражного суда до
окончания рассмотрения дела по существу.

2. Рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей возможно только при наличии
волеизъявления сторон или одной из сторон. Арбитражное процессуальное законодательство
предъявляет определенные требования к заявлению ходатайства о рассмотрении дела с участием
арбитражных заседателей:

- ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей должно быть
заявлено стороной не позднее чем за один месяц до начала судебного разбирательства (т.е. дня,
назначенного судом для проведения судебного заседания по делу). Указанный срок необходим
для совершения всех действий, связанных с подготовкой к рассмотрению дела с участием
арбитражных заседателей;

- дело может быть рассмотрено с участием арбитражных заседателей (т.е. рассмотрение
дела по первой инстанции, не подпадающее под исключения). Не могут быть рассмотрены с
участием арбитражных заседателей дела, перечисленные в ч. 2 ст. 17 АПК РФ, а также дела,
возникающие из административных и иных публичных правоотношений, и дела особого
производства;

- заявление о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей подано стороной
спора. В силу закона иные лица, участвующие в деле, не наделены таким правом.

Закон не оговаривает форму заявления ходатайства: волеизъявление может быть выражено
в письменной форме в виде отдельного документа, быть включено в исковое заявление, отзыв на
иск, встречное исковое заявление.

Ходатайство о рассмотрении дела с участием арбитражных заседателей разрешается в
порядке, определенном ст. 159 АПК РФ (ч. 4 ст. 19). По результатам рассмотрения выносится
определение. Для удовлетворения ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных
заседателей необходимо наличие всех указанных выше требований, для отказа в удовлетворении
ходатайства достаточно отсутствия любого из перечисленных положений. Но других оснований
для отказа в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела с участием арбитражных
заседателей закон не называет.

На стадии подготовки дела суд обязан разъяснить сторонам их право на рассмотрение дела
с участием арбитражных заседателей. Наиболее правильным представляется указание на такое
право в определении о подготовке дела. Поскольку в арбитражном процессе судьи часто выносят
одно определение о принятии дела к производству и его подготовке, в котором указывают и время
проведения предварительного судебного заседания, то упоминание в этом определении о праве
сторон на рассмотрение дела с участием арбитражных заседателей не только желательно, но и
необходимо, так как первая встреча судьи со сторонами может произойти в срок менее чем за
месяц до судебного разбирательства.

Норма закона о том, что такое ходатайство может быть заявлено при каждом новом
рассмотрении дела, получила различное толкование. Закон имеет в виду новое рассмотрение
дела как стадию процесса, т.е., например, после отмены судебного акта в кассационном порядке
дело поступает на новое рассмотрение или после оставления заявления без рассмотрения
возобновляется производство по делу. В приведенных случаях имеет место новое рассмотрение
дела, следовательно, возможно вновь заявлять ходатайство о рассмотрении дела с участием
арбитражных заседателей. Но если во время рассмотрения дела происходит его отложение, то
продолжение судебного разбирательства - это не новое рассмотрение.

Замена арбитражного заседателя может осуществляться по правилам ч. 2 ст. 18 АПК РФ. В
случае замены выбывшего арбитражного заседателя рассмотрение дела начинается сначала.

Сторона, по ходатайству которой вынесено определение о рассмотрении дела с участием
арбитражных заседателей, вправе отказаться от ходатайства до начала судебного
разбирательства. В соответствии с ч. 1 ст. 159 АПК РФ заявления и ходатайства разрешаются
арбитражным судом с учетом мнений других лиц, участвующих в деле. Если суд при разрешении
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заявления стороны об отказе от рассмотрения дела с участием арбитражных заседателей
установит, что другая сторона против его удовлетворения и желает, чтобы дело было рассмотрено
с участием арбитражных заседателей, то суд отказывает в удовлетворении заявления и, если
арбитражные заседатели еще не были выбраны, предлагает сторонам выбрать кандидатуры
арбитражных заседателей в соответствии с ч. 3 ст. 19 АПК РФ (информационное письмо Высшего
Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации").

3. Если суд удовлетворил ходатайство стороны о рассмотрении дела с участием
арбитражных заседателей, то стороны должны выбрать кандидатуры арбитражных заседателей
(ч. 3 ст. 19 АПК РФ). Списки арбитражных заседателей формируются и утверждаются в порядке,
установленном федеральным законодательством. Арбитражные суды субъектов РФ формируют
списки арбитражных заседателей на основе предложений о кандидатурах арбитражных
заседателей, направленных в указанные суды торгово-промышленными палатами, ассоциациями
и объединениями предпринимателей, иными общественными и профессиональными
объединениями. Численность арбитражных заседателей в арбитражном суде субъекта РФ
определяется из расчета не менее двух арбитражных заседателей на одного судью арбитражного
суда, рассматривающего дела в первой инстанции. Списки арбитражных заседателей
представляются в Высший Арбитражный Суд РФ и утверждаются пленумом названного суда.
Утвержденные списки арбитражных заседателей публикуются в "Вестнике Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации" и могут быть опубликованы в иных средствах массовой
информации. Для удобства выбора сторонами кандидатур арбитражных заседателей их списки
размещаются на сайтах судов в Интернете, в информационных киосках, иных средствах,
доступных для сторон.

Стороны должны сообщить суду о выбранных кандидатурах арбитражных заседателей не
позднее десяти дней до начала судебного разбирательства. Если в указанный срок от сторон не
поступают предложения по кандидатурам, то суд вправе самостоятельно определить кандидатуры
(или кандидатуру) арбитражных заседателей.

4. Суд при рассмотрении заявления о привлечении к рассмотрению дела выбранных
сторонами кандидатур арбитражных заседателей обязан проверить, нет ли обстоятельств,
препятствующих участию данных арбитражных заседателей в рассмотрении конкретного дела. В
соответствии с ч. 4 ст. 19 АПК РФ арбитражный заседатель не может участвовать в рассмотрении
дела, если он:

1) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи и его
повторное участие в рассмотрении дела в соответствии с требованиями АПК 2002 г. является
недопустимым;

2) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора,
помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, эксперта, переводчика или
свидетеля;

3) при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве судьи
иностранного суда, третейского суда или арбитража;

4) является родственником лица, участвующего в деле, или его представителя.
Указанные обстоятельства являются основанием для отказа в удовлетворении заявления о

привлечении к рассмотрению дела выбранной кандидатуры арбитражного заседателя. Об отказе в
удовлетворении ходатайства выносится мотивированное определение, которое не подлежит
обжалованию. Точно так же не может быть обжаловано определение суда об удовлетворении
заявления другой стороны о привлечении к рассмотрению дела выбранной кандидатуры
арбитражного заседателя (информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа
2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации").

При отказе в удовлетворении заявления о привлечении к рассмотрению дела выбранной
кандидатуры суд предлагает соответствующей стороне выбрать другую кандидатуру арбитражного
заседателя в порядке, определенном ч. 3 ст. 19 АПК РФ.

5. При рассмотрении дела арбитражные заседатели пользуются правами и несут
обязанности судьи. Судья и арбитражный заседатель при рассмотрении дела, разрешении всех
вопросов, возникающих при рассмотрении и принятии судебных актов, пользуются равными
процессуальными правами. Но арбитражный заседатель не может быть председательствующим в
судебном заседании.

Статья 20. Порядок разрешения вопросов судом в коллегиальном составе

Комментарий к статье 20
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1. Статья 20 АПК РФ относится в равной степени к рассмотрению дела коллегиальным
составом профессиональных судей и судьей с двумя арбитражными заседателями. В любой
инстанции все судьи, рассматривающие и разрешающие дела, обладают равными правами, несут
равные обязанности - это проявление одного из основополагающих принципов правосудия -
независимости судей.

При рассмотрении дела могут быть заявлены ходатайства, отводы, может возникнуть
необходимость совершения определенных процессуальных действий (объявление перерыва,
отложения судебного заседания, приостановления производства по делу и пр.); все вопросы,
возникшие во время рассмотрения дела, суд, рассматривающий дело коллегиально, решает с
участием в равной степени всех судей. Каждый судья обладает одним голосом и не вправе
уклониться от голосования. Вопросы могут решаться после совещания судей на месте или с
удалением в совещательную комнату (вынесение решения по делу).

Председательствующий в судебном заседании голосует последним, чтобы не оказывать
давления на других судей. Решение по всем вопросам принимается большинством голосов.

Судья, а при коллегиальном рассмотрении дела - председательствующий в судебном
заседании руководит судебным заседанием и принимает меры по обеспечению в судебном
заседании надлежащего порядка.

В ходе судебного заседания председательствующий не вправе:
- ограничивать судей в возможности задавать вопросы лицам, участвующим в деле;
- снимать вопросы, поставленные судьями перед лицами, участвующими в деле;
- комментировать вопросы судей.
Судьи при коллегиальном рассмотрении дела задают вопросы лицам, участвующим в деле,

и иным участникам арбитражного процесса с разрешения председательствующего (п. 41
Регламента арбитражных судов РФ).

2. После обсуждения возможна ситуация, когда один из судей не согласился с мнением
остальных, этот судья обязан подписать принятый большинством голосов судебный акт и вправе
(но не обязан) изложить свое особое мнение в письменной форме. Особое мнение судьи не
оглашается при зачитывании судебного решения, но прилагается к материалам дела.

В случае, когда в судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу,
объявляется только резолютивная часть принятого решения, текст особого мнения судьи
составляется и передается председательствующему не позднее следующего дня после судебного
заседания, в котором закончено рассмотрение дела по существу. После подписания судебного
акта всеми судьями особое мнение судьи приобщается к материалам дела и хранится в
запечатанном конверте. С особым мнением обязаны ознакомиться судьи, принимающие участие в
рассмотрении дела во всех инстанциях. Иные лица об особом мнении судьи и его содержании не
информируются (п. 44 Регламента арбитражных судов РФ).

Поскольку составление решения в полной форме может быть отложено на срок, не
превышающий пяти дней после оглашения резолютивной части, то после оформления решения в
окончательном виде оно должно быть подписано всеми судьями, рассматривавшими его.
Отсутствие подписи одного из судей в судебном решении или наличие подписи другого лица, не
участвовавшего в рассмотрении дела, является безусловным основанием для отмены судебного
акта вышестоящими инстанциями.

Глава 3. ОТВОДЫ

Статья 21. Отвод судьи

Комментарий к статье 21

1. Каждый обращающийся в суд за защитой обладает правом на рассмотрение дела
справедливым судом. Справедливый суд должен состоять из независимых и не заинтересованных
в исходе дела судей. В связи с этим процессуальное законодательство вводит институт отвода в
качестве процессуальной гарантии независимости судей.

2. В соответствии с действующим законодательством к субъектам, которые могут быть
отведены, относятся: судьи, включая арбитражных заседателей, помощники судей, секретари
судебных заседателей, эксперты и переводчики. При этом важным условием отвода названных
субъектов является их участие в рассмотрении дела, т.е. нельзя отвести, например, судью,
который работает в суде, но не рассматривает данное конкретное дело. К примеру, в
Арбитражном суде Свердловской области был заявлен отвод всем судьям второго судебного
состава, независимо от того, участвуют они или нет в рассмотрении дел по спорам между двумя
сторонами. Иными словами, отвод заявлен судьям, которые не участвуют в рассмотрении
конкретного дела. Можно сказать, что отвод был рассчитан на будущее, чтобы при дальнейшем
распределении дел с участием этих двух сторон не попадали в соответствующий судебный состав.
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Закон не предусматривает отвод тех судей, которые не участвуют в рассмотрении конкретного
дела, в связи с этим такой отвод подлежит отклонению.

Статья 21 АПК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований отвода судьи. Вместе с
тем эти же основания с определенными изъятиями, указанными в законе, отнесены и к отводу
иных субъектов.

Часть 1 ст. 21 АПК РФ содержит семь оснований для отвода судьи от рассмотрения дела.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 21 АПК РФ судья не может участвовать в рассмотрении дела и

подлежит отводу, если при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве
судьи и его повторное участие в рассмотрении дела в соответствии с требованиями АПК 2002 г.
является недопустимым. Данное основание состоит из двух неотъемлемых частей. Во-первых,
судья участвовал в рассмотрении этого же дела также в качестве судьи. Во-вторых, повторное
участие судьи в соответствии с требованиями АПК 2002 г. недопустимо. Оба этих обстоятельства
должны быть в совокупности, что означает, что п. 1 ч. 1 ст. 21 АПК РФ должен толковаться вместе
со ст. 22 Кодекса, которая предусматривает недопустимость повторного участия судьи в
рассмотрении дела. Согласно названной статье:

- судья, принимавший участие в рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции,
не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах апелляционной и кассационной
инстанций, а также в порядке надзора;

- судья, принимавший участие в рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной
инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой и кассационной
инстанций, а также в порядке надзора;

- судья, принимавший участие в рассмотрении дела в арбитражном суде кассационной
инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой и апелляционной
инстанций, а также в порядке надзора;

- судья, принимавший участие в рассмотрении дела в порядке надзора, не может
участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций.

Несложно заметить, что закон делает исключение, не вводя запрет на повторное
рассмотрение судьей дела по той же инстанции, по которой он рассматривал это же дело после
отмены судебного акта вышестоящей инстанцией с направлением дела на новое рассмотрение.
Следовательно, если суд кассационной либо надзорной инстанции, отменив решение суда первой
инстанции, направляет дело на новое рассмотрение, то оно может быть передано для
рассмотрения тому же самому судье, что не будет являться основанием для отвода судьи (при
условии, что вышестоящий суд не указал о необходимости передачи дела на рассмотрение в
другом составе). Когда арбитражный суд кассационной инстанции или Президиум Высшего
Арбитражного Суда РФ в постановлении об отмене решения суда первой инстанции и
направлении дела на новое рассмотрение не указал, что дело подлежит рассмотрению в ином
составе судей, то с учетом установленного в суде порядка распределения дел и изложенных в ч. 1
ст. 18 АПК РФ требований дело может быть передано для рассмотрения как судье (составу судей),
решение которого было отменено, так и иному судье (составу судей) арбитражного суда первой
инстанции (п. 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22
декабря 2005 г. N 99 "Об отдельных вопросах практики применения "Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации"). Вместе с тем именно по этому основанию
лица, участвующие в деле, заявляют отводы чаще всего.

В некоторых судах, судебных составах преобладает другая практика: после отмены
судебного акта и направления дела на новое рассмотрение оно передается другому судье для
рассмотрения. Повторим, что при передаче дела тому же судье после отмены решения для
рассмотрения по первой инстанции нет оснований для отмены только на основании данного
факта.

Пункт 1 ч. 1 ст. 21 АПК РФ носит отсылочный характер. Во-первых, отсылает к ст. 22 Кодекса,
устанавливающей недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела; во-вторых - к п.
3 ч. 1 ст. 287 АПК РФ, предусматривающему возможность при отмене решения суда и
направлении дела на новое рассмотрение его разбирательство новым составом судей.

Отвод судьи по п. 1 ч. 1 ст. 21 АПК РФ может иметь место, например, при участии того же
судьи в рассмотрении дела в апелляции, который рассматривал данное дело по первой
инстанции, иными словами, во всех случаях, где действует ст. 22 АПК РФ. Однако если при отмене
судебного акта и направлении дела на новое рассмотрение вышестоящая судебная инстанция
указала на рассмотрение дела в другом составе судей (п. 3 ч. 1 ст. 287, п. 2 ч. 1 ст. 305 АПК РФ),
то дело должно быть передано другому судье. Передача дела тому же судье, который
рассматривал первоначально дело, является нарушением и может быть основанием для отвода
судьи.

3. Следующие два основания для отвода судьи связаны с его предыдущей деятельностью:
- при предыдущем рассмотрении данного дела он участвовал в нем в качестве прокурора,

помощника судьи, секретаря судебного заседания, представителя, эксперта, переводчика или
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свидетеля (п. 2 ч. 1 ст. 21 АПК РФ). Так, многие судьи назначаются из числа помощников судей;
последние считаются кузницей судейских кадров. Точно так же ранее судья мог быть прокурором,
секретарем судебного заседания, представителем, экспертом, переводчиком или выступал по
делу свидетелем. Дальнейшее его участие в рассмотрении дела в качестве судьи может породить
сомнения в его беспристрастности. Следует сказать, что "прокурор" - понятие собирательное, в
процессах чаще всего участвуют заместители прокурора, его помощники, начальники отделов и
управлений прокуратуры, и все они обладают статусом прокурора;

- судья подлежит отводу, если он при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в
нем в качестве судьи иностранного суда, третейского суда или арбитража (п. 3 ч. 1 ст. 21 АПК РФ).

Для отвода судьи на основании п.  п.  2,  3  ч.  1  ст.  21  АПК РФ необходимо наличие в
совокупности двух обстоятельств: 1) должность (прокурор, судья иностранного суда, помощник
судьи, секретарь судебного заседания, представитель, эксперт, переводчик) либо статус
(свидетель, судья третейского суда или арбитража); 2) участие в рассмотрении дела в
соответствующем качестве.

4. Следующее основание для отвода судьи - наличие родственных отношений с лицом,
участвующим в деле, или его представителем (п. 4 ч. 1 ст. 21 АПК РФ). При этом АПК 2002 г. не
уточняет степень родства, позволяющую говорить о возможности отвода судьи. Закон говорит не о
близком родстве, а о родстве как таковом; в связи с этим любая степень родства и свойства
должна приниматься во внимание, ибо сам факт родства может вызвать сомнение в
объективности судьи. Поэтому при толковании рассматриваемого основания отвода судьи
неприменимо понимание близких родственных отношений, используемое в семейном праве. В
семейном праве отношения родства имеют значение для установления семейно-правовых
отношений, наполненных правами и обязанностями их субъектов друг к другу. Применительно к
процессуальному институту отвода родство несет в себе другое значение: возможность
возникновения сомнения в беспристрастности судьи в связи с участием в процессе его
родственников, родственников его супруга. Не имеет значения и то, поддерживаются ли
родственные отношения или нет.

Рассматриваемый пункт ч. 1 ст. 21 АПК РФ говорит не только о родстве, но и о
процессуальном положении субъектов, связанных родством: с одной стороны, это суд, с другой -
лица, участвующие в деле, их представители.

В силу ст. 40 АПК РФ к лицам, участвующим в деле, относятся: стороны; заявители и
заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о несостоятельности
(банкротстве) и в иных предусмотренных АПК 2002 г. случаях; третьи лица; прокурор,
государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в
арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК 2002 г. Говоря о представителях, АПК 2002 г.
имеет в виду все виды представительства, возможные в силу российского процессуального
законодательства.

Особо следует подчеркнуть, что при наличии родственных отношений между судьей и
представителем лица, участвующего в деле, отводу подлежит судья, а не представитель.

В соответствии с ч. 3 ст. 21 АПК РФ по основаниям, указанным в п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 21 Кодекса,
могут быть отведены не только судьи, но и арбитражные заседатели.

5. Наиболее общим основанием для отвода судей является личная, прямая или косвенная
заинтересованность в исходе дела либо наличие иных обстоятельств, которые могут вызвать
сомнение в беспристрастности судьи. Законодательно не определено понятие личной, прямой или
косвенной заинтересованности. Однако в научной литературе мнение ученых практически едино.
Под прямой заинтересованностью понимаются те случаи, когда судья выступает или может
выступать стороной по делу, третьим лицом либо получить какую-то непосредственную выгоду от
благополучного исхода дела <1>. Косвенная заинтересованность имеет иной характер: не сам
судья, но его близкие, знакомые могут получить выгоду от положительного рассмотрения дела. К
примеру, судья рассматривает дело и в результате вынесения решения об освобождении
помещения его знакомый может претендовать на это помещение <2>. Участие в качестве одной из
сторон по делу родственника или знакомого судьи означает наличие косвенной
заинтересованности судьи: вынесение решения может принести выгоду его родственнику или
знакомому. Закон также говорит об иных обстоятельствах, которые могут вызвать сомнение в
беспристрастности судьи. К таковым нередко относятся дружеские или неприязненные отношения
судьи и кого-то из лиц, участвующих в деле. Например, по одному из дел судья заявил самоотвод
в связи с тем, что истцом по делу выступала его первая учительница, с которой он поддерживал
отношения. Судья не имел никакой заинтересованности в исходе дела, но, опасаясь, что
обстоятельство знакомства может вызвать у лиц, участвующих в деле, сомнение в его
беспристрастности, заявил самоотвод.

--------------------------------
<1> Гражданское процессуальное законодательство: Комментарий / Под ред. М.К. Юкова. М.:

Юрид. лит., 1991. С. 28.
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<2> Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации
(постатейный) / Отв. ред. М.С. Шакарян. М.: ТК Велби; Проспект, 2003. С. 50.

Надо сказать, что именно п. 5 ч. 1 ст. 21 АПК РФ наиболее часто является основанием
заявляемых судьям отводов. Относительная неопределенность правовой нормы позволяет
сторонам подвести под нее многие обстоятельства, которые чаще всего не свидетельствуют о
наличии заинтересованности судьи или о наличии обстоятельств, способных вызвать сомнения в
беспристрастности: судья уже рассматривал другие споры с участием тех же сторон и выносил
решения против заявителя отвода, судья не удовлетворил ходатайства стороны, нарушил нормы
АПК, проявил слишком много внимания доводам противоположной стороны и пр. Вместе с тем те
же самые факты могут косвенно свидетельствовать об отсутствии беспристрастности судьи. К
примеру, судья необоснованно отклоняет ходатайства одной стороны (об истребовании
доказательств, о допросе свидетеля и пр.) и, наоборот, безосновательно удовлетворяет
ходатайства другой стороны, что может приводить к затягиванию процесса (бесконечные
отложения), вынесению незаконного и необоснованного судебного акта.

6. Основанием для отвода судьи закон называет нахождение его в настоящее время или
ранее в служебной или иной зависимости от лица, участвующего в деле, или его представителя (п.
6 ч. 1 ст. 21 АПК РФ). Например, ранее судья, рассматривающий дело, работал на предприятии
юристом и находился в служебном подчинении у истца. Данное обстоятельство не означает, что
судья вынесет необоснованное и незаконное решение, но указанный факт может породить
сомнения в беспристрастности судьи. Так, в одном из арбитражных судов бывший председатель
суда выступал в процессе в качестве представителя стороны. Судья, рассматривавший дело,
обоснованно заявил самоотвод, так как он длительное время работал под руководством данного
председателя суда. К счастью, в этом суде был судья, назначенный на должность после отставки
председателя, он и рассмотрел данное дело по первой инстанции. Но позже поступила
апелляционная жалоба, которую должен был рассматривать этот же суд. В суде не было
возможности создать состав судей для рассмотрения дела в апелляционной инстанции, и дело
было передано для рассмотрения в другой суд того же звена по правилам ст. 39 АПК РФ.

Нахождение судьи в иной зависимости в настоящее время также может иметь место:
например, судья представил в ученый совет вуза свою кандидатскую диссертацию для допуска к
защите, а представителем стороны по делу выступает лицо, одновременно являющееся ученым
секретарем диссертационного совета. Такой факт может породить сомнение в беспристрастности
судьи.

7. Если судья делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого
дела, то данный факт расценивается в качестве основания для отвода (п. 7 ч. 1 ст. 21 АПК РФ). К
данным фактам не относится вынесение судьей решения по делу, поскольку в этом случае
законом ограничены условия невозможности рассмотрения дел одним и тем же судьей (ст. 22 АПК
РФ). К публичным заявлениям относятся выступления в средствах массовой информации,
публикация статей, интервью, выступление перед аудиторией, где давалась оценка
рассматриваемому делу, включая оценку доказательств и обстоятельств дела, предрешение
исхода дела и пр. Например, судья, выступая с лекцией, привел пример рассматриваемого дела в
суде как явное проявление ненадлежащего характера истца, который отказался на свою замену,
что приведет к отказу в удовлетворении его требований. Ввиду длительной болезни судьи,
начавшего рассмотрение дела, оно было передано судье, читавшему лекцию. В этом случае, коль
он уже публично высказывался относительно данного дела, будет правильным заявить самоотвод.

8. В качестве самостоятельного основания отвода закон называет запрет нахождения в
составе арбитражного суда, рассматривающего дело, лиц, являющихся родственниками (ч. 2 ст.
21 АПК РФ). Понятие родственников должно толковаться значительно шире, включая и отношения
свойства (аналогично толкованию п. 4 ч. 1 ст. 21 АПК РФ). Данная норма отражает запрет
родственникам входить в состав суда, рассматривающего дело.

9. Все основания отвода, перечисленные в ст. 21 АПК РФ, направлены на устранение
возможности рассмотрения дела судьей (в некоторых случаях - арбитражным заседателем), в
отношении которого может возникнуть сомнение в беспристрастности.

Все заявления об отводе должны содержать доказательства наличия обстоятельств,
указанных в законе. При наличии обстоятельств, перечисленных в ст. 21 АПК РФ, судья
(арбитражный заседатель) должен заявить самоотвод.

Отводы заявляются не очень часто, тем не менее в последнее время наметилась тенденция
к злоупотреблению правом на заявление отводов отдельными лицами, участвующими в деле. В
частности, сторона заявила отвод судьям, рассматривающим дело, затем председателю
судебного состава, рассматривающему отвод, потом заместителю председателя суда, также
рассматривающему отвод, наконец, председателю суда, который также рассматривал вопрос об
отводе. Отвод может быть заявлен судье, рассматривающему дело, но не лицу, которое
рассматривает вопрос об отводе, что вытекает из содержания ст. ст. 21, 22, 25 АПК РФ. В
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противном случае можно дойти до абсурда: рассматривать вопрос об отводе будет некому -
сторона будет отводить всех, в чьих руках окажется решение данного вопроса. В связи с этим
кассационная инстанция (например, Федеральный арбитражный суд Уральского округа) верно
дала оценку, указав, что АПК 2002 г. не предусматривает отвода лиц, рассматривающих отвод
судьи (судей).

К счастью, не часто, но все-таки имеет место заявление отвода всему составу суда. При
этом ч. 3 ст. 25 АПК РФ имеет в виду возможность заявления отвода всему рассматривающему
дело составу суда, т.е. и здесь закон выделяет важный критерий: тот состав судей, который
рассматривает дело. Отвод же всему составу суда не предусмотрен действующим АПК 2002 г. В
тех случаях, когда сторона заявляет отвод всему составу суда или всему судебному составу, всей
судебной коллегии арбитражного суда, он не может удовлетворяться как не предусмотренный АПК
2002 г. Чаще всего стороны пытаются таким образом искусственно изменить подсудность дела,
передав его в другой суд, либо выбрать судей из других составов или коллегии суда.

Абсурдность заявляемых отводов (например, был заявлен отвод всем судьям Арбитражного
суда Свердловской области, кто пользуется сотовыми телефонами компании "Уралтел") не
должна подрывать самой сути данного института - рассматривать дело должны судьи, не
подпадающие под основания для самоотвода и отвода.

Статья 22. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела

Комментарий к статье 22

1. АПК 2002 г. конкретизировал правило о недопустимости повторного участия судьи в
рассмотрении дела по сравнению с АПК 1995 г. Современное правило касается запрета
рассматривать то же дело в других инстанциях, но не содержит запрета на повторное
рассмотрение дела судьей (составом судей) по той же инстанции в случае отмены судебного акта
вышестоящим судом и направления его на новое рассмотрение без специальной оговорки о
рассмотрении в ином судебном составе. Такой подход законодателя вызывает разное отношение.
В арбитражных судах чаще всего после отмены судебного решения дело передается на
рассмотрение тому же самому судье, так как он знает его, владеет материалом и способен
быстрее разрешить имеющийся спор. У сторон такой подход часто вызывает желание заявить
отвод данному судье в связи с тем, что у судьи уже сформировалось мнение по делу. Однако
данное обстоятельство не является основанием для отвода судьи, ибо закон разрешает
повторное рассмотрение дела судьей первой инстанции. Данный подход поддерживается
некоторыми авторами <1>. Эта же позиция высказана Президиумом Высшего Арбитражного Суда
РФ. Если арбитражный суд кассационной инстанции или Президиум Высшего Арбитражного Суда
РФ в постановлении об отмене решения суда первой инстанции и направлении дела на новое
рассмотрение не указал, что дело подлежит рассмотрению в ином составе судей, то дело может
быть передано для рассмотрения как судье (составу судей), решение которого было отменено, так
и иному судье (составу судей) арбитражного суда первой инстанции (п. 3 информационного
письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об отдельных вопросах
практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"). Это же
правило в равной степени относится к определению судебного состава при направлении дела на
новое рассмотрение в апелляционный или кассационный суд.

--------------------------------
<1> См., например: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской

Федерации / Под ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 45.

Другие полагают, что желательно было бы унифицировать ст. 22 АПК РФ в силу
сформировавшегося мнения судьи по рассматриваемому делу, что не может не сказаться при его
новом рассмотрении <1>. Огромная нагрузка в арбитражных судах часто является фактором,
препятствующим передаче дела на рассмотрение другому судье, поскольку по судебной
статистике рассмотрение его другим судьей не учитывается при определении его загруженности. В
тех судах, где количество судей, небольшая нагрузка позволяют передавать дела с отмененными
судебными решениями на новое рассмотрение другому судье, отсутствуют и заявления отводов
судьям по указанным обстоятельствам.

--------------------------------
<1> Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации

(постатейный) / Отв. ред. М.С. Шакарян. С. 53.

2. С позиции объективности судопроизводства было бы более верно передавать дела, по
которым решения отменены вышестоящими инстанциями и которые направлены на новое
рассмотрение, другому судье. Вместе с тем подчеркнем, что современная редакция ст. 22 АПК РФ
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не запрещает передавать дело тому же судье (составу суда) на новое рассмотрение. Это же
положение поддержано иными нормами АПК 2002 г., предусматривающими возможность передачи
дела другому судебному составу по усмотрению той судебной инстанции, которая отменила
решение. Так, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 287 АПК РФ при направлении дела на новое
рассмотрение кассационная инстанция может указать на необходимость рассмотрения дела
коллегиальным составом судей и (или) в ином составе суда. Аналогичным образом Президиум
ВАС РФ, отменив судебный акт полностью или в части и передавая дело на новое рассмотрение в
арбитражный суд, судебный акт которого отменен или изменен, может указать на необходимость
рассмотрения дела в ином составе суда (п. 2 ч. 1 ст. 305 АПК РФ).

3. Более частные случаи связаны с определением того, может ли судья, совершивший
определенные процессуальные действия в период подготовки дела к судебному разбирательству
по первой инстанции, участвовать в рассмотрении этого же дела в вышестоящих инстанциях.
Например, вправе ли судья, рассматривавший дело в предварительном судебном заседании
арбитражного суда первой инстанции, рассматривать дело в составе судей арбитражного суда
апелляционной инстанции? Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ дал разъяснение по
данному поводу: "В соответствии с ч. 1 ст. 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации судья, принимавший участие в рассмотрении дела в арбитражном суде первой
инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах апелляционной и
кассационной инстанций, а также в порядке надзора. В связи с этим судья, рассматривавший в
соответствии с ч. 1 ст. 136 Кодекса дело в предварительном судебном заседании арбитражного
суда первой инстанции, не вправе рассматривать его в составе судей арбитражного суда
апелляционной инстанции" <1>. Аналогичным образом "судья, принимавший участие в
рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции, не может участвовать в рассмотрении
этого дела в судах апелляционной и кассационной инстанций, а также в порядке надзора.
Следовательно, судья, вынесший определение арбитражного суда первой инстанции об
обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска, не может участвовать в рассмотрении дела в
составе судей арбитражного суда апелляционной инстанции" <2>.

--------------------------------
<1> Пункт 1 информационного письма ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об отдельных

вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".
<2> Там же. Пункт 2.

4. Следует акцентировать внимание на одном особом случае. В соответствии с ч. 5 ст. 270
АПК РФ при отмене решения по основаниям, предусмотренным в ч. 4 настоящей статьи,
арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным
АПК 2002 г. для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. В этом конкретном
случае апелляционный суд рассматривает дело по первой инстанции.

5. Арбитражное процессуальное законодательство не запрещает пересмотр вступивших в
законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам теми же судьями, которые
вынесли оспариваемое решение. Согласно ст. 310 АПК РФ вступившие в законную силу решение,
определение, принятые арбитражным судом первой инстанции, пересматриваются по вновь
открывшимся обстоятельствам судом, принявшим эти решение, определение. Пересмотр по вновь
открывшимся обстоятельствам постановлений и определений арбитражного суда апелляционной
и кассационной инстанций, принятых в порядке надзора постановлений и определений Высшего
Арбитражного Суда РФ, которыми изменен судебный акт арбитражного суда первой,
апелляционной и кассационной инстанций либо принят новый судебный акт, производится тем
судом, который изменил судебный акт или принял новый судебный акт. В совокупности со ст. 22
АПК РФ это означает, что вопрос о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам вправе
рассматривать тот же судья, который вынес оспариваемый судебный акт. В случае отмены
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам этот же судья вправе рассмотреть его по
правилам, установленным АПК 2002 г.

Статья 23. Отвод помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика

Комментарий к статье 23

1. Статья 23 АПК РФ предусматривает основания отвода помощника судьи, секретаря
судебного заседания, а также эксперта и переводчика. Указанные лица выполняют разные
функции. Помощник судьи и секретарь судебного заседания - это работники аппарата суда, их
процессуальные полномочия в самых общих чертах определены ст. 58 Кодекса. Помощник судьи
оказывает помощь судье в подготовке и организации судебного процесса и не вправе выполнять
функции по осуществлению правосудия. Он может вести протокол судебного заседания и
совершать иные процессуальные действия в случаях и в порядке, которые предусмотрены АПК
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2002 г. Помощник судьи не вправе совершать действия, влекущие за собой возникновение,
изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле, и других
участников арбитражного процесса.

Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания. Он обязан полно и
правильно излагать в протоколе действия и решения суда, а равно действия участников
арбитражного процесса, имевшие место в ходе судебного заседания. Секретарь судебного
заседания по поручению председательствующего проверяет явку в суд лиц, которые должны
участвовать в судебном заседании.

Поскольку от лица, ведущего протокол судебного заседания, зависит, насколько полно и
правильно он будет составлен, то закон обоснованно признал за сторонами право на заявление
отвода помощнику судьи и секретарю судебного заседания.

Важно дополнить, что помощнику судьи и секретарю судебного заседания может быть
заявлен отвод только при их участии в рассмотрении дела, что вытекает из ч. 1 ст. 23 АПК РФ.

Эксперт и переводчик - это лица, содействующие отправлению правосудия. Экспертом в
арбитражном суде является лицо, обладающее специальными знаниями по касающимся
рассматриваемого дела вопросам и назначенное судом для дачи заключения в случаях и в
порядке, которые предусмотрены АПК 2002 г. Эксперт, назначенный таковым судом, обязан по
вызову арбитражного суда явиться в суд и дать объективное заключение по поставленным
вопросам, он вправе с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами дела,
участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям,
заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов. Эксперт вправе
отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его специальных знаний, а
также в случае, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения. За дачу
заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, о чем он
предупреждается арбитражным судом, и дает подписку (ст. 55 АПК РФ). Так, если заключение,
составляемое экспертом в результате проведения экспертизы, является доказательством по делу,
то и не должно быть сомнений в объективности и непредвзятости эксперта.

В научной литературе высказано мнение о возможности отвода эксперта ввиду его
некомпетентности. Такая позиция аргументируется тем, что в силу ч. 1 ст. 55 АПК РФ эксперт
должен обладать специальными знаниями и их отсутствие может быть рассмотрено в качестве
основания отвода <1>. Вывод о наличии самостоятельного основания отвода ввиду
некомпетентности эксперта спорен, так как не предусмотрен ст. ст. 21, 23 АПК РФ. Согласно ч. 3
ст. 82 Кодекса лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве
экспертов указанных ими лиц, заявлять отводы эксперту. Здесь лица, участвующие в деле, вправе
высказать свои сомнения в выборе конкретного эксперта, которые суд учитывает при решении
вопроса, но закон не устанавливает дополнительного основания для отвода эксперта ввиду его
некомпетентности. Если заключение эксперта вызовет сомнение в использованных методиках, в
компетенции эксперта, то закон предусматривает проведение дополнительной или повторной
экспертизы.

--------------------------------
<1> Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации

(постатейный) / Отв. ред. М.С. Шакарян. С. 54 - 55 (автор гл. 3 "Отводы" - А.Т. Боннер).

Так, в арбитражном суде был заявлен отвод эксперту в связи с тем, что сторона,
ходатайствовавшая о проведении экспертизы, перевела деньги в счет оплаты экспертизы не на
депозитный счет соответствующего суда, а на счет экспертного учреждения, в котором работал
эксперт, что, по мнению заявителя отвода, свидетельствует о наличии иных обстоятельств,
вызывающих сомнения в беспристрастности эксперта. Суд отказал в удовлетворении ходатайства,
поскольку в любом случае оплата услуг эксперта по проведению экспертизы будет произведена в
соответствии с установленными расценками.

Переводчиком является лицо, которое свободно владеет языком, знание которого
необходимо для перевода в процессе осуществления судопроизводства, и привлечено
арбитражным судом к участию в арбитражном процессе в случаях и в порядке, которые
предусмотрены АПК 2002 г. Лица, участвующие в деле, вправе предложить арбитражному суду
кандидатуры переводчика. Иные участники арбитражного процесса не вправе принимать на себя
обязанности переводчика, хотя бы они и владели необходимыми для перевода языками.
Положения о переводчике распространяются на лицо, владеющее навыками сурдоперевода и
привлеченное арбитражным судом к участию в арбитражном процессе. Переводчик обязан по
вызову арбитражного суда явиться в суд и полно, правильно, своевременно осуществлять
перевод. Переводчик вправе задавать присутствующим при переводе лицам вопросы для
уточнения перевода, знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного
процессуального действия и делать замечания по поводу правильности записи перевода. За
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заведомо неправильный перевод переводчик несет уголовную ответственность, о чем он
предупреждается арбитражным судом и дает подписку (ст. 57 АПК РФ).

2. Общими основаниями для отвода помощника судьи, секретаря судебного заседания,
эксперта, переводчика являются обстоятельства, указанные в ст. 21 АПК РФ. В то же время закон
устанавливает дополнительные основания отвода для эксперта, а именно проведение экспертом
ревизии или проверки, материалы которых стали поводом для обращения в арбитражный суд или
используются при рассмотрении дела. По роду своей деятельности эксперт, назначенный судом
для проведения, к примеру, бухгалтерской экспертизы, мог ранее проводить ревизию или иную
проверку. Материалы ревизии или проверки могли стать основанием для обращения в суд за
защитой нарушенных прав или быть привлечены судом в качестве письменного доказательства. В
этом случае у лиц, участвующих в деле, могут возникнуть сомнения в объективности и
непредвзятости такого эксперта.

3. В то же время участие помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта,
переводчика в предыдущем рассмотрении арбитражным судом данного дела в качестве
соответственно помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика не
является основанием для их отвода (ч. 2 ст. 23 АПК РФ).

Статья 24. Заявления о самоотводах и об отводах

Комментарий к статье 24

1. При наличии оснований, указанных в законе, для отвода судьи, арбитражного заседателя,
помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика указанные лица обязаны
заявить самоотвод. При этом применительно к арбитражным заседателям основаниями для
самоотвода, отвода выступают лишь обстоятельства, перечисленные в п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 21 АПК
РФ, для отвода судьи, помощника судьи, секретаря судебного заседания и переводчика - все
основания, перечисленные в ст. 21, а для экспертов - основания, указанные в ст. 21 и ч. 1 ст. 23.

Основания для отвода и самоотвода одинаковы.
2. Субъектами, наделенными правом инициировать отвод, могут быть лица, участвующие в

деле, к которым закон относит стороны, заявителей и заинтересованных лиц - по делам особого
производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных АПК 2002 г.
случаях, третьих лиц, прокурора, государственные органы, органы местного самоуправления и
иные органы, обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом. Безусловно, таким же правом обладают представители лиц, участвующих в деле.

Суд может инициировать по своему усмотрению отвод помощника судьи, секретаря
судебного заседания, эксперта и переводчика при наличии обстоятельств, перечисленных в ст. ст.
21, 23 АПК РФ.

3. Закон требует мотивированного заявления как об отводе, так и о самоотводе. Требование
о мотивированности заявленного отвода защищает судью и других лиц, в отношении которых этот
вопрос может быть возбужден, от голословных отводов. К сожалению, некоторые лица,
участвующие в деле, злоупотребляют своим правом на заявление отводов, тем самым пытаясь
заменить неугодного судью. Поэтому для удовлетворения отвода требуется представление
доказательств наличия фактов, изложенных в ст. ст. 21, 23 АПК РФ. Судья, иное лицо, заявляя о
самоотводе, также обязано обосновать наличие обстоятельств, перечисленных в качестве
основания для отводов в ст. ст. 21, 23 Кодекса.

Законом не определена форма заявления отвода и самоотвода. При рассмотрении дела в
первой инстанции, где ведется протокол судебного заседания, очевидно, возможно заявление
отвода как в устной, так и в письменной форме. Устное заявление об отводе судьи должно
признаваться юридически значимым, когда оно сделано в судебном заседании. Если в судебном
заседании ведется протокол, устное заявление об отводе судьи фиксируется в протоколе. В
случаях, когда в судебном заседании протокол не ведется, заявление об отводе судьи и
результаты его разрешения излагаются в определении, предусмотренном ч. 5 ст. 25 АПК РФ <1>.
Заявление об отводе может быть передано через канцелярию суда. В этом случае отвод будет
рассмотрен в порядке ст. 25 АПК РФ после начала судебного заседания (предварительного
судебного заседания). Иногда в суд поступают заявления об отводе по делам, по которым
приостановлено производство. В этом случае отвод может быть рассмотрен после возобновления
производства.

--------------------------------
<1> Пункт 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об

отдельных вопросах практики применения "Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации".
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4. В соответствии с ч. 2 ст. 24 АПК РФ самоотвод или отвод должен быть заявлен до начала
рассмотрения дела по существу. Из буквального толкования данной нормы следует, что отвод и
самоотвод должны быть заявлены на подготовительной части судебного разбирательства. Это
связано с процессуальными действиями, совершаемыми на данной стадии. Согласно п. 4 ч. 2 ст.
153 АПК РФ в подготовительной части судебного заседания судья разъясняет лицам,
участвующим в деле, их право заявлять отводы. Соответственно, если есть отводы, то они
должны быть заявлены в данный момент. Позже закон ограничивает случаи заявления отводов - в
ходе рассмотрения дела заявление о самоотводе или об отводе допускается только в случае,
если основание самоотвода или отвода стало известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод,
после начала рассмотрения дела по существу (ч. 2 ст. 24 АПК РФ).

На практике нередко возникает вопрос о возможности заявления отвода, самоотвода на
стадии подготовки дела. Из буквального толкования ч. 2 ст. 24 АПК РФ следует отрицательный
ответ, однако если обратить внимание на задачи стадии подготовки дела, то в ст. 135 АПК РФ
говорится о том, что суд разъясняет сторонам их права на рассмотрение дела с участием
арбитражных заседателей, разрешает вопросы о назначении экспертизы, вызове в судебное
заседание экспертов, привлечении переводчика. Очевидно, если на стадии подготовки дела
определяется состав арбитражных заседателей, назначается эксперт и вызывается переводчик, то
почему им так же, как и судье, не может быть заявлен отвод? Ведь чем раньше будет решен
данный вопрос, тем лучше для движения дела. Оттягивание решения данного вопроса до
судебного разбирательства в обязательном порядке приведет к отложению судебного
разбирательства. Согласно ч. 2 ст. 24 АПК РФ отвод должен быть заявлен до начала
рассмотрения дела по существу. В ходе рассмотрения дела заявление об отводе допускается
только в случае, если основание отвода стало известно лицу, заявляющему отвод, после начала
рассмотрения дела по существу. В предварительном судебном заседании дело по существу не
рассматривается, поэтому отвод судье может быть заявлен в любой момент его проведения.
Согласно ч. 2 ст. 25 АПК РФ вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело в предварительном
судебном заседании, разрешается председателем арбитражного суда, заместителем
председателя арбитражного суда или председателем судебного состава и в том случае, если по
существу дело должно рассматриваться в судебном заседании первой инстанции коллегиально.
Вопрос об отводе судьи, заявленный в предварительном заседании, разрешается до его
окончания <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 99.

5. В соответствии с ч. 3 ст. 24 АПК РФ повторное заявление об отводе по тем же основаниям
не может быть подано тем же лицом. Положение данной статьи понятно, но закон не прописывает
процедуру разрешения повторно заявленного отвода. В одних судах сам отводимый, видя, что
отвод заявлен повторно по тем же самым, что и ранее, основаниям, теми же лицами,
участвующими в деле, решает вопрос о том, что такой отвод не подлежит рассмотрению в силу ч.
3 ст. 24 АПК РФ. В других судах этот вопрос решается в соответствии с положениями ст. 25 АПК
РФ, определяющей порядок разрешения заявленного отвода. Если повторно отвод заявлен по тем
же основаниям теми же лицами, то:

- вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, разрешается председателем
арбитражного суда, заместителем председателя арбитражного суда или председателем судебного
состава;

- вопрос об отводе судьи при рассмотрении дела в коллегиальном составе разрешается этим
же составом суда;

- вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему рассматривающему дело
составу суда, разрешается председателем арбитражного суда, заместителем председателя
арбитражного суда или председателем судебного состава;

- вопрос об отводе помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, переводчика
разрешается составом суда, рассматривающим дело (ч. ч. 2 - 4 ст. 25 АПК РФ).

Указанные лица проверяют тождество оснований отвода и идентичность лиц, заявивших
повторный отвод. Если установлено тождество и лиц, и оснований отвода, то названные субъекты
отказывают в его рассмотрении на основании ч. 3 ст. 24 АПК РФ.

Второй подход к решению вопроса о судьбе повторно заявленного отвода более
соответствует нормам рассматриваемого процессуального института - судьбу отвода решает
незаинтересованное лицо (лица), а не сам отводимый. Более того, отводимый может не захотеть
увидеть отличие в основаниях отвода.

Статья 25. Порядок разрешения заявленного отвода

Комментарий к статье 25
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1. Статья 25 АПК РФ определяет порядок рассмотрения отвода и субъектов,
уполномоченных законом решать вопрос об отводе. Субъектный состав, рассматривающий вопрос
об отводе, зависит от того, кому заявлен отвод.

Председатель арбитражного суда, его заместители или председатели судебных составов
разрешают вопросы об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, и об отводе,
заявленном нескольким судьям или всему рассматривающему дело составу суда при
коллегиальном рассмотрении дела.

Состав суда, рассматривающий дело, разрешает отвод, заявленный судье при рассмотрении
дела в коллегиальном составе, а также вопрос об отводе помощника судьи, секретаря судебного
заседания, эксперта, переводчика.

2. Процедура разрешения отвода, приведенная в ч. 1 ст. 25 АПК РФ, предусматривает
заслушивание арбитражным судом мнения лиц, участвующих в деле, а также мнения лица,
которому заявлен отвод, если он желает дать объяснения. Это положение не вызывает каких бы
то ни было вопросов, когда отвод рассматривается в том же заседании, в котором он заявлен, т.е.
при коллегиальном рассмотрении дела. В этом случае сначала судьи заслушивают лицо,
заявившее отвод, мнения других лиц, участвующих в деле, затем предлагают лицу, в отношении
которого заявлен отвод, высказать свое мнение, если он имеет желание сделать это. Отводимый
вправе самостоятельно решить, высказываться ли по сути заявленного отвода. В таком порядке
рассматривается отвод, заявленный одному из судей при коллегиальном судебном составе или
помощнику судьи, секретарю судебного заседания, эксперту или переводчику. В протокол
судебного заседания заносятся сведения по процедуре рассмотрения отвода.

Закон не говорит, в совещательной ли комнате разрешается отвод или достаточно
совещания на месте. Однако толкование ст. 25 АПК РФ позволяет говорить об обязательном
решении вопроса об отводе одного из судей коллегии в совещательной комнате, так как вопрос об
отводе судьи при рассмотрении дела в коллегиальном составе разрешается этим же составом
суда большинством голосов в отсутствие судьи, которому заявлен отвод. Следовательно, закон
говорит о решении вопроса об отводе вне постороннего влияния. При равном числе голосов,
поданных за отвод и против отвода, судья считается отведенным.

Большинством голосов решается и вопрос об отводе помощника судьи, секретаря судебного
заседания, эксперта, переводчика.

Однако описанную выше процедуру сложно применять при рассмотрении отвода,
заявленного судье, рассматривающему дело единолично. В этом случае председатель
арбитражного суда, его заместители или председатель судебного состава уполномочены решить
данный вопрос. Практика рассмотрения отводов в таких случаях разнится в судах. Наиболее часто
отвод судьи, рассматривающего дело единолично, разрешается по следующей процедуре.
Председатель арбитражного суда, его заместители или председатели судебных составов
заслушивают лицо, заявившее отвод, мнения других лиц, участвующих в деле, относительно
отвода. Но иногда отводимое лицо не присутствует при рассмотрении данного вопроса.

Вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, а также нескольких судей или
всего состава суда разрешается председателем арбитражного суда, заместителем председателя
арбитражного суда либо председателем судебного состава в день проведения судебного
разбирательства. По результатам выносится определение в виде отдельного судебного акта
независимо от того, заявлен отвод в письменной форме или заявление было сделано устно и
внесено в протокол судебного заседания (п. 38 Регламента арбитражных судов РФ).

По-разному складывается судебная практика и относительно необходимости ведения
протокола рассмотрения отвода, когда такой отвод разрешается председателем арбитражного
суда, заместителем председателя арбитражного суда либо председателем судебного состава.
Поскольку данный вопрос рассматривается вне основного судебного процесса по делу, то
сведения об отводе нельзя внести в протокол судебного заседания. Одни суды не ведут протокол
рассмотрения отвода вообще, другие ведут протокол со ссылкой на ч. 1 ст. 155 АПК РФ (в ходе
каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, а также при совершении
отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется протокол). Например, в
Арбитражном суде Свердловской области разработан шаблон протокола при рассмотрении
отвода председателем суда, его заместителями или председателями судебного состава. В
остальных случаях рассмотрение отвода отражается в протоколе судебного заседания. Возможно
вынесение и протокольного определения по итогам рассмотрения заявленного отвода.

3. Закон не устанавливает процедуру рассмотрения вопроса о самоотводе. Чаще всего о
самоотводе подается письменное заявление, уполномоченное лицо рассматривает его, о чем
выносит определение.

4. По результатам рассмотрения вопроса о самоотводе или об отводе выносится
определение, которое не подлежит самостоятельному обжалованию, но может быть обжаловано
совместно с решением суда по делу.
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Статья 26. Последствия удовлетворения заявления об отводе

Комментарий к статье 26

1. В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 26, ч. 2 ст. 18 АПК РФ в результате удовлетворения
самоотвода или отвода производится замена судьи, нескольких судей, всего состава суда другим
судьей или судьями. Замена производится с соблюдением требований ст. 18 АПК РФ и
установленного в суде порядка распределения дел. Вопрос о замене судьи или одного из судей,
рассматривающих дело, другим судьей того же судебного состава решается председателем этого
судебного состава. При невозможности замены судьи или одного из судей в пределах одного
судебного состава вопрос о замене судьи или передаче дела в другой судебный состав той же
судебной коллегии решается председателем коллегии, а в его отсутствие - председателем
арбитражного суда. При невозможности замены судьи в пределах одной судебной коллегии
вопрос о замене его судьей другой судебной коллегии решается председателем арбитражного
суда. После замены судьи рассмотрение дела начинается сначала (п. 37 Регламента арбитражных
судов РФ).

2. Если в результате удовлетворения самоотводов и отводов невозможно сформировать
новый состав суда для рассмотрения данного дела в том же арбитражном суде, дело передается в
другой арбитражный суд того же уровня в порядке, установленном ст. 39 АПК РФ. Такая ситуация
характерна для небольших судов. Например, в 2005 г. Арбитражный суд Коми-Пермяцкого округа
состоял из пяти судей, включая председателя суда, и рассматривал дела как по первой, так и по
апелляционной инстанции. Отвод состава судей, рассматривающего дело в апелляционном
порядке, мог привести к невозможности формирования другого состава для рассмотрения данного
дела в апелляционном порядке. В этом случае применению подлежала бы ч. 3 ст. 26 АПК РФ -
передача дела в другой суд по правилам ст. 39 АПК РФ, если после отвода одного или нескольких
судей либо по другим причинам невозможно сформировать состав суда для рассмотрения данного
дела.

Глава 4. КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

Компетенция (от лат. compete - добиваюсь, соответствую, подхожу): 1) круг полномочий,
предоставленных законом, уставом или иным актом конкретному органу или должностному лицу;
2) знания, опыт в той или иной области <1>.

--------------------------------
<1> Большой энциклопедический словарь. М., 1991. Т. 1. С. 614.

В юридической литературе под компетенцией принято понимать совокупность
установленных нормативными правовыми актами прав и обязанностей (полномочий) организаций,
органов, должностных лиц <1>.

--------------------------------
<1> Юридическая энциклопедия. М., 1997. С. 205 - 206.

Конституция РФ устанавливает, что каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного
самоуправления и должностных лиц могут быть обжалованы в суд (ч. ч. 1, 2 ст. 46).

Конституционное право на судебную защиту не означает, что любой вопрос, касающийся
прав и законных интересов граждан, организаций, органов и должностных лиц, подлежит
разрешению только судом. По российскому законодательству правом рассмотрения и разрешения
ряда юридических дел (правовых вопросов) наделены не только государственные суды, но и
третейские суды, несудебные органы. При этом решение по делу (вопросу), принятому во
внесудебном порядке, а также третейским судом, может быть оспорено в государственном суде в
соответствии с установленной федеральным законом судебной подведомственностью. Об этом, в
частности, говорится в п. 2 ст. 11 ГК РФ: "Защита гражданских прав в административном порядке
осуществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в
административном порядке, может быть обжаловано в суд".

В соответствии с ч. ч. 2 - 4 ст. 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г.
N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" <1> в Российской Федерации действуют:

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 1. Ст. 1.

- федеральные суды - Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции и арбитражные
суды;
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- суды субъектов РФ - конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов РФ.
Конституция РФ устанавливает, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его

дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47).
Конституция РФ (ст. ст. 125 - 127) и Федеральный конституционный закон "О судебной

системе Российской Федерации" (ст. ст. 18 - 28) разграничивают полномочия по осуществлению
судебной власти между вышеперечисленными судами, а последний - также между судами общей
юрисдикции и арбитражными судами различных уровней (по вертикали). Более того,
процессуальные кодексы (прежде всего ГПК РФ, АПК РФ) разграничивают указанные полномочия
между судами определенной юрисдикции различного (по вертикали) и одного (по горизонтали)
уровня.

Таким образом, полномочие того или иного суда на рассмотрение и разрешение
юридического дела определяется двумя составляющими:

1) подведомственностью, под которой в науке принято понимать относимость нуждающегося
в государственно-властном разрешении спора о праве (другого юридического дела) к ведению того
или иного юрисдикционного органа <1>;

--------------------------------
<1> Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. М., 2004. С. 146 (авторы главы -

Ю.К. Осипов, В.В. Ярков).

2) подсудностью, под которой в науке принято понимать относимость подведомственного
суду общей юрисдикции (арбитражному суду) дела по первой инстанции к ведению определенного
суда общей юрисдикции (арбитражного суда) <1>.

--------------------------------
<1> Там же. С. 166 (автор главы - Д.Б. Абушенко).

Подведомственность разграничивает полномочия между различными юрисдикционными
органами (в том числе судами общей юрисдикции и арбитражными судами), а подсудность -
судами одной юрисдикции (по первой инстанции).

Под компетенцией арбитражного суда понимают полномочие арбитражного суда на
рассмотрение и разрешение одновременно подведомственного и подсудного ему дела <1>.

--------------------------------
<1> Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. М., 2003. С. 78 (автор главы -

В.В. Ярков).

В связи с этим неслучайно объединение норм АПК РФ о подведомственности (§ 1) и
подсудности (§ 2) дел арбитражному суду в комментируемой главе - "Компетенция арбитражных
судов".

Нарушение правил о подведомственности и подсудности - безусловное основание к отмене
судебного акта вышестоящей судебной инстанцией (п. 1 ч. 4 ст. 270, п. 1 ч. 4 ст. 288 АПК РФ).

§ 1. Подведомственность

Сравнительный анализ норм о подведомственности, содержащихся в АПК 1992 г., АПК 1995
г., АПК 2002 г., изучение практики их применения арбитражными и общими судами
свидетельствуют о расширении круга дел, подведомственных арбитражному суду.

Если в АПК 1992 г. круг таких дел определялся путем перечисления их категорий (ст. 20 -
подведомственность арбитражному суду экономических споров, ст. 22 - подведомственность
арбитражному суду споров в сфере управления), в АПК 1995 г. - примерным перечислением
категорий таких дел с установлением критериев определения подведомственности дел
арбитражному суду в целом (ст. 22 - подведомственность дел), то в АПК 2002 г. уже нет никакого
перечня категорий дел. Устанавливая правила о подведомственности дел арбитражному суду,
ныне действующий АПК РФ исходит прежде всего из критериев их относимости к ведению
арбитражного суда (ст. 27), а уже потом - из вида судопроизводства в арбитражных судах: исковое
производство - частноправовые споры (ст. 28), производство по делам, возникающим из
публичных правоотношений, - публично-правовые споры (ст. 29) и вида категории дел: об
установлении юридически значимых фактов (ст. 30), об оспаривании решений третейских судов и
о выдаче исполнительных листов на их принудительное исполнение, об экзекватуре решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений (ст. ст. 31, 32), дела специальной
подведомственности арбитражному суду (ст. 33). Такой подход к определению
подведомственности дел арбитражному суду неслучаен: перечислить все возможные на практике
споры экономического характера нереально. В пользу этого свидетельствует, в частности,
конструкция п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, с несовершенством которой столкнулись суды общей
юрисдикции и арбитражные суды.
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Изучение практики Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, нижестоящих
судов общей и арбитражной юрисдикции показывает, что имеют место случаи как "двойной"
подведомственности, когда суды и общей, и арбитражной юрисдикции полагают дело
подведомственным им, так и отказа в разрешении дел по мотиву его подведомственности суду
другой юрисдикции. Если в первом случае для заинтересованного лица, обращающегося в суд,
ничего плохого нет, то во втором такое лицо, по сути, лишается права на судебную защиту (ст. 46
Конституции РФ). Именно в последнем случае высшие судебные органы - Верховный Суд РФ,
Высший Арбитражный Суд РФ вынуждены прибегать к "взаимной помощи" в принятии возникшего
спора к разрешению суда другой юрисдикции.

Союз потребительских обществ Республики Марий Эл обратился в Арбитражный суд
Республики Марий Эл с иском к потребительскому обществу "Даниловское", одним из учредителей
которого является истец, о возврате паевого взноса в сумме 283817 руб. в связи с выходом истца
из состава пайщиков ответчика.

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено по мотиву
неподведомственности спора арбитражному суду на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Суд
пришел к выводу, что данный спор подведомствен суду общей юрисдикции, поскольку в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам между
акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ,
вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых
споров, а дела по спорам между производственными и потребительскими кооперативами и их
членами подведомственны судам общей юрисдикции <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 2003 г. N 2 "О

некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации" // Бюллетень ВС РФ. 2003. N 3.

Федеральный арбитражный суд Волго-Вятского округа своим Постановлением указанное
определение оставил без изменения.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ состоявшиеся судебные акты отменил, а дело
направил в суд первой инстанции для рассмотрения по существу по следующим основаниям.

"В соответствии с положениями ст. 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из
гражданских правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными
федеральными законами, - другими организациями и гражданами.

Союз потребительских обществ Республики Марий Эл, являющийся юридическим лицом,
обратился в арбитражный суд с иском к другому юридическому лицу - потребительскому обществу
"Даниловское" - о возврате паевого взноса в связи с выходом истца из состава пайщиков
ответчика.

Характер данного спора свидетельствует о его экономической основе и вследствие этого -
подведомственности арбитражному суду.

Согласно части 3 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают дела, предусмотренные частями 1 и 2
данной статьи, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным
конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

Кроме того, до обращения с исковым заявлением в арбитражный суд Союз потребительских
обществ Республики Марий Эл с аналогичным требованием к тому же ответчику обращался в
Йошкар-Олинский городской суд, который отказал в принятии искового заявления по мотиву
неподведомственности спора.

Президиум Верховного суда Республики Марий Эл оставил без изменения определение
Йошкар-Олинского городского суда, указав, что в пункте 5 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 20.01.2003 N 2 "О некоторых вопросах, возникших в связи с
принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации" речь идет о спорах между кооперативами и их членами - физическими лицами.

Таким образом, Союз потребительских обществ Республики Марий Эл был лишен права на
судебную защиту, гарантированную статьей 46 Конституции Российской Федерации и статьей 4
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 3 февраля 2004 г. N 12406/03 // Вестник ВАС

РФ. 2004. N 6.
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Ю.И. Борисов обратился в суд с иском к ОАО "Научно-исследовательский институт нетканых
материалов" о взыскании 275 тыс. руб. в связи с неисполнением ответчиком договора простого
товарищества об условиях использования объектов промышленной собственности: товарного
знака и полезной модели на "Нетканый объемный теплоизоляционный материал".

Определением судьи Серпуховского городского суда Московской области от 14 августа 2002
г. в принятии искового заявления отказано по п. 7 ст. 129 ГПК РСФСР (ныне - п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК
РФ) со ссылкой на то, что данный спор по своему характеру является экономическим и в
соответствии с ч. 2 ст. 27 АПК РФ подлежит рассмотрению в арбитражном суде. Данное
Определение Ю.И. Борисовым не обжаловалось, и он обратился с указанным иском в
арбитражный суд.

Определением Арбитражного суда Московской области от 11 декабря 2002 г. производство
по делу прекращено по п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ из-за неподведомственности дела арбитражному
суду. Данное Определение оставлено без изменения Постановлением ФАС Московского округа от
8 мая 2003 г., поскольку при рассмотрении дела установлено, что заявитель не является
индивидуальным предпринимателем, спор возник из гражданских правоотношений и не относится
к подведомственности арбитражных судов. Данные судебные акты Постановлением Президиума
ВАС РФ оставлены без изменения <2>.

--------------------------------
<2> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 1 июня 2004 г. N 8786/03 // Вестник ВАС РФ.

2004. N 10.

Ю.И. Борисов повторно обратился с таким же исковым заявлением в Серпуховской
городской суд Московской области.

Определением судьи городского суда от 25 февраля 2003 г. исковое заявление возвращено
истцу по п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ в связи с "неподсудностью дела данному суду" со ссылкой на ч. 1
ст. 27 АПК РФ и ч. 3 ст. 22 ГПК РФ, устанавливающие общие правила о подведомственности
экономических споров арбитражным судам. Это определение вступило в законную силу.

"Определениями судьи Серпуховского городского суда Московской области, по сути,
признано, что заявление Борисова Ю.И. неподведомственно судам общей юрисдикции, хотя в них
и содержатся ошибочные для данного основания ссылки на нормы ГПК, связанные с подсудностью
дела (п. 7 ст. 129 ГПК РСФСР, п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ).

В результате вынесения указанных определений, а также судебных актов арбитражных
судов Борисов Ю.И. лишен возможности реализовать гарантированное каждому ст. 46
Конституции Российской Федерации право на судебную защиту, поскольку как в суде общей
юрисдикции, так и в арбитражных судах ему отказано в рассмотрении его дела.

Таким образом, по заявлению Борисова Ю.И. возникла проблема, связанная с
разграничением подведомственности дел между судами общей юрисдикции и арбитражными
судами, поскольку суды единой системы Российской Федерации решают ее по-разному: в судах
общей юрисдикции считают, что заявление Борисова Ю.И. подведомственно арбитражным судам,
а в арбитражных судах полагают, что заявление Борисова Ю.И. им неподведомственно.

Важность проблемы и необходимость ее разрешения обусловлены тем, что она связана с
реализацией конституционного права на судебную защиту.

В связи с этим в Верховный Суд Российской Федерации обратился Председатель Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации с просьбой внести в Президиум Верховного Суда
Российской Федерации в порядке ст. 389 ГПК РФ мотивированное представление об отмене
определений судьи Серпуховского городского суда Московской области в целях обеспечения
единства судебной практики и законности, полагая, что заявление Борисова Ю.И. и другие
аналогичные заявления подведомственны судам общей юрисдикции.

...Определение судьи Серпуховского городского суда Московской области от 14 августа 2002
г. и Определение судьи того же суда от 25 февраля 2003 г. являются незаконными, а изложенные
выше обстоятельства дают основания для внесения в Президиум Верховного Суда Российской
Федерации мотивированного представления на предмет их отмены в целях обеспечения единства
судебной практики и законности.

Обсудив доводы представления, Президиум Верховного Суда Российской Федерации
находит его обоснованным.

Борисов Ю.И., обосновывая заявленные им в суде требования к ОАО "НИИ нетканых
материалов", указывал на неисполнение ответчиком условий заключенного между ними договора
простого товарищества об использовании защищенных свидетельствами объектов промышленной
собственности: товарного знака и полезной модели на "Нетканый объемный теплоизоляционный
материал" (разработанный ими в НИИ новый вид утеплителя), сообладателями которых они
являются.

...По общему правилу о подведомственности критериями разграничения дел между судами
общей юрисдикции и арбитражными судами являются субъектный состав дела и характер спора.
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Согласно ст. 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции рассматривают все гражданские дела, за
исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным
законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

В соответствии со ст. 28 АПК РФ к подведомственности арбитражных судов отнесены дела
по спорам, возникающим в сфере экономической или иной предпринимательской деятельности,
если сторонами в них являются юридические лица или индивидуальные предприниматели.

Поскольку Борисов Ю.И., являясь участником спорных правоотношений, - физическое лицо,
а характер спора - исполнение договора, связанного с защитой прав патентообладателя,
следовательно, иск подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.

Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3517-1 (в редакции
Федерального закона от 07.02.2003 N 22-ФЗ) не содержит указаний о рассмотрении споров о
защите прав патентообладателей и авторов изобретения, полезной модели, промышленного
образца (промышленной собственности) арбитражными судами (ст. 31), следовательно, и по
правилам о специальной подведомственности указанные в статье споры к подведомственности
арбитражных судов не отнесены.

Патентный закон РФ устанавливает, что автором изобретения, полезной модели,
промышленного образца может быть признано только физическое лицо, творческим трудом
которого оно создано (ст. 7 Закона), и поэтому споры между патентообладателем и автором
должны быть отнесены к подведомственности судов общей юрисдикции, ввиду участия в них
физического лица.

По сообщению председателя Серпуховского городского суда Московской области, в связи с
вынесением указанных Определений заявлений Борисова Ю.И. в суде не имеется.

В этой связи направить их в суд на рассмотрение по существу не представляется
возможным.

Поэтому следует ограничиться лишь отменой определений и разъяснением Борисову Ю.И.
его права предъявить указанный иск в суд общей юрисдикции в соответствии с правилами
подсудности" <1>.

--------------------------------
<1> См. Определение Президиума ВС РФ от 21 апреля 2004 г. N 90пв03 // Бюллетень ВС РФ.

2005. N 6.

"Двойная" подведомственность обнаружилась и в вопросе о том, в каком суде надлежит
обжаловать постановление судебного пристава-исполнителя о наложении штрафа на гражданина
и должностное лицо, не являющихся сторонами исполнительного производства, выносимое в
порядке п. п. 1, 2 ст. 87 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном
производстве" <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3591.

Главный инженер ОАО, являвшийся исполняющим обязанности генерального директора
этого общества, обратился в арбитражный суд с жалобой на постановление судебного пристава-
исполнителя о наложении на него штрафа за невыполнение должностным лицом законных
требований судебного пристава-исполнителя.

Федеральный арбитражный суд постановлением производство по делу прекратил, указав,
что в соответствии с п. 1 ст. 90 Федерального закона "Об исполнительном производстве" спор
подведомствен суду общей юрисдикции по месту нахождения судебного пристава-исполнителя.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указанное постановление арбитражного суда
отменил, указав, что "согласно части 1 статьи 90 Федерального закона "Об исполнительном
производстве" на действия судебного пристава-исполнителя по исполнению исполнительного
документа, выданного арбитражным судом, или отказ в совершении указанных действий, а также
на отказ в отводе судебного пристава-исполнителя взыскателем или должником может быть
подана жалоба в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-исполнителя в 10-
дневный срок со дня совершения действия (отказа в совершении действия). Поскольку в данном
случае судебным приставом-исполнителем исполнялось решение Арбитражного суда... жалоба
должностного лица должника (ОАО...) на постановление службы судебных приставов... о
наложении штрафа в соответствии с указанной нормой закона подлежит рассмотрению
арбитражным судом" <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. N 4049/99 // Вестник ВАС

РФ. 2000. N 5.

Решением арбитражного суда с ОАО взыскано 250040610 руб.
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При исполнении данного решения судебный пристав-исполнитель постановлением наложил
на Г. - генерального директора ЗАО "М-Реестр" - штраф за невыполнение его действий.

Г. обратилась в суд об отмене постановления.
Определением судьи районного суда производство по делу прекращено ввиду

неподведомственности спора суду общей юрисдикции и одновременно разъяснено, что по вопросу
обжалования действий судебного пристава-исполнителя Г. следует обратиться в арбитражный
суд.

Президиум Московского городского суда указанное определение отменил, указав
следующее.

Прекращая производство по делу, суд считал, что действия судебного пристава-исполнителя
по наложению штрафа на Г. связаны с исполнением исполнительного документа, выданного на
основании решения арбитражного суда, следовательно, согласно ст. 90 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" они могут быть обжалованы в арбитражный суд по месту
нахождения судебного пристава-исполнителя.

Действительно, абз. 1 п. 1 ст. 90 упомянутого Закона предусматривает возможность
обжалования в арбитражный суд действий судебного пристава-исполнителя по исполнению
исполнительного документа, выданного арбитражным судом, но это могут сделать лишь
взыскатель или должник.

Как видно из дела, Г. к их числу не относится: при рассмотрении арбитражным судом дела
ОАО стороной не являлась, а поэтому содержащееся в абз. 1 п. 1 ст. 90 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" правило на нее не распространяется и ее жалоба на действия
судебного пристава-исполнителя арбитражным судом не может быть рассмотрена.

Возникшие правоотношения регулируются абз. 2 указанной нормы закона, в соответствии с
которой во всех случаях, когда действия судебного пристава-исполнителя обжалуются не
взыскателем и не должником, жалоба подается в суд общей юрисдикции, а не в арбитражный суд
<1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума Московского городского суда от 18 мая 2000 г. //

Бюллетень ВС РФ. 2000. N 12.

Как следует из приведенных судебных актов, арбитражные суды полагают, что судебный
контроль за действиями судебного пристава-исполнителя по исполнению решения арбитражного
суда, в том числе за законностью привлечения судебным приставом-исполнителем к
ответственности граждан и должностных лиц, не являющихся сторонами исполнительного
производства, осуществляет арбитражный суд, с чем исходя из системного толкования положений
п. 2 ст. 87, п. 1 ст. 90 Федерального закона "Об исполнительном производстве" трудно не
согласиться.

В то же время суды общей юрисдикции, прибегая к буквальному толкованию упомянутых
положений, полагают, что во всех случаях, когда действия судебного пристава-исполнителя
обжалуются не сторонами исполнительного производства, в том числе и при исполнении решения
арбитражного суда, жалобу компетентен рассматривать суд общей юрисдикции, что, учитывая
оговорку в п. 2 ст. 87 указанного Закона "соответствующий суд", не вполне вписывается в критерий
разграничения судебного контроля за действиями судебного пристава-исполнителя, заложенный в
конструкцию п. 1 ст. 90.

Не менее проблемным является применение судами общей юрисдикции и арбитражными
судами положения ч. 4 ст. 22 ГПК РФ, в силу которого при обращении в суд с заявлением,
содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны
суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований невозможно,
дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. В случае если возможно
разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных
суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному
суду.

Как, например, поступать суду (неважно - общему или арбитражному) в ситуации, когда в суд
общей или арбитражной юрисдикции обращается гражданин - индивидуальный предприниматель
с иском к организации о возмещении вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного
происшествия, включающего: 1) имущественный ущерб, причиненный грузовому автомобилю
истца; 2) неполученные доходы в результате повреждения данного автомобиля; 3) средства,
затраченные на лечение истца; 4) компенсацию морального вреда, причиненного истцу? Первые
два требования "адресовать" в арбитражный суд, а последние два - в суд общей юрисдикции?
Тогда возникает необходимость приостановления одного из дел ввиду невозможности его
разрешения до разрешения другого дела (п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ; абз. 5 ст. 215 ГПК РФ), в
котором устанавливаются прежде всего те же самые юридически значимые обстоятельства: факт
происшествия, неправота ответчика в дорожной ситуации, его вина в этом - ввиду того, что в силу



59

ч. 3 ст. 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для арбитражного суда, рассматривающего
дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением суда общей юрисдикции и
имеющих отношение к лицам, участвующим в деле (аналогично звучит и ч. 3 ст. 61 ГПК РФ: 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).

К сожалению, официально опубликованная позиция высших судебных органов - Верховного
Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ - по данному вопросу на сегодня отсутствует. Пленум
ВС РФ окончательную определенность по вопросу применения ч. 4 ст. 22 ГПК РФ не внес (п. 6
Постановления от 20 января 2003 г. N 2).

Инспекция МНС РФ обратилась в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о привлечении
коммерческой организации и руководителя одного из принадлежащих ей магазинов, торгующих
алкогольной продукцией, к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП.

Арбитражный суд г. Москвы вынес определение о возвращении заявления ИМНС на
основании п. 2 ч. 1 ст. 129 АПК РФ ввиду того, что в заявлении соединены несколько требований к
нескольким ответчикам, которые не связаны между собой. В мотивировочной части определения
суд указал на то, что "необходимо разделить два требования, заявив их к каждому из лиц,
привлекаемых к административной ответственности, так как они не связаны между собой,
поскольку речь идет о привлечении к административной ответственности разных лиц" <1>.

--------------------------------
<1> См.: Применение ответственности за административные правонарушения: Комментарий

судебно-арбитражной практики. Вып. 10. М., 2003 (автор комментария к делу - С.В. Прокофьев).

С учетом неподведомственности приведенного дела арбитражному суду в части
привлечения к ответственности руководителя магазина в силу п. 3 ст. 29 АПК РФ (см. комментарий
к данной статье) с учетом ч. ч. 1, 3 ст. 23.1 КоАП определение арбитражного суда не вызывает
сомнений в его законности и обоснованности.

В комментарии к данному делу <1> автор указывает, что критерии определения связи между
требованиями, предусмотренными в одном заявлении, выработаны судебной практикой и
подтверждаются систематическим толкованием закона, ссылаясь при этом на п. 7 Постановления
Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О применении Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции". "Соединенные в
одном заявлении требования рассматриваются как связанные между собой, если они связаны по
основаниям возникновения или представленным доказательствам, - указывает С.В. Прокофьев. -
В приведенном деле фактические основания возникновения требований о привлечении к
административной ответственности организации и руководителя магазина в основном совпадают.
К ним относятся не полностью заполненные справки к товарно-транспортным накладным.
Дополнительным фактическим основанием для привлечения к административной ответственности
руководителя магазина стали его должностная (служебная) инструкция, возлагающая на него
выполнение организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций,
трудовой договор (контракт), приказ о приеме на работу. Доказательства, подтверждающие факт
совершения нарушения, также в основном совпадают. К ним относятся: справки к товарно-
транспортным накладным, товарно-транспортные накладные, акт о проведении проверки,
протокол об административном нарушении, расписка в принятии на ответственное хранение
товарно-материальных ценностей, опись товара к акту и т.д. Таким образом, требования,
содержащиеся в заявлении ИМНС, связаны между собой по основаниям возникновения и
представленным доказательствам... В соответствии с п. 3 ст. 29 АПК арбитражные суды
рассматривают в порядке административного судопроизводства дела об административных
правонарушениях, связанных с осуществлением организациями и гражданами
предпринимательской и иной экономической деятельности, если федеральным законом их
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда. Абзац 3 ч. 3 ст. 23.1 КоАП относит к
подведомственности арбитражных судов дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 2 ст. 14.16 КоАП и совершенных юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями... Руководитель магазина не является индивидуальным предпринимателем.
Следовательно, разрешение вопроса о его привлечении к административной ответственности не
относится к подведомственности арбитражного суда... Арбитражный суд должен был вынести
определение на основании ст. 22 ГПК РФ... Арбитражный суд должен был проверить, возможно ли
разделить два требования - о привлечении к ответственности организации и о привлечении к
ответственности ее работника - руководителя магазина, - и в итоге комментатор приходит к
выводу, что указанные требования разделить невозможно, поскольку они связаны между собой по
основаниям возникновения и представленным доказательствам. Арбитражный суд должен был
принять заявление и в судебном заседании вынести определение о прекращении производства по
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делу как неподведомственного арбитражному суду на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК. В
мотивировочной части определения суд должен был указать, что требования о привлечении к
ответственности руководителя магазина и организации разделить невозможно".

--------------------------------
<1> См.: Там же.

Данный вывод представляется ошибочным. Прежде чем решать вопрос о наличии оснований
для соединения или разъединения нескольких требований (ст. 130 АПК РФ), необходимо
определиться с вопросом об их (и того и другого) подведомственности арбитражному суду. По
действующему АПК РФ вопрос подведомственности заявленного в арбитражный суд требования
не может быть решен при принятии заявления (ст. ст. 127, 128). В то же время на стадии
возбуждения производства по делу возможно применение п. 2 ч. 1 ст. 129 АПК РФ. Зачем
принимать к производству явно неподведомственное арбитражному суду требование? Во всяком
случае не представляется возможным в комментируемой ситуации рассматривать требования о
привлечении к административной ответственности двух и более субъектов, тем более когда
вопрос о привлечении к ответственности одного из них компетентен рассматривать мировой
судья. В силу этого несостоятельной представляется и ссылка автора комментария на п. 7
Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции"
<1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1997. N 1.

Действующий АПК РФ в отличие от АПК 1995 г. (ст. 107) не предусматривает института
отказа в принятии искового заявления, поэтому, даже придя к выводу о возможности разделения
требований в порядке ч. 4 ст. 22 ГПК РФ, судья арбитражного суда (в отличие от судьи суда общей
юрисдикции и мирового судьи (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ)) не может отказать в принятии требований,
подведомственных суду общей юрисдикции. Единственное, что возможно в такой ситуации, -
принятие искового заявления к производству арбитражного суда полностью, с последующим
прекращением производства по делу в части требований, подведомственных суду общей
юрисдикции, по п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

Статья 27. Подведомственность дел арбитражному суду

Комментарий к статье 27

1. Положения комментируемой статьи содержат общие критерии подведомственности дел
арбитражному суду. Специальные критерии подведомственности, в том числе в виде исключения
из общих и дополнения к последним, оговорены в ст. ст. 28 - 33 АПК РФ.

2. Часть 1 комментируемой статьи содержит основной критерий подведомственности дела
арбитражному суду: возникший спор (правовой вопрос) носит экономический, в том числе
предпринимательский, характер. Иными словами, спорное материальное правоотношение
возникло в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

В литературе справедливо отмечается, что данный критерий является основополагающим
при определении подведомственности дела арбитражному суду <1>. В качестве основного (в
частности, при разграничении подведомственности между общими и арбитражными судами) этот
критерий рассматривается и в судебной практике.

--------------------------------
<1> См., например: Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. М., 2003. С. 79

(автор главы - В.В. Ярков).

Данный критерий использовался и в АПК РФ 1995 г.
АПК 2002 г. не дает понятие экономического или предпринимательского спора, равно как и

экономической деятельности, так, как это дается во многих федеральных законах последних лет
(например, в НК РФ), где в первых статьях прямо приводится перечень понятий, используемых в
целях того или иного федерального закона <1>. Отсутствие таких понятий затрудняет
определение подведомственности, поскольку любая деятельность субъектов гражданского
оборота имеет экономическую основу.

--------------------------------
<1> Примечательно, что даже такое общеизвестное любому лицу понятие, как "пожар",

нашло свое раскрытие в федеральном законе (см. ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" // СЗ РФ. 1994. N 35. Ст. 3649).
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В то же время отсутствие специальных (для целей АПК РФ) понятий экономического и
предпринимательского спора, экономической и предпринимательской деятельности не
препятствует установлению этих понятий с использованием других федеральных законов, а также
путем системного толкования положений АПК РФ.

Понятие экономической деятельности не дано ни в одном (помимо АПК РФ) федеральном
законе. В то же время в ряде федеральных законов экономическая деятельность упоминается
наряду с деятельностью предпринимательской.

ГК РФ устанавливает, что предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке (п. 1 ст. 2).

Экономическая деятельность, как это следует из конструкций норм ст. ст. 5, 10 Федерального
конституционного закона от 28 апреля 1995 г. N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской
Федерации" <1>, ст. ст. 1, 2, 14, 27 - 34, 52, 151, 192, 197, 198, 200 - 202, 204, 205, 207, 212, 213,
218, 221, 227, 230, 236, 241, 247, 249, 254, 292, 294 АПК РФ с учетом положения п. 1 ст. 2 ГК РФ, -
понятие более широкое, нежели понятие предпринимательской деятельности. Это дает основания
полагать, что экономическая деятельность может быть и не связана с получением прибыли в
качестве основной своей цели.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 18. Ст. 1589.

Отделение Пенсионного фонда РФ обратилось в арбитражный суд с иском к городскому
онкологическому диспансеру о взыскании убытков, возникших в связи с выплатой льготной пенсии
гражданке Р.

Иск обоснован фактом излишней выплаты денежных средств в виде пенсионного
обеспечения вследствие недостоверности сведений, содержащихся в справке, предоставленной
диспансером Отделению Пенсионного фонда. Следовательно, работодатель должен возместить
пенсионному органу, производящему выплату трудовой пенсии, причиненный ущерб.

Отделение Пенсионного фонда РФ, являющееся юридическим лицом, обратилось в
арбитражный суд с иском к другому юридическому лицу - диспансеру - о взыскании убытков,
возникших по вине ответчика, т.е. по экономическому спору, который согласно АПК 2002 г.
подведомствен арбитражному суду.

Ссылка суда кассационной инстанции на нормы федеральных законов, регулирующих
порядок рассмотрения споров по пенсионным вопросам, не может быть признана достаточно
обоснованной, поскольку по настоящему делу оспаривается не решение пенсионного органа о
взыскании излишне выплаченной суммы пенсии, а предъявлены к взысканию с работодателя
убытки, возникшие в результате переплаты пенсии физическому лицу по вине юридического лица,
представившего недостоверные сведения <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 8 июля 2003 г. N 3259/03 // Вестник ВАС РФ.

2003. N 12.

ООО обратилось в арбитражный суд с иском к крестьянскому фермерскому хозяйству "К" об
истребовании из незаконного владения последнего недвижимого имущества - одной третьей части
здания магазина "Продмаг N 2". Исковые требования мотивированы тем, что истребуемое
недвижимое имущество принадлежит ООО на праве собственности и незаконно арестовано и
продано на торгах предпринимателю К. Вступившим в законную силу решением арбитражного
суда по другому делу торги по продаже предпринимателю К. указанного имущества признаны
недействительными.

Федеральный арбитражный суд производство по делу прекратил в связи с
неподведомственностью спора арбитражному суду, исходя из следующего: в торгах по продаже
спорного недвижимого имущества участвовало физическое лицо К., соответственно, ответчиком
по настоящему делу является физическое лицо, поэтому арбитражный суд рассмотрел
неподведомственное ему дело.

Согласно ч. 1 ст. 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны дела по экономическим
спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности.

Вступившим в законную силу решением арбитражного суда по другому делу между теми же
сторонами торги по продаже части здания магазина покупателю К. признаны недействительными.
Судом установлено, что спорный объект приобретался предпринимателем К. для осуществления
им предпринимательской деятельности <1>.

--------------------------------



62

<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 12 октября 2004 г. N 7222/04 // Вестник ВАС
РФ. 2005. N 1.

ОАО "Дальэнерго" обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным представления прокурора города "Об устранении нарушений пункта 4 статьи
21 Федерального закона "О государственном регулировании в области добычи и использования
угля, об особенностях социальной защиты работников угольной промышленности".

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено в связи с
неподведомственностью спора арбитражному суду.

Федеральный арбитражный суд Постановлением определение отменил, дело направил для
рассмотрения по существу в первую инстанцию арбитражного суда.

Прокуратурой города проведена проверка исполнения отделением филиала
"Дальэнергосбыт" ОАО "Дальэнерго" законодательства РФ о социальной защите работников
угольной промышленности. В ходе проверки установлено, что отделением не исполняются
требования Федерального закона "О государственном регулировании в области добычи и
использования угля, об особенностях социальной защиты работников угольной промышленности"
в части освобождения льготной категории граждан от оплаты за энергоресурсы при расчете за
коммунальные услуги. По результатам проверки прокурором города в адрес начальника отделения
внесено представление об устранении нарушений закона.

Отменяя определение суда первой инстанции о прекращении производства по делу, суд
кассационной инстанции указал, что представление прокурора является ненормативным актом
государственного органа, затрагивающим интересы юридического лица (ОАО "Дальэнерго") в
сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем дело подведомственно арбитражному
суду.

Между тем судом кассационной инстанции не учтено следующее.
Представление прокурора в данном случае внесено для устранения нарушений интересов

граждан в сфере оплаты коммунальных услуг, что не связано с осуществлением этими
гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 12 октября 2004 г. N 9046/04 // Вестник ВАС

РФ. 2005. N 2.

Садовое некоммерческое товарищество "Березка 354" обратилось в арбитражный суд с
иском к садовому некоммерческому товариществу "Березка" об устранении препятствий в
пользовании подъездными дорогами N 1 - 4, 6 - 8, расположенными на территории ответчика,
обязании ответчика освободить указанные дороги от посторонних предметов и обеспечить
возможность проезда к землям истца.

Федеральный арбитражный суд Постановлением производство по делу прекратил.
Между тем в данном случае на разрешение арбитражного суда передан спор между двумя

юридическими лицами, являющимися некоммерческими организациями, связанный с
осуществлением ими землепользования, т.е. экономической деятельности, и отнесенный ст. ст.
27, 28 АПК РФ к ведению арбитражных судов <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 21 июня 2005 г. N 2800/05 // Вестник ВАС

РФ. 2005. N 10. В Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал
2006 г., утв. Постановлением Президиума ВС РФ от 7, 14 июня 2006 г., на вопрос о том,
подведомственны ли суду общей юрисдикции дела по спорам между двумя садоводческими
товариществами о порядке пользования подъездными дорогами, примыкающими к садоводческим
товариществам, между товариществом собственников жилья и акционерным обществом по
договору поставки тепловой энергии в интересах членов товарищества, дан следующий ответ:
"Согласно ст. 28 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражные
суды рассматривают в порядке искового производства возникающие из гражданских
правоотношений экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными
федеральными законами, другими организациями и гражданами. С учетом того что спор между
двумя садоводческими товариществами о порядке пользования подъездными дорогами,
примыкающими к садоводческим товариществам, и спор между товариществом собственников
жилья и акционерным обществом по договору поставки тепловой энергии в интересах членов
товарищества носят имущественный, а следовательно, экономический характер, а также с учетом
субъектного состава указанных споров дела по таким спорам подведомственны арбитражному
суду" // Бюллетень ВС РФ. 2006. N 9.
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Государственное учреждение "Региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Республике Калмыкия" обратилось в арбитражный суд с заявлением о
взыскании с индивидуального предпринимателя Б. ущерба, образовавшегося вследствие
ошибочного перечисления ей дотации для выплаты пособий при рождении ребенка и по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Федеральный арбитражный суд Постановлением производство по делу прекратил.
Прекращая производство по делу, суд кассационной инстанции счел, что данный спор затрагивает
интересы физического лица и касается вопроса законности осуществления выплат гражданам,
имеющим детей, поэтому, исходя из субъектного состава и характера правоотношений, сделал
вывод о неподведомственности дела арбитражному суду.

В связи с рождением ребенка предпринимателем Б. отделение фонда платежными
поручениями перечислило ей 10 тыс. руб. как целевое финансирование на выплату пособий при
рождении ребенка и по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

Порядок выплат пособий индивидуальным предпринимателям, предусмотренный
Федеральным законом "Об обеспечении пособиями по обязательному социальному страхованию
граждан, работающих в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих
специальные налоговые режимы, и некоторых других категорий граждан" связан с наличием у этих
лиц соответствующего статуса, но не с фактом осуществления ими предпринимательской
деятельности. При этом статус индивидуального предпринимателя влияет на условия выплаты
пособий, но не затрагивает их правовой природы: пособия выплачиваются индивидуальному
предпринимателю в личном качестве - как гражданину, имеющему детей. Особое целевое
назначение этих пособий не меняется от того, выплачиваются они физическим лицам со статусом
индивидуального предпринимателя либо без такового статуса.

Таким образом, правоотношения, связанные с выплатой отделением фонда пособий
непосредственно индивидуальным предпринимателям как гражданам, имеющим детей, не
относятся к сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, поэтому суд
кассационной инстанции в соответствии с ч. 1 ст. 27 АПК РФ обоснованно прекратил производство
по делу <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 2 августа 2005 г. N 3322/05 // Вестник ВАС

РФ. 2005. N 12.

Федеральная нотариальная палата обратилась в арбитражный суд с иском к Московской
городской нотариальной палате о взыскании задолженности по членским взносам и процентов за
пользование чужими денежными средствами.

Согласно ст. ст. 25, 30 Основ законодательства РФ о нотариате имущественная база
нотариальных палат создается также и за счет членских взносов и обеспечивает решение
экономических проблем, возникающих в ходе осуществления нотариальной деятельности. Спор об
уплате членских взносов возник не из нотариальной деятельности, а из имущественных
правоотношений указанных нотариальных палат. Федеральная и Московская городская
нотариальные палаты учреждены и участвуют в обороте в качестве юридических лиц.
Имущественные отношения между ними имеют экономическое содержание, поэтому споры,
возникающие из этих отношений, относятся к спорам, связанным с экономической деятельностью
юридических лиц. Таким образом, характер и субъектный состав спора в силу ст. ст. 27, 28 АПК РФ
дают основания для отнесения данного дела к подведомственности арбитражного суда <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 8 ноября 2005 г. N 8923/05 // Вестник ВАС

РФ. 2006. N 4.

Поскольку коллегия адвокатов, согласно законодательству РФ, является налоговым агентом
адвокатов - ее членов - по доходам, полученным ими в связи с осуществлением адвокатской
деятельности, и несет предусмотренную законодательством РФ ответственность за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей налогового агента, дело об оспаривании ею
решения налогового органа о взыскании единого социального налога за счет денежных средств
налогового агента, находящихся на счетах в банках, не связано со спором в сфере адвокатской
деятельности, имеет экономический характер и относится к сфере налоговых правоотношений, в
силу чего подведомственно арбитражному суду <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановления Президиума ВАС РФ от 15 ноября 2005 г. N 8718/05 // Вестник ВАС

РФ. 2006. N 4; от 11 апреля 2006 г. N 16166/05, N 16167/05 // Вестник ВАС РФ. 2006. N 7.

Судебные споры, связанные с разграничением государственной собственности на землю
между публично-правовыми образованиями - Российской Федерацией, субъектами Российской
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Федерации и муниципальными образованиями, носят экономический характер, так как
собственность публично-правового образования составляет одну из экономических основ его
деятельности. Рассмотрение подобных споров входит в компетенцию арбитражных судов <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановления Президиума ВАС РФ от 18 апреля 2006 г. N 12190/05, N 12227/05, N

12204/05 // Вестник ВАС РФ. 2006. N 7.

3. Часть 2 комментируемой статьи содержит второй "классический" критерий определения
подведомственности дела арбитражному суду: стороной спорного материального правоотношения
являются организации - юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, при условии приобретения ими статуса
индивидуального предпринимателя в установленном законом порядке.

Данный критерий также использовался в АПК РФ 1995 г.
Сторонами арбитражного процесса в силу комментируемого положения могут быть в любом

случае:
- организации, являющиеся юридическим лицом;
- граждане, имеющие статус индивидуального предпринимателя.
Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности,

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде. Правоспособность юридического лица возникает в момент его создания и прекращается в
момент внесения записи о его исключении из Единого государственного реестра юридических лиц
(далее - ЕГРЮЛ). Юридическое лицо подлежит государственной регистрации в уполномоченном
государственном органе в порядке, определяемом законом о государственной регистрации
юридических лиц. Юридическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей
записи в ЕГРЮЛ (п. 1 ст. 48, п. 3 ст. 49, ст. 51 ГК РФ).

Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей определен Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" <1>, в
соответствии с которым государственная регистрация осуществляется федеральным органом
исполнительной власти. Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим
органом, является основанием внесения соответствующей записи в соответствующий
государственный реестр (ст. 2, п. п. 1, 3 ст. 11). Документами, подтверждающими факт внесения
записи в соответствующий государственный реестр, являются свидетельство о государственной
регистрации юридического лица и свидетельство о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя (п. п. 1, 2 Постановления Правительства РФ
от 19 июня 2002 г. N 439 "Об утверждении форм и требований к оформлению документов,
используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей" <2>). Государственную регистрацию юридических
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств осуществляет Федеральная налоговая служба (п. п. 1, 5.3.1 Положения о Федеральной
налоговой службе, утв. Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 <3>).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3431.
<2> СЗ РФ. 2002. N 26. Ст. 2586.
<3> СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3961.

Споры с участием на одной из сторон (истец, ответчик) граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями, арбитражному суду неподведомственны.

ОАО "Связьстрой-1" обратилось в арбитражный суд с иском к АОЗТ "Магдон" о признании
недействительным договора, заключенного АОЗТ "Магдон" и гражданкой С.

Определением суда первой инстанции к участию в деле в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена С.
Впоследствии определением суд удовлетворил ходатайство ответчика о привлечении С. к делу в
качестве второго ответчика и прекратил производство по делу в связи с тем, что оно не подлежит
рассмотрению в арбитражном суде.

Иск заявлен ОАО "Связьстрой-1" о признании недействительным договора, заключенного
АОЗТ "Магдон" и гражданкой С. Поэтому в силу ч. 2 ст. 46 АПК РФ С. является лицом, права
которого непосредственно затронуты предъявленным иском, и рассмотрение дела без ее участия
невозможно.

Согласно ст. 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают экономические споры и
рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан,
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осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и
имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом
порядке, а в случаях, предусмотренных данным Кодексом и иными федеральными законами, - с
участием граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В силу изложенного суд апелляционной инстанции обоснованно признал неправомерным
привлечение судом первой инстанции гражданки С. к участию в деле вторым ответчиком. Однако
судом апелляционной инстанции при этом сделан неправильный вывод о возможности
разрешения спора с участием в деле С. в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, поскольку в соответствии со ст. 51
АПК РФ третье лицо ограничено в своих процессуальных правах и возможности на судебную
защиту.

При таких обстоятельствах данный спор, подлежащий рассмотрению с обязательным
участием физического лица, не относится к подведомственности арбитражного суда, поэтому
производство по делу подлежало прекращению <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 18 мая 2004 г. N 918/04 // Вестник ВАС РФ.

2004. N 9.

Интересную позицию по вопросу о возможности рассмотрения дела арбитражным судом без
участия гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, довел до сведения
судов Президиум Верховного Суда РФ в Обзоре законодательства и судебной практики
Верховного Суда РФ за IV квартал 2003 г., утвержденном 7 апреля 2004 г. <1>.

--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 2004. N 7.

На вопрос, какому суду - общей юрисдикции или арбитражному - подведомственны дела по
спорам, связанным с защитой прав патентообладателей и авторов на изобретение, полезную
модель, промышленный образец, дан следующий ответ: "По общему правилу подведомственности
критериями разграничения дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами
являются субъектный состав дела и характер спора.

К подведомственности арбитражных судов отнесены дела по спорам, возникающим в сфере
экономической или иной предпринимательской деятельности, если сторонами в них являются
юридические лица или индивидуальные предприниматели (ст. 28 АПК РФ).

...Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3517-1... не содержит
указаний о рассмотрении споров о защите прав патентообладателей и авторов изобретения,
полезной модели, промышленного образца (промышленной собственности) арбитражными
судами... следовательно, и по правилам о специальной подведомственности указанные... споры к
подведомственности арбитражных судов не отнесены.

Патентный закон Российской Федерации устанавливает, что автором изобретения, полезной
модели, промышленного образца может быть признано только физическое лицо, творческим
трудом которого оно создано (ст. 7 Закона), поэтому споры между патентообладателем и автором
ввиду участия в них физического лица должны быть отнесены к подведомственности судов общей
юрисдикции.

В то же время с учетом того обстоятельства, что отношения между патентообладателями и
другими лицами, использующими изобретение, полезную модель или промышленный образец,
защищенные патентом, на основе лицензионного договора, носят экономический характер, споры
между юридическими лицами, а также юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями по использованию патента в силу статьи 28 АПК РФ будут подведомственны
арбитражному суду.

Ввиду того что ст. ст. 10 и 13 Патентного закона Российской Федерации содержат положения
об обязательном заключении договоров по уступке патента и лицензионных договоров по его
переуступке, а также об их обязательной государственной регистрации, содержание договоров
позволяет установить объем прав, переданных автором, срок их действия и момент заключения
договора.

Поэтому споры между патентообладателем и другими лицами по использованию патента
могут быть рассмотрены без участия автора, если им не заявляются требования по иску. Исходя
из экономического характера и субъектного состава эти дела должны быть отнесены к
подведомственности арбитражного суда".

На подведомственность дела арбитражному суду не влияет основная цель деятельности
юридического лица - извлечение прибыли. На подведомственность дела арбитражному суду
влияет характер конкретной деятельности юридического лица, в ходе осуществления которой
возник спор (иной правовой вопрос), имея в виду носит ли она экономический, в том числе
предпринимательский, характер или нет (см. комментарий к ч. 1 данной статьи). Поэтому для
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отнесения юридического лица к субъектам арбитражного процесса (прежде всего к сторонам) не
имеет юридического значения, является ли такая организация коммерческой (общество с
ограниченной ответственностью, акционерное общество, производственный кооператив,
государственное (муниципальное) унитарное предприятие, банк (иная кредитная организация))
или же таковая является некоммерческой (государственное (муниципальное) учреждение,
потребительский кооператив, общественная организация (в том числе политическая партия,
профессиональный союз), религиозная организация, благотворительный фонд и пр.). Само по
себе наличие у организации статуса юридического лица не свидетельствует о
подведомственности дела с ее участием арбитражному суду, поскольку возникший спор (правовой
вопрос) должен носить экономический характер (ч. 1 комментируемой статьи).

Управление Пенсионного фонда РФ обратилось в арбитражный суд с заявлением о
взыскании с главы крестьянского (фермерского) хозяйства "Олеся" И. задолженности по
страховым взносам в виде фиксированного платежа и пеней.

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено.
Крестьянское (фермерское) хозяйство "Олеся", созданное гражданином И. и в настоящее

время возглавляемое им, зарегистрировано решением Совета народных депутатов от 4 декабря
1992 г. и в соответствии с Законом РСФСР "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" приобрело
статус юридического лица.

В качестве страхователя И. 6 января 1993 г. зарегистрирован в территориальном органе
Пенсионного фонда РФ.

Согласно ст. 7 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации" наряду с индивидуальными предпринимателями члены крестьянских
(фермерских) хозяйств являются застрахованными лицами, на которых в соответствии с этим
Законом распространяется обязательное пенсионное страхование.

В данном случае требование о взыскании страховых взносов в виде фиксированного
платежа предъявлено к главе крестьянского (фермерского) хозяйства, который, являясь одним из
его членов, как страхователь уплачивает этот платеж.

Поскольку настоящий спор возник в связи с осуществлением главой крестьянского
(фермерского) хозяйства предпринимательской деятельности, а в сфере отношений по
обязательному пенсионному страхованию глава крестьянского (фермерского) хозяйства
приравнен к индивидуальным предпринимателям, такой спор подведомствен арбитражному суду
<1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 24 мая 2005 г. N 15749/04 // Вестник ВАС РФ.

2005. N 9.

Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ в Постановлении от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых
вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации"
<1> разъяснили, что споры между гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, а также между указанными гражданами и юридическими лицами разрешаются
арбитражными судами, за исключением споров, не связанных с осуществлением гражданами
предпринимательской деятельности. В таком же порядке рассматриваются споры с участием глав
крестьянского (фермерского) хозяйства. Учитывая, что гражданин, занимающийся
предпринимательской деятельностью, но не прошедший государственную регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя, не приобретает в связи с занятием этой деятельностью
статуса предпринимателя, споры с участием таких лиц, в том числе связанные с осуществлением
ими предпринимательской деятельности, подведомственны суду общей юрисдикции. С момента
прекращения действия государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя, в частности в связи с истечением срока действия свидетельства о
государственной регистрации, аннулированием государственной регистрации и т.п., дела с
участием указанных граждан, в том числе связанные с осуществлявшейся ими ранее
предпринимательской деятельностью, подведомственны судам общей юрисдикции, за
исключением случаев, когда такие дела были приняты к производству арбитражным судом с
соблюдением правил о подведомственности до наступления указанных выше обстоятельств (п.
13).

--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 1996. N 9; Вестник ВАС РФ. 1996. N 9.

Ф. осуществлял предпринимательскую деятельность в период 1999 - 2001 гг. на основании
свидетельства о государственной регистрации в качестве предпринимателя от 3 августа 1999 г.

С 18 апреля 2002 г. по 7 июня 2002 г. Инспекцией МНС РФ была проведена выездная
налоговая проверка по вопросу полноты и правильности исчисления индивидуальным
предпринимателем Ф. налогов и сборов за период 1999 - 2001 гг. По результатам проверки
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инспекцией 31 декабря 2002 г. вынесено решение о привлечении индивидуального
предпринимателя к налоговой ответственности и доначислении сумм налогов и сборов.

Поскольку в добровольном порядке требование о погашении задолженности по
обязательным платежам в бюджет Ф. не было исполнено, инспекция обратилась в арбитражный
суд с заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя платежей в бюджет, пеней и
штрафов.

Ф. было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу, поскольку с 1 июля
2002 г. он не является индивидуальным предпринимателем.

Арбитражный суд первой инстанции согласился с доводами ответчика и определением
производство по делу прекратил.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном
законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, -
граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

В силу ст. 29 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке административного
судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений
экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением гражданами
предпринимательской деятельности, в том числе о взыскании с граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным
законом не предусмотрен иной порядок их взыскания.

Согласно имеющемуся в материалах дела извещению регистрационной палаты
индивидуальный предприниматель Ф. с 1 июля 2002 г. прекратил занятие предпринимательской
деятельностью. С заявлением о взыскании недоимки, пеней и штрафов инспекция обратилась в
арбитражный суд 10 января 2003 г.

При таких обстоятельствах прекращение производства по делу соответствует закону <1>.
--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2004 г. N 4746/04 // Вестник ВАС

РФ. 2005. N 4, а также Постановление Президиума ВАС РФ от 21 декабря 2004 г. N 13003/04 //
Вестник ВАС РФ. 2005. N 5.

Участниками арбитражного процесса в силу комментируемого положения в случаях,
предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, могут быть также:

- публично-правовые образования - Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования;

- государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, должностные
лица;

- образования, не являющиеся юридическими лицами;
- граждане, не имеющие статус индивидуального предпринимателя.
Участие в арбитражном процессе публично-правовых образований обусловлено признанием

их участниками гражданских правоотношений.
Так, в соответствии с п. 1 ст. 2, ст. 124 ГК РФ в регулируемых гражданским

законодательством отношениях могут участвовать Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации и муниципальные образования. Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации: республики, края, области, города федерального значения, автономная область,
автономные округа, а также городские, сельские поселения и другие муниципальные образования
выступают в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с
иными участниками этих отношений - гражданами и юридическими лицами. К публично-правовым
образованиям как субъектам гражданского права применяются нормы, определяющие участие
юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, если иное не
вытекает из закона или особенностей этих субъектов.

Пункт 2 ст. 212 ГК РФ признает публично-правовые образования субъектами права
собственности.

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц
этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта
государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской
Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием (ст. 16 ГК РФ).

Наделение публично-правовых образований гражданской правосубъектностью невозможно
без наделения их процессуальной правосубъектностью. В противном случае такие субъекты
гражданского оборота либо лишаются права на судебную защиту (п. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 4 АПК РФ),
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либо наделяются судебным иммунитетом, что ставит их в неравноправное положение с другими
участниками гражданского оборота.

Признание государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и
должностных лиц участниками арбитражного процесса обусловлено необходимостью
осуществления ими возложенных на них федеральным законом, законом субъекта Российской
Федерации или иным правовым актом функций.

Муниципальное образовательное учреждение "Новокузнецкое медицинское училище"
обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения филиала
государственного учреждения "Кузбасское региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации" о непринятии к зачету расходов страхователя - плательщика
страховых взносов и единого социального налога - на цели государственного социального
страхования.

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено.
Прекращая производство по делу, суды исходили из отсутствия у заявителя права на

обращение в арбитражный суд с требованием к филиалу фонда, поскольку последний не является
юридическим лицом и поэтому не может быть участником арбитражного процесса.

Между тем судебными инстанциями не учтено следующее.
Согласно п. 2 ст. 29 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке

административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных
правоотношений экономические споры и иные дела об оспаривании решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и
должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.

В соответствии с Положением о Фонде социального страхования Российской Федерации,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. N 101, филиалы
региональных и центральных отраслевых отделений Фонда являются исполнительными органами.

В данном случае предметом заявления медицинского училища является не требование к
филиалу Фонда как участнику гражданско-правовых отношений, а заявление о признании
незаконным решения, принятого должностным лицом - директором исполнительного органа в
рамках его полномочий как страховщика.

Следовательно, заявление медицинского училища о признании незаконным решения
филиала Фонда подлежит рассмотрению арбитражным судом <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 26 апреля 2005 г. N 14263/04 // Вестник ВАС

РФ. 2005. N 8.

Признание участниками арбитражного процесса образований, не являющихся юридическими
лицами, и граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, обусловлено
исключительной компетенцией арбитражного суда на рассмотрение и разрешение ряда категорий
дел (ст. 33 АПК РФ).

4. Часть 3 комментируемой статьи оговаривает, что к подведомственности арбитражных
судов федеральным законом могут быть отнесены и иные дела.

Очевидно, речь идет о делах, возникающих при осуществлении предпринимательской и иной
экономической деятельности, исключительной подведомственности арбитражному суду, когда
общие критерии определения подведомственности дела арбитражному суду (характер спорного
правоотношения и субъектный состав лиц, участвующих в деле) недостаточны (п. 6 ч. 1 ст. 33 АПК
РФ), а федерального закона, который бы относил рассмотрение таких дел к ведению
арбитражного суда, на момент принятия АПК 2002 г. нет; такой федеральный закон может быть
принят в будущем в виде как федерального закона о внесении дополнений в АПК РФ (например, в
его ст. 33), так и "дополняющего" АПК РФ федерального закона.

5. Часть 4 комментируемой статьи содержит новеллу: заявление, принятое арбитражным
судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть
рассмотрено этим арбитражным судом по существу и в том случае, если в дальнейшем к участию
в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора, будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального
предпринимателя.

Подобной нормы в АПК 1995 г. не было, что позволяло ответчику, не заинтересованному в
рассмотрении дела арбитражным судом по существу, ходатайствовать перед судом о
привлечении к участию в деле на его стороне в качестве третьего лица без самостоятельных
требований на предмет спора гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем,
а затем - о прекращении производства по делу ввиду того, что оно стало неподведомственным
арбитражному суду.

Подобный изъян процессуального закона учтен новым АПК РФ.
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Для рассмотрения дела арбитражным судом с участием гражданина, не являющегося
индивидуальным предпринимателем, важно два момента:

- изначально дело было подведомственно арбитражному суду;
- такой гражданин привлечен к участию в нем не в качестве соответчика, а в качестве

третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, поскольку
решение по делу не может непосредственно отразиться на правах и обязанностях такого третьего
лица (в отличие от ответчика). При этом не имеет правового значения, на чьей стороне такой
гражданин привлечен в качестве третьего лица - на стороне истца или на стороне ответчика (ч. 1
ст. 51 АПК РФ).

Предприниматель без образования юридического лица М. обратился в арбитражный суд с
иском о взыскании с ООО компенсации за нарушение принадлежащих ему исключительных
авторских прав на тексты песен, созданные Р. и С.

К участию в деле на стороне истца в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора, привлечены авторы произведений - Р. и С.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен.
По мнению ООО, споры о защите авторских прав арбитражным судам неподведомственны.
Между тем суд первой инстанции в соответствии со ст. ст. 27, 28 АПК РФ правильно оценил

подведомственность спора между предпринимателем М. и ООО арбитражному суду, поскольку это
возникший из гражданских правоотношений экономический спор о защите исключительных
(имущественных) прав на объекты авторских прав, отчужденные по авторским договорам, и
правомерно рассмотрел иск по существу <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 14 февраля 2006 г. N 11997/05

6. Часть 5 комментируемой статьи почти дословно воспроизводит ч. 6 ст. 22 АПК 1995 г.
Примечательно, что и ГПК РФ (ч. 2 ст. 22) почти дословно воспроизводит положения ГПК

РСФСР (ч. 3 ст. 25), касающиеся подведомственности дел с участием иностранных граждан и
организаций.

Однако новый ГПК РФ оговаривает, что суды общей юрисдикции рассматривают и
разрешают дела, предусмотренные ч. ч. 1, 2 ст. 22 этого же Кодекса, за исключением
экономических споров и других дел, отнесенных федеральным законом к ведению арбитражных
судов (ч. 3 ст. 22). Подобной оговорки ГПК РСФСР не содержал, что создавало неопределенность
в вопросе о подведомственности дел с участием иностранного субъекта.

Учитывая изложенное, представляется, что разграничение подведомственности подобного
рода дел между общими и арбитражными судами должно производиться исходя из характера
спорного правоотношения и статуса его сторон (см. комментарий к ч. 1 настоящей статьи).

Инспекция МНС РФ обратилась в арбитражный суд с заявлением к филиалу акционерной
компании "Ямата Ятырым Иншаат Туризм ве Тиджарет Аноним Ширкети" (Турция) о взыскании
налогового штрафа.

Федеральный арбитражный суд Постановлением производство по делу прекратил.
Прекращая производство по делу, суд кассационной инстанции сослался на пункт 1 ст. 2 ГК РФ, ст.
ст. 27, 247, 248 АПК РФ и сделал вывод о том, что к подведомственности арбитражных судов
относятся дела с участием самих иностранных организаций, осуществляющих
предпринимательскую деятельность и имеющих статус юридического лица в соответствии с
законодательством государства их местонахождения, а не их филиалов или представительств,
расположенных на территории Российской Федерации. Ответчиком по делу значится филиал
акционерной компании, который согласно положению о нем не является юридическим лицом.

Участниками отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, согласно п. 1
ст. 9 НК РФ являются организации и физические лица, признаваемые в соответствии с этим
Кодексом налогоплательщиками.

Статьей 11 НК РФ определены понятия и термины, используемые в этом Кодексе
применительно к определению налогоплательщиков Российской Федерации. Согласно п. 2
названной статьи под организациями понимаются юридические лица, образованные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иностранные юридические
лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской
правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств,
международные организации, их филиалы и представительства, созданные на территории
Российской Федерации.

В силу данного определения понятие "иностранная организация" одновременно включает в
себя как иностранное юридическое лицо, так и его филиалы и представительства.

Следовательно, филиал или представительство иностранного юридического лица,
созданные на территории Российской Федерации, признаются в налоговых правоотношениях
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организациями-налогоплательщиками, на которые может быть возложена обязанность по уплате
налогов, а также ответственность за совершение налоговых правонарушений.

Согласно ч. 5 ст. 27 АПК РФ арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с
участием российских организаций, граждан РФ, а также иностранных организаций, международных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую
деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.

Таким образом, настоящий спор подведомствен арбитражному суду <1>.
--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 4 июля 2006 г. N 1782/06

7. Полагаем, что необходимо затронуть вопрос, оставшийся вне поля зрения как
законодателя, так и высших судебных органов РФ.

ГПК РСФСР 1964 г. (в ред. Федерального закона от 30 ноября 1995 г. N 189-ФЗ)
предусматривал (как и ныне действующий ГПК РФ) такую форму судопроизводства, как судебный
приказ (гл. 11.1). Судебный приказ - судебное постановление, выносимое по заявлению кредитора
о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по
"бесспорным" требованиям, в частности, когда требование основано на совершенном нотариусом
протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта (ст. 122 ГПК РФ; ст. 125-2 ГПК
РСФСР). В то же время АПК 1995 г. такой формы судопроизводства не предусматривал.

Федеральным законом от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" <1>
было установлено, что по требованиям, основанным на протесте векселей в неплатеже, неакцепте
и недатировании акцепта, совершенном нотариусом, в отношении физического лица,
юридического лица или индивидуального предпринимателя, выдается судебный приказ и
производится исполнение по правилам, предусмотренным гл. 11.1 и разд. V ГПК РСФСР (ст. 5).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 11. Ст. 1238.

Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ в Постановлении от 5 февраля 1998 г. N 3/1 "О некоторых
вопросах применения Федерального закона "О переводном и простом векселе" <1> разъяснили,
что в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ "О переводном и
простом векселе" <2> по требованиям, основанным на протесте векселей в неплатеже, неакцепте
и недатировании акцепта, совершенном нотариусом в отношении физического лица, юридического
лица или индивидуального предпринимателя, выдается судебный приказ и производится
исполнение по правилам, предусмотренным ГПК РСФСР. Заявления о выдаче судебного приказа
на взыскание задолженности по опротестованному в неплатеже, неакцепте (или недатировании
акцепта) векселю рассматриваются судами общей юрисдикции независимо от субъектного состава
участников вексельного обязательства. Поскольку рассмотрение заявления о выдаче судебного
приказа по требованиям, основанным на протесте векселей в неплатеже, неакцепте и
недатировании акцепта, совершенном нотариусом в отношении физического лица, юридического
лица или индивидуального предпринимателя, в соответствии со ст. 5 указанного Федерального
закона отнесено к подведомственности судов общей юрисдикции, в случае подачи такого
заявления в арбитражный суд судья отказывает в принятии этого заявления как не подлежащего
рассмотрению в арбитражном суде. В то же время при отказе судьи в принятии заявления о
выдаче судебного приказа, при отказе в выдаче судебного приказа, а также если судебный приказ
отменен, заявитель вправе предъявить иск о взыскании задолженности с лиц, обязанных по
векселю, в порядке искового производства в суд общей юрисдикции или в арбитражный суд в
соответствии с подведомственностью, установленной процессуальным законодательством. Такой
иск может быть предъявлен в суд общей юрисдикции или арбитражный суд в соответствии с
установленной подведомственностью и в том случае, когда истец не обращался с заявлением о
выдаче судебного приказа в порядке, установленном гл. 11-1 ГПК РСФСР (п. п. 1 - 4).

--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 1998. N 4; Вестник ВАС РФ. 1998. N 4.
<2> СЗ РФ. 1997. N 11. Ст. 1238.

Очевидно, необходимость такой "исключительной" подведомственности суда общей
юрисдикции была продиктована отсутствием в АПК 1995 г. приказного производства как
упрощенного судопроизводства.

Однако вновь принятый АПК 2002 г. (в отличие от ГПК 2002 г.) не предусматривает такой
формы судопроизводства. Вместе с тем АПК 2002 г. предусматривает такую форму
судопроизводства как "упрощенное производство" (гл. 29). Предусмотрено, в частности, что в
порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены дела по искам, основанным на
представленных истцом документах, устанавливающих имущественные обязательства ответчика,
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которые ответчиком признаются, но не выполняются (п. 2 ст. 227 АПК РФ). Регламент
рассмотрения арбитражным судом дел упрощенного производства (ст. ст. 228, 229 АПК РФ) схож с
порядком выдачи судебного приказа мировым судьей (ст. ст. 126 - 130 ГПК РФ).

С учетом изложенного полагаем, что положение ст. 5 Федерального закона "О переводном и
простом векселе", а также разъяснение, данное Пленумом ВС РФ и Пленумом ВАС РФ в
Постановлении от 5 февраля 1998 г. N 3/1, в части, касающейся подведомственности требований
по вексельному обязательству, противоречат вновь принятым АПК РФ и ГПК РФ.

Статья 28. Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из
гражданских правоотношений

Комментарий к статье 28

1. Оговаривая подведомственность арбитражному суду дел по спорам, возникающим из
гражданских правоотношений, по спорам экономического характера, АПК 2002 г. не приводит
какого-либо примерного перечня категорий таких дел, как это имело место в АПК 1995 г. (ч. 2 ст.
22). С позиций юридической техники это вполне оправданно: перечислить все возможные
подведомственные арбитражному суду споры экономического характера, возникающие из
гражданских правоотношений, с учетом их множественности нереально.

2. В соответствии с п. 1 ст. 2 ГК РФ к отношениям, регулируемым гражданским
законодательством, относятся:

- основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных
прав, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальной
собственности);

- договорные и иные обязательства;
- другие имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения,

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.
Согласно п. п. 2 - 4, 7 ст. 3 ГК РФ гражданское законодательство состоит из этого Кодекса,

принятых в соответствии с ним иных федеральных законов, указов Президента РФ, принятых на
основании и во исполнение указанных выше нормативных правовых актов, постановлений
Правительства РФ, а также изданных в случаях и в пределах, предусмотренных указанными выше
нормативными правовыми актами, актов министерств и иных федеральных органов
исполнительной власти.

3. С учетом характера отношений, регулируемых гражданским законодательством, и
практики арбитражных судов можно выделить следующие основные категории дел,
рассматриваемых арбитражными судами:

- дела по спорам о защите права собственности и других вещных прав (ст. ст. 301 - 305 ГК
РФ). Требования о защите права собственности (других вещных прав) включают: признание права
собственности, истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационные иски),
устранение нарушений прав собственника, не связанных с лишением владения (негаторные иски);

- дела по спорам, связанным с заключением, изменением и расторжением договоров (ст. ст.
429, 445, 446, 450, 452 ГК РФ). Требования по таким спорам сводятся к понуждению к заключению
договора, к изменению его условий или к его расторжению. Следует иметь в виду, что требование
о понуждении к заключению договора может быть заявлено в суд, когда заключение такого
договора обязательно в силу федерального закона или предварительного договора.

При этом разногласия, возникающие при заключении договора, могут быть переданы на
рассмотрение суда лишь в случае уклонения стороны, для которой заключение договора
обязательно, от его заключения (п. 4 ст. 445 ГК РФ). Требование об изменении или о расторжении
договора может быть заявлено 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 30-дневный
срок (п. 2 ст. 452 ГК РФ). Несоблюдение указанного порядка истцом является основанием к
оставлению искового заявления без рассмотрения, что не лишает истца права повторного
обращения в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших
основанием для оставления искового заявления без рассмотрения (п. 2 ст. 148, ч. 3 ст. 149 АПК
РФ);

- дела по спорам, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных
обязательств (гл. 30 - 57 ГК РФ);

- дела по спорам, связанным с внедоговорными обязательствами (гл. 59, 60 ГК РФ). К
таковым относятся споры о возмещении вреда и о неосновательном обогащении.

4. До недавнего времени неразрешенным в практике арбитражных судов оставался вопрос о
подведомственности арбитражному суду дел по спорам о возмещении убытков, причиненных
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вследствие неполучения из бюджета того или иного уровня денежной компенсации услуг,
оказываемых гражданам, имеющим льготы в силу федерального закона <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановления: ФАС Поволжского округа от 31 июля 2001 г. по делу N А06-464-

14/2001; ФАС Северо-Западного округа от 27 февраля 2001 г. N 4484, 4485; от 10 января 2002 г. по
делу N А52/2388/01/1; ФАС Северо-Кавказского округа от 4 февраля 2002 г. N Ф08-141/2002; ФАС
Уральского округа от 13 ноября 2002 г. N Ф09-2750/02-ГК; ФАС Центрального округа от 24 апреля
2003 г. по делу N А14-2336-02/81/9; ФАС Дальневосточного округа от 7 мая 2003 г. N Ф03-А73/03-
1/920; ФАС Западно-Сибирского округа от 17 июля 2003 г. N Ф04-3266-888/А46-2003.

В ряде арбитражных судов полагали, что поскольку спор касается истребования денежных
средств из бюджета, то спорные правоотношения возникли в сфере финансово-бюджетных
отношений, а гражданско-правовые отношения между сторонами отсутствуют; дела же по спорам,
возникающим из финансово-бюджетных отношений и не связанным с предпринимательской и иной
экономической деятельностью, арбитражному суду неподведомственны. Очевидно, такая позиция,
по сути, лишала юридических лиц, оказывающих указанные услуги, права на судебную защиту,
гарантированного ст. 46 Конституции РФ.

В то же время в ряде арбитражных судов рассматривали расходы, понесенные
юридическими лицами в связи с исполнением федерального закона о предоставлении
определенным категориям граждан льгот, в качестве убытков и применяли положения ГК РФ о
возмещении убытков.

ФАС Восточно-Сибирского округа по одному из дел указал, что для решения вопроса о
подведомственности дела арбитражному суду необходима совокупность двух критериев:
субъектного состава участников правоотношений и экономического характера спора.
Предъявление требования о компенсации бюджетами расходов, связанных с предоставлением
льгот, оценивается судом как требование о возмещении убытков, причиненных незаконным
бездействием (ст. 16 ГК РФ), поэтому и по субъектному составу, и по характеру правоотношений
данный спор подведомствен арбитражному суду <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 9 октября 2000 г. N Ф02-

2113/00-С2  .

ФАС Северо-Кавказского округа, ФАС Уральского округа по аналогичным делам пришли к
выводу, что если льгота предоставлена за счет организации, занимающейся коммерческой
деятельностью и не обязанной отвечать по обязательствам государства, вытекающим из принятых
государством законов, то у этой организации возникает право требования к государству в лице
соответствующих органов компенсации затрат. По своей правовой природе такие требования
являются требованиями о возмещении убытков, регулируемыми ст. 16 ГК РФ <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 4 февраля 2002 г. N Ф08-

141/2002; ФАС Уральского округа от 25 марта 2003 г. N Ф09-616/2003-ГК  .

По другому делу ФАС Уральского округа указал, что подобный спор возник из бюджетных
отношений, истец не является участником бюджетных отношений в силу ст. ст. 1, 152, 162 БК РФ,
поэтому спор как по субъектному составу, так и по предмету исковых требований подведомствен
арбитражному суду <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление ФАС Уральского округа от 11 сентября 2002 г. N Ф09-2157/02-ГК  .

Узел электросвязи от имени ОАО обратился в арбитражный суд с иском к комитету
социальной защиты населения администрации района, комитету социальной защиты населения
области, министерству финансов области, Министерству финансов РФ, Министерству труда и
социального развития РФ о взыскании убытков, образовавшихся вследствие неполучения
причитающейся из федерального бюджета доли от стоимости услуг телефонной связи, оказанных
гражданам, имеющим льготы, предусмотренные Федеральными законами "О ветеранах", "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

Ответчики просили прекратить производство по делу, считая спор неподведомственным
арбитражному суду, поскольку между сторонами имеют место отношения, регулируемые БК РФ.

Признав, что требования основаны на бюджетно-финансовых взаимоотношениях, суд
определением производство по делу прекратил по мотиву неподведомственности его
арбитражному суду.

ОАО, осуществляющее деятельность на рынке услуг телефонной связи, предоставляет
услуги, в том числе льготным категориям потребителей - ветеранам и инвалидам. Частичная
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оплата услуг для названных лиц предусмотрена из федерального бюджета на основании указания
об этом в соответствующих законах. Правовое регулирование компенсационных выплат
оказывающим услуги лицам позволяет отнести правоотношения, возникающие между последними
и производящими выплаты уполномоченными государством органами, к публичным.

Характер спора свидетельствует о его экономической основе и вследствие этого - о
подведомственности арбитражному суду в соответствии со ст. 27 АПК РФ, относящей
экономические споры к компетенции арбитражного суда <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 16 сентября 2003 г. N 4276/03 // Вестник ВАС

РФ. 2004. N 2.

При рассмотрении исков организаций, предоставивших потребителям бесплатно или по
льготным ценам товары (работы, услуги) в рамках реализации установленных законом льгот, о
взыскании с публично-правовых образований убытков, вызванных неполучением в связи с этим
платы, судам необходимо иметь в виду следующее. В тех случаях, когда публично-правовое
образование в правовых актах, принимаемых во исполнение законов, установивших льготы,
предусматривает последующую компенсацию не полученной от потребителей платы,
неисполнение этой обязанности по компенсации влечет возникновение убытков у лица,
реализовавшего товары (выполнившего работы, оказавшего услуги) по льготным ценам или без
получения платы от потребителя. Следовательно, такие споры являются спорами о взыскании
убытков, обусловленных избранным законодателем способом реализации льгот,
предусматривающим последующую компенсацию организациям неполученной платы. Данные
споры носят экономический характер и поэтому подведомственны арбитражному суду (ст. 27 АПК
РФ). Необходимо учитывать, что публично-правовое образование может предотвратить
возникновение у указанных организаций соответствующих убытков путем отмены или
приостановления действия норм о тех или иных льготах, финансирование которых им не
предполагается. Если действие закона, предоставляющего льготы, не было приостановлено
полностью или частично законом о бюджете на очередной год и требования истца являются
обоснованными по существу, суммы убытков могут быть взысканы с публично-правового
образования независимо от того, предусмотрены ли соответствующие средства в законе о
бюджете. Ответчиком по делам о взыскании убытков, вызванных неисполнением публично-
правовым образованием обязанности по возмещению платы, не полученной от льготных категорий
потребителей, является непосредственно публично-правовое образование. Если требования
истца обоснованы по существу, то суммы убытков подлежат взысканию с публично-правового
образования на основании ст. 16 ГК РФ <1>.

--------------------------------
<1> Пункты 16, 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. N 23 "О некоторых

вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации" //
Вестник ВАС РФ. 2006. N 8.

Статья 29. Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений

Комментарий к статье 29

1. Комментируемая статья устанавливает подведомственность арбитражному суду дел по
экономическим спорам, возникающим в сфере публичных правоотношений (разд. III АПК РФ).

Арбитражному суду подведомственны дела по спорам публично-правового характера,
возникающие из правоотношений, основанных на административном и ином властном подчинении
одной стороны другой, при условии, что:

1) такой спор возник в связи с осуществлением юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем предпринимательской или иной экономической деятельности;

2) одной из сторон в таких делах является юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, другой - орган государственной власти, орган местного самоуправления,
должностное лицо, в том числе судебный пристав-исполнитель, наделенные вне суда по
отношению к первым властными полномочиями.

Дела, указанные в п. п. 1, 3 данной статьи, подлежат рассмотрению в арбитражном суде,
когда последний федеральным законом указан в качестве суда, полномочного рассматривать
такие дела.

Пленум ВАС РФ в Постановлении от 9 декабря 2002 г. N 11 обратил внимание на то, что к
подведомственности арбитражных судов относятся дела об оспаривании нормативных правовых
актов и дела об административных правонарушениях, если в соответствии с федеральным
законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда. В связи с этим такие дела, в
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том числе отнесенные к подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ, подлежат рассмотрению в
арбитражном суде только в тех случаях, когда арбитражный суд прямо назван в федеральном
законе в качестве суда, компетентного рассматривать эти дела (п. 3).

Указанные условия должны быть в совокупности. Отсутствие одного из них делает спор не
подведомственным арбитражному суду.

2. В пункте 1 комментируемой статьи речь идет о нормоконтроле арбитражного суда в сфере
предпринимательской или иной экономической деятельности.

По российскому законодательству нормоконтроль осуществляют также Конституционный
Суд РФ (ч. 2 ст. 125 Конституции РФ), конституционные (уставные) суды субъектов Российской
Федерации (ч. 1 ст. 27 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской
Федерации"), а также суды общей юрисдикции (ч. ч. 1, 3 ст. 251 ГПК РФ).

Учитывая, что проверка конституционности (на предмет соответствия Конституции РФ)
федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной
Думы, Правительства РФ, конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных
актов субъектов РФ, изданных по вопросам исключительного ведения Российской Федерации и по
вопросам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, - исключительная
компетенция Федерального Конституционного Суда РФ, арбитражному суду (как и суду общей
юрисдикции), в принципе, неподведомственны дела о проверке на предмет соответствия
Конституции РФ перечисленных нормативных актов.

Поскольку проверка соответствия конституции (уставу) субъекта РФ законов субъекта РФ,
нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РФ, органов местного
самоуправления субъекта РФ - исключительная компетенция регионального конституционного
(уставного) суда, арбитражному суду (как и суду общей юрисдикции) также в принципе
неподведомственны дела о проверке на предмет соответствия конституции (уставу) субъекта РФ
перечисленных нормативных актов.

Следовательно, под контроль арбитражного суда могут попасть только нормативные
правовые акты ниже уровня федерального закона - нормативные акты Президента РФ,
Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, законы субъектов РФ,
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ и нормативные
правовые акты органов местного самоуправления при условии, что:

1) проверка таких актов осуществляется на предмет их соответствия федеральному закону,
иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу (за исключением
конституции (устава) субъекта РФ);

2) такие акты затрагивают интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.

Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением к Министерству природных ресурсов и
охраны окружающей среды Удмуртской Республики о признании недействительным Приказа "Об
организации работы по государственному экологическому контролю при продлении разрешений на
выбросы, сбросы загрязняющих веществ, лимитов на размещение отходов производства и
потребления природопользователям, отнесенным к объектам республиканского экологического
контроля".

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено по п. 1 ч. 1 ст. 150
АПК РФ по мотиву неподведомственности спора арбитражному суду.

Согласно ст. 29 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке административного
судопроизводства возникающие из административных и иных публичных правоотношений
экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Поскольку основанием для обращения прокурора в суд послужил спор о компетенции
федеральных органов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и
аналогичных органов субъектов РФ, который не носит экономического характера, как того требуют
ст. ст. 27, 29 АПК РФ, суд сделал обоснованный вывод о неподведомственности данного спора
арбитражному суду <1>;

--------------------------------
<1> См. Постановление ФАС Уральского округа от 16 ноября 2004 г. N Ф09-4856/04-АК  .

3) проверка таких актов федеральным законом прямо отнесена к компетенции арбитражного
суда. Последнее обусловлено наличием полномочий по контролю за поименованными
нормативными правовыми актами у суда общей юрисдикции. Именно для разграничения
компетенции по нормоконтролю между судом общей юрисдикции и арбитражным судом п. 1
комментируемой статьи АПК РФ и содержит оговорку "если федеральным законом их
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда".

В практике Высшего Арбитражного Суда РФ (как и Верховного Суда РФ) имела место
позиция, согласно которой акт, хотя и устанавливающий нормы для неопределенного круга лиц, но
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изданный неуполномоченным на то федеральным органом исполнительной власти, а также не
зарегистрированный в Минюсте России и не опубликованный в установленном порядке <1>, не
является нормативным правовым актом, а потому не может быть оспорен в арбитражном суде
(суде общей юрисдикции).

--------------------------------
<1> См.: Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 "О порядке опубликования и

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти" // СЗ
РФ. 1996. N 22. Ст. 2663.

Такая позиция представляется ошибочной: ненадлежащие форма и реквизиты акта,
устанавливающего нормативные предписания, равно как и отсутствие фактов его регистрации в
Минюсте России и официального опубликования, не меняют существо такого акта. Несоблюдение
указанных требований не может являться препятствием к оспариванию такого правового акта в
суде именно как нормативного правового акта.

Конституционный Суд РФ в Определении от 20 октября 2005 г. N 442-О "По жалобе
закрытого акционерного общества "СЕБ Русский Лизинг" на нарушение конституционных прав и
свобод пунктом 1 статьи 29, пунктом 1 части 1 статьи 150, частью 2 статьи 181, статьями 273 и 290
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" указал, в частности:
"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает, что арбитражные
суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из
административных и иных публичных правоотношений экономические споры и иные дела,
связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной
экономической деятельности, в частности об оспаривании нормативных правовых актов,
затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к
компетенции арбитражного суда (пункт 1 статьи 29); арбитражный суд прекращает производство
по делу, если установит, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде (пункт 1 части 1
статьи 150). Как следует из приведенных нормативных положений, статей 29 и 150 АПК
Российской Федерации во взаимосвязи со статьями 137 и 138 Налогового кодекса Российской
Федерации не препятствуют обжалованию в судебном порядке актов Министерства финансов
Российской Федерации, если эти акты порождают право налоговых органов предъявлять
требования к налогоплательщикам. При рассмотрении подобных дел арбитражные суды не вправе
ограничиваться формальным установлением того, что порядок и форма принятия обжалуемого
акта соблюдены (либо не соблюдены); они обязаны выяснить, затрагивает ли он права
налогоплательщиков, соответствует ли актам законодательства о налогах и сборах, и в каждом
конкретном случае реально обеспечивать эффективное восстановление нарушенных прав; иное
означало бы необоснованный отказ в судебной защите, что противоречит статье 46 Конституции
Российской Федерации" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник КС РФ. 2006. N 2.

Практика Высшего Арбитражного Суда РФ после принятия указанного Определения
Конституционного Суда РФ свидетельствует о том, что нормативные акты с формальными
"погрешностями" могут быть оспорены в арбитражном суде.

Так, по делу по заявлению ОАО о признании недействующими положений письма
Федеральной налоговой службы Высший Арбитражный Суд РФ, отклонив ходатайство ФНС о
прекращении производства по делу ввиду того, что оспариваемый акт не является нормативным,
поскольку носит разъяснительный характер, не содержит официальных предписаний, издан в
форме письма, в официальном порядке не зарегистрирован и не опубликован, указал следующее.

Указанное письмо ФНС не ограничено действием по кругу лиц, рассчитано на неоднократное
применение, разъясняет отдельные положения законодательства о налогах и сборах, поэтому
возможность его использования налоговыми органами при осуществлении функций налогового
контроля не исключается.

Учитывая изложенное, ходатайство ФНС о прекращении производства по делу отклоняется,
поскольку иное означало бы необоснованный отказ в судебной защите, что противоречит ст. 46
Конституции РФ <1>.

--------------------------------
<1> См. решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 мая 2006 г. N 3894/06  , а также

решение Высшего Арбитражного Суда РФ от 15 марта 2006 г. N 10539/04 // Вестник ВАС РФ. 2006.
N 5.
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Практика судов общей юрисдикции и арбитражных судов по данной категории дел
свидетельствует о несовершенстве юридической техники при указании в федеральном законе на
возможность оспаривания нормативного правового акта в том или ином суде ("могут быть
обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке", "в суд или
арбитражный суд"), порождающей на практике если не "двойную судебную подведомственность"
таких дел (когда Верховный Суд РФ полагает, что арбитражный суд прямо не указан в
федеральном законе в качестве компетентного суда, а Высший Арбитражный Суд РФ - наоборот),
то во всяком случае неопределенность в вопросе о подведомственности таких дел на уровне
судов общей юрисдикции регионального уровня, а равно - федеральных арбитражных судов
округов и арбитражных судов субъектов РФ <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановления: ФАС Волго-Вятского округа от 11 марта 2004 г. по делу N А38-4164-

15/530-2003; от 6 апреля 2004 г. по делу N А29-8643/2003а; от 13 октября 2004 г. по делу N
А28/7869/2004-344/27; ФАС Северо-Западного округа от 12 марта 2003 г. по делу N А26-7636/02-
26/в; от 21 октября 2003 г. по делу N А66-4400-03; от 7 июля 2004 г. по делу N А56-43466/03; ФАС
Уральского округа от 9 января 2004 г. N Ф09-4645/03-АК  .

Попытка внести определенность по данному вопросу предпринята в информационном
письме Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 80 "О некоторых вопросах, возникающих в
судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов" <1>. Согласно ст. 29, ч. 3 ст. 191 АПК РФ дела об оспаривании нормативных
правовых актов рассматриваются арбитражным судом, если их рассмотрение в соответствии с
федеральным законом отнесено к компетенции арбитражных судов. Поэтому по делам об
оспаривании нормативных правовых актов арбитражным судам следует проверять, имеется ли
федеральный закон, который отнес рассмотрение таких дел к их компетенции. Если при решении
вопроса о принятии заявления о признании нормативного правового акта недействующим судья
установит, что в применяемом федеральном законе арбитражный суд не назван в качестве суда,
компетентного рассматривать такое заявление, данное заявление может быть возвращено
применительно к основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ. Если это обстоятельство
будет установлено в судебном заседании, производство по делу подлежит прекращению на
основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ <2>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 10.
<2> Пункт 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 80.

На сегодня арбитражному суду подведомственны дела об оспаривании следующих
нормативных актов:

- нормативных правовых актов налоговых органов (п. 2 ст. 138 НК РФ). В соответствии с
указанной нормой НК РФ судебное обжалование актов (в том числе нормативных) налоговых
органов организациями и индивидуальными предпринимателями производится в арбитражный
суд, а физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, - в суд
общей юрисдикции.

Согласно п. 3 ст. 9 НК РФ налоговыми органами являются федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его
территориальные органы. Поэтому заявления о признании недействующими регулирующих
налоговые отношения нормативных правовых актов, принятых другими органами, могут
рассматриваться арбитражными судами лишь в тех случаях, когда возможность рассмотрения
именно таких заявлений предусмотрена иными федеральными законами <2>;

--------------------------------
<2> Там же. Пункт 8.

- нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти в области
таможенного дела (п. 4 ст. 5 ТмК РФ). В соответствии с указанной нормой Таможенного кодекса
Российской Федерации (далее - ТмК РФ) нормативные правовые акты федерального
министерства, уполномоченного в области таможенного дела, затрагивающие права и законные
интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, могут быть
обжалованы в арбитражный суд.

В упомянутой статье ТмК РФ отсутствует указание на субъектный состав участников
правоотношений, из которых возник спор, как критерий определения подведомственности.
Следовательно, рассмотрение дел, связанных с обжалованием нормативных правовых актов
названного министерства, относится к исключительной компетенции арбитражных судов вне
зависимости от состава участников таких споров в тех случаях, когда эти акты затрагивают их
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права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
<1>;

--------------------------------
<1> Пункт 12 информационного письма от 13 августа 2004 г. N 80.

- нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
иных наделенных функциями или правами указанных органов власти органов или организаций - на
предмет их соответствия антимонопольному законодательству РФ (подп. 6 п. 1 ст. 23
Федерального закона "О защите конкуренции" <1>). В соответствии с указанной нормой Закона
антимонопольный орган вправе обращаться в суд или арбитражный суд с заявлениями о
нарушении антимонопольного законодательства, в том числе о признании недействительными
полностью или в части противоречащих антимонопольному законодательству актов, соглашений
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления, иных наделенных функциями или правами указанных органов
власти органов или организаций.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3434.

Арбитражным судам необходимо иметь в виду, что к названным актам относятся и
нормативные правовые акты <1>;

--------------------------------
<1> Пункт 13 информационного письма от 13 августа 2004 г. N 80.

- нормативных правовых актов Правительства РФ, федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию (ст. 7.1 Федерального закона от 14
апреля 1995 г. N 41-ФЗ (в ред. Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 125-ФЗ) "О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации" <1>). В соответствии с указанной статьей Федерального закона споры, связанные с
осуществлением государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию,
подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 16. Ст. 1316.

Согласно данному Федеральному закону подведомственность таких споров арбитражному
суду не ставится в зависимость от субъектного состава участников споров. Кроме того,
государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию во всех случаях
относится к сфере экономической деятельности и направлено на регламентацию
предпринимательской деятельности энергоснабжающих организаций. Поэтому рассмотрение
указанных споров, в том числе и в случае, когда заявителем является физическое лицо, не
имеющее статуса индивидуального предпринимателя, в соответствии с ч. 3 ст. 27, п. 5 ст. 29 АПК
РФ относится к исключительной компетенции арбитражных судов <1>;

--------------------------------
<1> Пункт 11 информационного письма от 13 августа 2004 г. N 80. Позиция Верховного Суда

РФ по вопросу о подведомственности такого рода дел изначально сводилась к тому, что данные
дела с участием граждан-потребителей подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции (см.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19 мая 2003 г. N
78-Г03-32  ), затем изменилась: первоначально высказанная позиция не основана на норме ст. 7.1
Федерального закона "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации", такие дела независимо от статуса гражданина-заявителя
подлежат рассмотрению в арбитражном суде (см. Определение Президиума ВС РФ от 4 февраля
2004 г. N 91пв-03 // Бюллетень ВС РФ. 2004. N 7; Вестник ВАС РФ. 2004. N 9).

- нормативных правовых актов органов местного самоуправления, их должностных лиц (ст.
78 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" <1>). В соответствии с указанной статьей
Федерального закона решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и
действия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом
порядке.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 40. Ст. 3822.
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По существу указанный Федеральный закон установил, что к компетенции арбитражных
судов отнесено рассмотрение заявлений о признании недействующими правовых актов, принятых
органами местного самоуправления, в том числе и нормативных правовых актов, если такое
заявление подано организацией или гражданином, которые полагают, что оспариваемый
нормативный правовой акт нарушает их права и законные интересы в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 9 информационного письма от 13 августа 2004 г. N 80. В Обзоре судебной

практики Верховного Суда РФ за IV квартал 2004 г., утвержденном Постановлением Президиума
Верховного Суда РФ от 9 февраля 2005 г., на вопрос о том, к подведомственности какого суда -
суда общей юрисдикции или арбитражного - относятся дела об оспаривании нормативных
правовых актов органов местного самоуправления, дан следующий ответ: "Из п. 1 ст. 29 АПК РФ и
п. 3 ст. 191 АПК РФ следует, что дела об оспаривании нормативных правовых актов,
затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, подведомственны арбитражным судам лишь в случае, если
федеральным законом они прямо отнесены к их компетенции... Федеральным законодательством
не предусмотрена норма, которая относила бы рассмотрение дел об оспаривании нормативных
правовых актов органов местного самоуправления в том случае, если заявителем является
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, к компетенции арбитражных судов.
Действительно, ст. 52 Федерального закона от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" предусматривает, что решения,
принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) органов
местного самоуправления или должностных лиц местного самоуправления могут быть
обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном законом порядке. Однако из содержания
данной статьи не следует, что арбитражным судам подведомственны дела об оспаривании именно
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, тогда как решения органов
местного самоуправления могут носить как нормативный, так и ненормативный характер. Исходя
из изложенного, а также учитывая то, что в настоящее время отсутствует федеральный закон,
относящий рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов органов местного
самоуправления к подведомственности арбитражных судов, данная категория дел подлежит
рассмотрению судами общей юрисдикции независимо от субъекта, обращающегося в суд с
указанным требованием" // Бюллетень ВС РФ. 2005. N 7.

Прокурор Новосибирской области обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с
заявлением о признании недействующим положения одного из пунктов Положения о порядке
сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности города Куйбышева,
утвержденного решением Совета депутатов г. Куйбышева Новосибирской области.

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено в связи с
неподведомственностью спора арбитражному суду.

Прекращая производство по делу, арбитражный суд первой инстанции исходил из того, что
оспариваемый нормативный правовой акт органа местного самоуправления распространяет свое
действие на юридических и физических лиц, а Федеральный закон от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" не
содержит критериев для отнесения дел об оспаривании подобных актов к подведомственности
арбитражных судов, что исключает их компетенцию в силу п. 1 ст. 29, ч. 3 ст. 191 АПК РФ.

Между тем судом не учтено следующее.
В соответствии с п. 1 ст. 29 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке

административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных
правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями
и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе дела об
оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы заявителя
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, если федеральным законом
их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда.

Согласно ст. 52 Федерального закона от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ <1> решения, принятые
путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или в
арбитражный суд в установленном законом порядке.

--------------------------------
<1> Норма ст. 52 данного Федерального закона аналогична норме ст. 78 Федерального

закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации".



79

Названный Федеральный закон по существу установил, что к компетенции арбитражных
судов отнесено рассмотрение заявлений о признании недействующими правовых актов, принятых
органами местного самоуправления, в том числе и нормативных правовых актов, если такое
заявление подано организацией или гражданином, которые полагают, что оспариваемый
нормативный правовой акт нарушает права и законные интересы организаций или граждан в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Оспариваемое прокурором Положение является нормативным правовым актом,
затрагивающим права и законные интересы юридических лиц и граждан в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 12 октября 2004 г. N 7739/04 // Вестник ВАС

РФ. 2005. N 2. См. также Постановление Президиума ВАС РФ от 19 июля 2005 г. N 3926/05 //
Вестник ВАС РФ. 2005. N 11.

Президиум ВАС РФ обратил внимание на то, что в п. 5 ст. 27 Федерального закона от 6
октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" <1>
предусмотрено, что законы субъектов РФ, правовые акты законодательного (представительного)
органа государственной власти, правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ и
правовые акты их должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке. Арбитражные
суды в этом Федеральном законе не указаны в качестве судов, компетентных рассматривать такие
заявления. Следовательно, заявления о признании недействующими нормативных правовых актов
субъектов РФ не подлежат рассмотрению арбитражными судами (кроме заявлений о признании
недействующими указанных в подп. 6 п. 1 ст. 23 Федерального закона "О защите конкуренции"
актов органов государственной власти субъектов РФ, противоречащих антимонопольному
законодательству) <2>. Не предусматривают возможности оспаривания в арбитражном суде
нормативных правовых актов, в частности, Земельный кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ,
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" <3>, Федеральный закон от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции" <4>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5005.
<2> Верховным Судом РФ по вопросу о подведомственности дела о признании

недействующим закона субъекта РФ как противоречащего Закону РСФСР "О конкуренции и
ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" было указано, что в ст. 12
данного Закона арбитражный суд не назван в качестве суда, компетентного рассматривать дела
об оспаривании именно нормативных правовых актов (см. Определение Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 апреля 2003 г. N 60-Г03-8  ).

<3> СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3430.
<4> СЗ РФ. 1995. N 48. Ст. 4553; п. 14, 15 информационного письма от 13 августа 2004 г. N

80.

Прокурор обратился в суд с заявлением о признании недействующим Закона
Калининградской области "О предоставлении налоговых льгот ООО "Балттабакпром".

В силу п. 5 ст. 27 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации" законы
субъектов РФ, правовые акты законодательного (представительного) органа государственной
власти, правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ и правовые акты их
должностных лиц могут быть обжалованы в судебном порядке.

Данным Федеральным законом дела об оспаривании нормативных актов законодательных
(представительных) органов власти субъектов РФ не отнесены к подведомственности
арбитражных судов.

Таким образом, спор о признании недействующим оспариваемого нормативного акта не
подлежит рассмотрению в арбитражном суде, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ
является основанием для прекращения производства по делу <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 1 ноября 2004 г. по делу N А21-

1310/04-С1  .

В практике Верховного Суда РФ вопрос о подведомственности дел о признании
недействующими нормативных правовых актов субъекта РФ - регионального закона, акта
региональных главы, законодательного (представительного), исполнительного органов власти -
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возникал неоднократно. Во всех случаях Верховный Суд РФ исходил из того, что такие дела
подведомственны суду общей юрисдикции ввиду отсутствия федерального закона, который
относил бы их рассмотрение к компетенции арбитражного суда <1>.

--------------------------------
<1> См. Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1

октября 2002 г. N 9-Г02-25; от 4 октября 2002 г. N 6-Г02-11, N 9-Г02-26; от 8 октября 2002 г. N 9-
Г02-27, N 9-Г02-28, N 9-Г02-29; от 11 октября 2002 г. N 9-Г02-30; от 22 октября 2002 г. N 58-Г02-34,
N 67-Г02-35; от 26 ноября 2002 г. N 53-Г02-39; от 28 ноября 2002 г. N 4-Г02-35; от 29 ноября 2002 г.
N 47-Г02-25; от 6 декабря 2002 г. N 58- Г02-39, N 88-Г02-22; от 9 декабря 2002 г. N 84-Г02-3; от 24
декабря 2002 г. N 81-Вп02-10; от 14 января 2003 г. N 6-Г02-15; от 3 марта 2003 г. N 78-Г03-9; от 14
марта 2003 г. N 53- Г03-5; от 17 марта 2003 г. N 43-Г03-1; N 43-Г03-2; от 18 марта 2003 г. N 53-Г03-
2; N 53-Г03-3; от 28 апреля 2003 г. N 13-Г03-5, N 78-Г03-25; от 14 декабря 2005 г. N 6-Г05-10  .

В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2005 г. на вопрос, какова
подведомственность заявлений физических и юридических лиц об обжаловании нормативных
правовых актов Центрального банка РФ, дан следующий ответ: "Из п. 1 ч. 1 ст. 29 и п. 3 ст. 191
АПК РФ следует, что дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и
законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,
подведомственны арбитражным судам лишь в случае, если федеральным законом они прямо
отнесены к их компетенции... В федеральном законодательстве не предусмотрена норма, которая
относила бы рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов Центрального банка
Российской Федерации (Банка России) к компетенции арбитражных судов. Таким образом,
рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц о признании недействующими нормативных
правовых актов Центрального банка Российской Федерации относится к компетенции судов общей
юрисдикции, и на основании п. 2 ч. 1 ст. 27 ГПК РФ указанные заявления рассматриваются по
первой инстанции Верховным Судом РФ" <1>.

--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 2006. N 3.

3. В п. 2 комментируемой статьи речь идет о последующем контроле арбитражного суда за
ненормативными правовыми актами, решениями и действиями (бездействием) властвующего
субъекта на предмет их соответствия федеральному закону, иному нормативному правовому акту
(ч. 4 ст. 200 АПК РФ).

Такой судебный контроль прямо гарантируется ч. 2 ст. 46 Конституции РФ.
Применение положения п. 2 ст. 29 АПК РФ в плане разграничения подведомственности

такого рода дел между судами общей и арбитражной юрисдикции в практике Верховного Суда РФ
и Высшего Арбитражного Суда РФ разнотолков не вызывает.

Так, глава администрации области принял Постановление "Об изъятии земель
сельскохозяйственных предприятий и передаче их Вохомскому лесхозу".

Природоохранный прокурор обратился в областной суд с заявлением о признании этого
постановления противоречащим федеральному законодательству.

Дав анализ действующему законодательству и учитывая, что оспариваемым
постановлением предусматривается изъятие земель сельскохозяйственных предприятий и
предоставление их Вохомскому лесхозу, суд правильно пришел к выводу о том, что данное
постановление адресовано конкретным лицам (администрации района и сельхозпредприятиям
этого района, Вохомскому лесхозу, Комитету по земельным ресурсам и землеустройству области,
Управлению лесами), поэтому обжалуемое постановление само по себе не является нормативно-
правовым актом, поскольку не содержит правовых норм, обязательных для неопределенного круга
лиц, т.е. является актом индивидуального характера.

Так как дела об оспаривании правовых актов, носящих ненормативный (индивидуальный)
характер, в зависимости от субъектного состава участников и характера правоотношений
разрешаются арбитражными судами (п. 2 ст. 29 АПК РФ) либо районными судами системы судов
общей юрисдикции, суд правильно указал в определении, что в данном случае производство по
делу подлежит прекращению, поскольку оно не подлежит рассмотрению в порядке гражданского
судопроизводства <1>.

--------------------------------
<1> См. Определения Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 19 декабря 2002

г. N 87-Г02-13; от 29 мая 2003 г. N 39-Г03-9  .

ОАО обратилось в арбитражный суд с иском к Государственной инспекции труда по городу о
признании недействительным ее предписания о необходимости перечисления акционерным
обществом обязательной платы за каждого нетрудоустроенного гражданина в рамках
установленных квот в фонд занятости населения города.
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Определением обществу отказано в принятии искового заявления со ссылкой на
неподведомственность спора арбитражному суду.

Как видно из материалов дела, суд не учел, что в данном случае, предлагая заводу
перечислить на расчетный счет фонда занятости населения города обязательную плату за каждое
нетрудоустроенное лицо в соответствии с Законом города "О квотировании рабочих мест в
городе...", инспекция затрагивает отношения работодателя и фонда, которые нельзя признать
трудовыми.

Предписание инспекции является ненормативным актом государственного органа,
касающимся имущественных интересов ОАО.

Учитывая субъектный состав и характер возникших правоотношений, данный спор
подведомствен арбитражному суду <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 10 сентября 2002 г. N 4851/02  .

Реализация права на оспаривание в арбитражном суде ненормативного правового акта,
решения и действия (бездействия) властвующего субъекта организациями и гражданами, если
таковые затрагивают права и законные интересы последних в сфере экономической, в том числе
предпринимательской, деятельности, не зависит от прямого указания на такое право в
федеральном законе, как, например, это прямо предусмотрено в п. 2 ст. 138 НК РФ, ст. 45 ТмК РФ,
ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" <1> и др.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1918.

В судебно-арбитражной практике имела место позиция, согласно которой акт, хотя и
устанавливающий нормы для конкретного лица, но принятый не уполномоченным на то
должностным лицом федерального органа исполнительной власти, не является ненормативным
правовым актом, а потому не может быть оспорен в арбитражном суде. Так, в Постановлении
Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 "О некоторых вопросах применения части первой
Налогового кодекса Российской Федерации" <1> разъяснено, что ст. ст. 137, 138 НК РФ
предусматривают право налогоплательщика на судебное обжалование акта налогового органа.
При толковании этих статей следует принимать во внимание, что понятие "акт" использовано в них
в ином значении, чем в ст. ст. 100, 101.1 этого Кодекса. При применении ст. ст. 137, 138 НК РФ
необходимо исходить из того, что под актом ненормативного характера, который может быть
оспорен в арбитражном суде путем предъявления требования о признании акта
недействительным, понимается документ любого наименования (требование, решение,
постановление, письмо и др.), подписанный руководителем (заместителем руководителя)
налогового органа и касающийся конкретного налогоплательщика (п. 48).

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2001. N 7.

Конституционный Суд РФ в Определении от 4 декабря 2003 г. N 418-О "По жалобе
гражданина Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав положениями
статей 137 и 138 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 22 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации 1995 года, статей 129 и 198 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации 2002 года" обратил внимание на то, что, "как
усматривается из представленных заявителем материалов, при применении статей 137 и 138
Налогового кодекса Российской Федерации в деле ООО "Анего" арбитражный суд, руководствуясь
абзацем третьим пункта 48 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 28 февраля 2001 года, исходил из того, что письменный документ в форме
требования государственного налогового инспектора не может быть оспорен в арбитражном суде
путем предъявления иска о признании акта недействительным, поскольку он подписан не
руководителем (заместителем руководителя) налогового органа. Однако из названного
Постановления не вытекает, что из сферы судебного контроля исключаются подобные решения
должностных лиц, - в абзаце четвертом того же пункта специально разъяснено, что, поскольку в
Налоговом кодексе Российской Федерации не установлено иное, налогоплательщик вправе
обжаловать в суд требование об уплате налога, пеней и об уплате налоговой санкции независимо
от того, было ли им оспорено решение налогового органа, на основании которого вынесено
соответствующее требование. Таким образом, положения статей 137 и 138 Налогового кодекса
Российской Федерации по своему конституционно-правовому смыслу во взаимосвязи с
положениями статей 29 и 198 АПК Российской Федерации не могут рассматриваться как
исключающие обжалование в арбитражный суд решений (актов ненормативного характера) любых
должностных лиц налоговых органов и рассмотрение таких обращений по существу. Иное
противоречило бы Конституции Российской Федерации, неправомерно ограничивая
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фундаментальное конституционное право на судебную защиту, обеспечивающее законное
осуществление гражданами и юридическими лицами иных прав и законных интересов...
Правоприменитель впредь не может придавать положениям статей 137 и 138 Налогового кодекса
Российской Федерации какое-либо иное значение, расходящееся с его конституционно-правовым
смыслом, выявленным... в настоящем Определении" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник КС РФ. 2004. N 2.

Не могут быть предметом самостоятельного оспаривания в общем порядке в арбитражном
суде акты органов и должностных лиц, сами по себе не затрагивающие прав и законных интересов
заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, - так называемые
"процедурные", "промежуточные" акты, "акты во исполнение".

ООО обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным решения
государственного учреждения "Центр стандартизации, метрологии и сертификации", выраженного
в письме, в части распространения поверки на все резервуары стальные горизонтальные и
стальные вертикальные, запрета калибровочных работ, утраты силы аттестата аккредитации на
проведение калибровочных работ; о признании данного письма незаконным с момента его
издания и др.

Постановлением суда апелляционной инстанции производство по делу прекращено по
мотиву неподведомственности спора арбитражному суду.

Центр (аккредитующий орган) выдал ООО (аккредитованной организации) аттестат
аккредитации на право проведения калибровочных работ. Согласно этому аттестату
метрологическая служба ООО соответствует Требованиям к выполнению калибровочных работ,
утвержденным Постановлением Госстандарта России, и аккредитована на право проведения
калибровочных работ в области резервуаров стальных горизонтальных и резервуаров стальных
вертикальных.

Оспариваемым письмом Центр уведомил аккредитованную организацию о том, что в связи с
выходом межгосударственных стандартов "Резервуары стальные горизонтальные...", "Резервуары
стальные вертикальные..." эти резервуары подлежат поверке, поэтому их калибровка
прекращается, аттестаты аккредитации на право проведения калибровочных работ утрачивают
силу.

Суд апелляционной инстанции счел, что данный спор арбитражному суду неподведомствен,
поскольку оспариваемое письмо не относится к категории нормативных либо ненормативных
актов, носит информационный характер, законных прав и интересов ООО не нарушает.

Однако нормами действующего законодательства установлено, что аттестат аккредитации
на проведение калибровочных работ предоставляет организации право на проведение названных
работ, а также подтверждает квалификацию этой организации в данной области.

Прекращая производство по делу, суд не проверил, является ли оспариваемое письмо
ненормативным актом (решением, действием) Центра, изданным (совершенным) в рамках
реализации его властных полномочий и непосредственно направленным на изменение прав и
обязанностей лица, которому он адресован, в сфере предпринимательской деятельности; не
определил, влечет ли этот документ правовые последствия.

При таких обстоятельствах прекращение дела по мотиву неподведомственности спора
арбитражному суду следует признать необоснованным <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 19 июля 2005 г. N 3324/05 // Вестник ВАС

РФ. 2005. N 11.

ООО обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным
заключения Института биологии гена РАН, об отмене определений оперативной таможни о
возбуждении дела об административном правонарушении и о назначении экспертизы в рамках
данного дела и др.

Постановлением Федерального арбитражного суда производство по делу в части требований
о признании недействительным заключения Института биологии гена РАН, об отмене определения
таможни о возбуждении производства об административном правонарушении, об отмене
определения таможни о назначении экспертизы по данному делу прекращено по следующим
основаниям.

Институт биологии гена РАН не относится к органам государственной власти РФ, а его
заключение не является ненормативным правовым актом, решением. Данное заключение
представляет собой письменный документ, отражающий ход и результаты исследований,
проведенных экспертом, в котором указано, кем и на каком основании проводились исследования,
их содержание, даны обоснованные ответы на поставленные перед экспертом вопросы и сделаны
соответствующие выводы. Такое заключение является мнением специалиста в определенной
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области познания, которое может служить одним из доказательств, предусмотренных гл. 7 АПК
РФ, и которое в соответствии со ст. 71 этого Кодекса оценивается арбитражным судом по своему
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании всех имеющихся в деле доказательств <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики по делам об оспаривании постановлений таможенных

органов о привлечении лиц к административной ответственности: приложение к письму ФТС
России от 24 сентября 2004 г. N 01-06/1438 (п. 3.1)  .

Ремонтно-строительный кооператив обратился в арбитражный суд с заявлением о
признании незаконным и об отмене постановления налоговой инспекции о привлечении к
административной ответственности по ст. 14.5 КоАП, о признании незаконным протокола об
административном правонарушении и прекращении производства по делу.

Федеральный арбитражный суд производство по делу прекратил, указав следующее.
Протокол об административном правонарушении не относится к актам ненормативного

характера, влияющим на осуществление прав и законных интересов лица, привлекаемого к
административной ответственности в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.

Указанный протокол является одним из доказательств по делу об административном
правонарушении и должен быть исследован и оценен судом применительно к требованиям КоАП
<1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14 октября 2004 г. N Ф08-

4823/2004-1842А  .

Топливно-заправочная компания аэропорта обратилась в арбитражный суд с заявлением о
признании недействительным акта проверки использования топливно-заправочного комплекса
аэропорта.

Суд первой инстанции определением производство по делу прекратил по п. 1 ч. 1 ст. 150
АПК РФ, придя к выводу, что оспариваемый акт не является ненормативным актом, который может
быть оспорен в арбитражном суде.

Оценивая акт проверки, суд правильно указал, что данный акт содержит нарушения,
допущенные арендатором при использовании арендованного имущества, и не носит властный,
распорядительный характер, порождающий правовые последствия для компании, поэтому не
является ненормативным актом, который может быть оспорен в арбитражном суде <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26 октября 2004 г. N Ф04-

7670/2004-5768-А27-9  .

4. В п. 3 комментируемой статьи речь идет о рассмотрении арбитражным судом дел об
административных правонарушениях двоякого рода:

- о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в связи с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической
деятельности, когда в силу КоАП рассмотрение такого дела отнесено к компетенции арбитражного
суда (§ 1 гл. 25 АПК РФ);

- об оспаривании постановлений несудебных органов и должностных лиц, уполномоченных
КоАП рассматривать дела об административных правонарушениях, о наложении
административного взыскания на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с
осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности, когда в силу
КоАП обжалование таких постановлений производится в арбитражный суд (§ 2 гл. 25 АПК РФ).
Обжалованию в арбитражный суд подлежат постановления, вынесенные уполномоченными
органами или должностными лицами, но не судами общей юрисдикции по подведомственным им
делам (п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. N 2 "О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях" <1>).

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2003. N 3.

В любом случае такие дела подведомственны арбитражному суду при условии, что:
1) совершение административного правонарушения вменяется организации или

индивидуальному предпринимателю.
Пленум ВАС РФ в Постановлении от 27 января 2003 г. N 2 обратил внимание на то

обстоятельство, что дела по правонарушениям, предусмотренным КоАП, подведомственны
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арбитражным судам только в том случае, когда соответствующие правонарушения совершены
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями (п. 9);

2) вменяемое административное правонарушение совершено ими в связи с осуществлением
экономической, в том числе предпринимательской, деятельности.

Предприниматель П. обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене постановления
Государственной инспекции труда о привлечении его к административной ответственности за
правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.27 КоАП.

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено в связи с
неподведомственностью спора данному суду.

Государственной инспекцией труда проведена проверка выполнения требований трудового
законодательства предпринимателем П. и выявлено несоблюдение им срока расчета при
увольнении двух работников, в связи с чем составлен протокол о нарушении законодательства о
труде и принято постановление о привлечении его к административной ответственности.

В соответствии с ч. 3 ст. 30.1 КоАП постановление по делу об административном
правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в
арбитражный суд.

Арбитражному суду подведомственны жалобы на те постановления по делам об
административных правонарушениях, которые допущены организациями и предпринимателями в
связи с осуществлением ими предпринимательской и иной экономической деятельности.

Часть 1 ст. 5.27 КоАП устанавливает административную ответственность за нарушение
законодательства о труде и охране труда. Субъектом ответственности выступает должностное
лицо, допустившее правонарушение в сфере трудовых отношений, возникающих между
работником и работодателем на основании трудового договора, заключение и исполнение
которого не является для его сторон предпринимательской или иной экономической
деятельностью, а относится к вопросам ее внутренней организации.

Выступая работодателем, предприниматель П. выполнял в отношении нанятых им
работников функции и обязанности, присущие должностному лицу и предусмотренные трудовым
законодательством, следовательно, он привлечен к административной ответственности не в
качестве субъекта предпринимательской деятельности и не в связи с ее осуществлением, а как
участник трудовых правоотношений, допустивший нарушение законодательства о труде <1>;

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 4 ноября 2003 г. N 8908/03 // Вестник ВАС

РФ. 2004. N 3.

3) арбитражный суд прямо указан в КоАП в качестве суда, полномочного рассматривать
такие дела.

Указанные условия должны быть в совокупности. Отсутствие какого-либо из них
свидетельствует о неподведомственности дела арбитражному суду.

Подведомственность арбитражным судам дел о привлечении к административной
ответственности установлена абз. 3 ч. 3 ст. 23.1 КоАП. При этом необходимо учитывать, что дело,
указанное в этом абзаце, подведомственно арбитражному суду и в том случае, когда на основании
ст. 28.7 КоАП по нему проводится административное расследование (п. 9 Постановления от 27
января 2003 г. N 2). В силу абз. 3 ч. 3 ст. 23.1 КоАП арбитражные суды рассматривают дела об
административных правонарушениях, предусмотренных прямо перечисленными статьями данного
Кодекса.

Подведомственность арбитражным судам дел об оспаривании постановлений о привлечении
к административной ответственности определена ч. 3 ст. 30.1 КоАП. При этом такие дела, в
отличие от дел о привлечении к административной ответственности, подведомственны
арбитражному суду, если оспариваемое постановление вынесено в отношении юридического лица
или лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица; КоАП не связывает полномочие арбитражного суда на рассмотрение таких дел с
конкретными составами административных правонарушений, предусмотренными данным
Кодексом.

ОАО "Российские железные дороги" в лице филиала обратилось в арбитражный суд с
заявлением о признании незаконным и отмене постановления Государственной административно-
технической инспекции о привлечении ОАО к административной ответственности на основании
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в сфере благоустройства в
Санкт-Петербурге" за нарушение установленных сроков и порядка проведения работ по
содержанию мест сбора и временного хранения мусора и твердых бытовых отходов.

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено, поскольку данный
вид правонарушения не связан с осуществлением обществом предпринимательской и иной
экономической деятельности.
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Таким образом, вывод суда о неподведомственности данного спора арбитражному суду
является неправомерным. Правовых оснований для прекращения производства по делу не
имелось <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 22 марта 2005 г. N 14288/04 // Вестник ВАС

РФ. 2005. N 7.

Внешний управляющий ОАО К. обратился в арбитражный суд с заявлением об отмене
постановления Государственной инспекции труда о привлечении его к административной
ответственности за совершение административного правонарушения на основании ч. 1 ст. 5.27
КоАП.

Прокуратура района проверила выполнение требований законодательства о труде внешним
управляющим. В ходе проверки выявлено нарушение ст. 136 Трудового кодекса Российской
Федерации (далее - ТрК РФ), выразившееся в невыплате заработной платы работникам
предприятия. По результатам проверки прокуратурой вынесено постановление о возбуждении
дела об административном правонарушении.

На основании указанного постановления инспекция труда постановлением привлекла
внешнего управляющего к административной ответственности.

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено в связи с его
неподведомственностью арбитражному суду.

Согласно ч. 3 ст. 30.1 КоАП постановление по делу об административном правонарушении,
совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд.

Дела об оспаривании решений административных органов о привлечении к
административной ответственности внешнего управляющего предприятием подведомственны
арбитражному суду, поскольку его действия, послужившие основанием для привлечения к
административной ответственности, связаны с исполнением им полномочий внешнего
управляющего и регулируются Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановления Президиума ВАС РФ от 27 февраля 2006 г. N 12732/05 // Вестник

ВАС РФ. 2006. N 6, а также от 27 сентября 2005 г. N 7460/05 // Вестник ВАС РФ. 2006. N 2; от 17
января 2006 г. N 11838/05 // Вестник ВАС РФ. 2006. N 6.

5. В п. 4 комментируемой статьи речь идет о рассмотрении арбитражным судом дел о
взыскании обязательных платежей и санкций, когда взыскание таковых во внесудебном порядке в
силу федерального закона невозможно (гл. 26 АПК РФ).

Под невозможностью взыскания обязательных платежей и санкций следует понимать
случаи, когда:

- федеральным законом внесудебное их взыскание не предусмотрено вообще либо прямо
предусмотрен судебный порядок их взыскания;

- несмотря на то что федеральным законом внесудебный порядок взыскания таковых
предусмотрен, однако ввиду наступления определенных федеральным законом обстоятельств
(например, истечение установленного срока для внесудебного взыскания) применение
внесудебного порядка взыскания недопустимо;

- внесудебный порядок взыскания таковых, предусмотренный федеральным законом,
"усечен": размер взыскиваемой суммы во внесудебном порядке ограничен либо федеральным
законом предусмотрена возможность взыскания лишь путем бесспорного списания денежных
средств со счета организации (предпринимателя) в банке, а ввиду отсутствия или недостаточности
денежных средств на счетах в банках возникает необходимость обращения взыскания на иное
имущество в порядке, установленном Федеральным законом "Об исполнительном производстве",
в то время как такая возможность взыскания федеральным законом не предусмотрена.
Обязательным же условием принудительного исполнения актов несудебных органов в порядке,
установленном указанным Федеральным законом, является наделение федеральным законом
таких органов при осуществлении ими своих полномочий правом возлагать на граждан,
организации обязанности по уплате денежных средств (п. 1 ст. 1 данного Закона).

Внесудебный порядок взыскания предусмотрен в отношении следующих обязательных
платежей и санкций:

- налогов (сборов), пеней и штрафов с налогоплательщиков (налоговых агентов) -
организаций и индивидуальных предпринимателей (ст. ст. 46, 47, 101.3 НК РФ (в ред.
Федеральных законов от 4 ноября 2005 г. N 137-ФЗ, от 27 июля 2006 г. N 137-ФЗ)). Внесудебный
порядок взыскания таковых сводится к обращению взыскания налоговым органом на денежные
средства плательщика на счетах в банках (иных кредитных организациях) в бесспорном порядке, а
при невозможности последнего полностью или в части - к обращению взыскания на иное
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имущество плательщика - наличные денежные средства, неденежное имущество - в порядке,
установленном Федеральным законом "Об исполнительном производстве" путем направления
соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю;

- таможенных пошлин, налогов и пеней с организаций и индивидуальных предпринимателей
(ст. ст. 348, 349, 351 - 353 ТмК РФ; ст. 47 НК РФ (в ред. Федеральных законов от 4 ноября 2005 г. N
137-ФЗ, от 27 июля 2006 г. N 137-ФЗ)). Внесудебный порядок взыскания таковых таможенными
органами почти аналогичен внесудебному порядку взыскания налогов (сборов) и пеней
налоговыми органами;

- страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов со
страхователей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в случае, если размер
причитающейся к уплате суммы не превышает: в отношении индивидуальных предпринимателей -
5 тыс. руб., в отношении юридических лиц - 50 тыс. руб. (ст. ст. 25, 25.1 Федерального закона от 15
декабря 2001 г. N 167-ФЗ (в ред. Федерального закона от 4 ноября 2005 г. N 137-ФЗ) "Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" <1>). Внесудебный порядок
взыскания таковых территориальными органами Пенсионного фонда РФ почти аналогичен
внесудебному порядку взыскания налогов (сборов), пеней и штрафов налоговыми органами.
Президиум ВАС РФ рекомендовал арбитражным судам исходить из того, что при рассмотрении
дел, связанных с взысканием недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов либо с
обжалованием действий по взысканию недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов в
соответствии с положениями ст. 25 указанного Федерального закона с изменениями, вступившими
в силу с 1 января 2006 г., следует иметь в виду, что полномочиями по взысканию указанных сумм
наделены лишь территориальные органы Пенсионного фонда РФ, налоговые органы такими
полномочиями не обладают" <2>;

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 51. Ст. 4832.
<2> Пункт 5 информационного письма от 20 февраля 2006 г. N 105 "О некоторых вопросах,

связанных с вступлением в силу Федерального закона от 04.11.2005 N 137-ФЗ "О внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых положений законодательных актов Российской Федерации в связи с
осуществлением мер по совершенствованию административных процедур урегулирования споров"
// Вестник ВАС РФ. 2006. N 5.

- страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и пеней со страхователей - юридических лиц (ст.
22.1 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" <1>). Внесудебный
порядок взыскания таковых филиалами Фонда социального страхования РФ почти аналогичен
внесудебному порядку взыскания налогов (сборов) и пеней налоговыми органами.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3803.

Взыскание обязательных платежей и санкций производится в судебном порядке в
следующих случаях:

1) истек установленный федеральным законом срок для принятия решения о взыскании во
внесудебном порядке налога (сбора), таможенных платежей, пеней и штрафов:

- для взыскания налога (сбора), пеней и штрафов за счет денежных средств со счетов в
банках - двухмесячный срок после истечения срока, установленного в требовании об их уплате (п.
п. 3, 9, 10 ст. 46 НК РФ) <1>;

--------------------------------
<3> См., например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 23 июля 2004 г. по делу

N А66-139-04  .

- для взыскания таможенных платежей за счет денежных средств со счетов в банках - 30-
дневный срок после истечения срока, установленного в требовании об их уплате (п. 2 ст. 351 ТмК
РФ);.

- для взыскания налога (сбора), пеней и штрафов, а также таможенных платежей за счет
иного имущества - годичный срок после истечения срока, установленного в требовании об их
уплате (п. п. 1, 8 - 10 ст. 47 НК РФ; п. 3 ст. 353 ТмК РФ);

2) взыскание налога (сбора), пеней и штрафов производится с организаций, которым открыт
лицевой счет (подп. 1 п. 2 ст. 45 НК РФ). Очевидно, речь идет о бюджетных учреждениях;

3) взыскание налога (сбора), числящегося более трех месяцев за организациями,
являющимися в соответствии с гражданским законодательством РФ зависимыми (дочерними)
обществами (предприятиями), пеней и штрафов с соответствующих основных (преобладающих,
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участвующих) обществ (предприятий) производится, когда на счета последних в банках поступает
выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых (дочерних) обществ (предприятий), а
также налога (сбора), числящегося за организациями, являющимися в соответствии с гражданским
законодательством РФ основными (преобладающими, участвующими) обществами
(предприятиями), пеней и штрафов с зависимых (дочерних) обществ (предприятий) производится,
когда на их счета в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) основных
(преобладающих, участвующих) обществ (предприятий) (подп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ);

4) взыскание налога (сбора), пеней и штрафов с организаций и индивидуальных
предпринимателей производится, если их обязанность по уплате налога (сбора), пеней и штрафов
основана на изменении налоговым органом юридической квалификации сделки, совершенной
такими налогоплательщиками, или статуса и характера деятельности этих налогоплательщиков
(подп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ);

5) взыскание страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, пеней и штрафов
со страхователей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей производится в случае,
если размер причитающейся к уплате суммы превышает: в отношении индивидуальных
предпринимателей - 5 тыс. руб., в отношении юридических лиц - 50 тыс. руб. (ст. ст. 25, 25.1
Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации");

6) взыскание страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний и пеней производится со
страхователей - физических лиц (п. 6 ст. 22.1 Федерального закона "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний").

6. Пунктом 5 комментируемой статьи предусмотрено рассмотрение арбитражным судом
других (помимо прямо указанных в п.  п.  1  -  4  данной статьи)  дел,  возникающих из публичных
правоотношений и отнесенных к компетенции арбитражного суда федеральным законом.
Очевидно, речь идет о возможности отнесения к подведомственности арбитражного суда таких
дел в будущем путем как внесения дополнений в АПК РФ (например, в комментируемую статью),
так и принятия отдельного, "дополняющего" АПК РФ федерального закона.

Статья 30. Подведомственность дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение

Комментарий к статье 30

1. Установление фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения
или прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, по АПК 1995 г. также производилось арбитражным судом (ч. 3 ст.
22).

2. В соответствии с п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О
применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел
в суде первой инстанции" <1> установление юридически значимых фактов арбитражным судом
возможно при наличии в совокупности следующих условий:

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1997. N 1.

1) если согласно закону факт порождает юридические последствия, т.е. влечет
возникновение, изменение или прекращение правоотношений в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.

ОАО "Хакасэнерго" обратилось в Саяногорский городской суд Республики Хакасия с
заявлением об установлении факта владения на праве собственности зданием трансформаторной
подстанции. В обоснование заявленных требований оно указало, что данное строение было
передано администрацией кинотеатра "Радуга" г. Саяногорска в 1993 г. на баланс Саянских
электрических сетей (филиала ОАО "Хакасэнерго"). Здание трансформаторной подстанции
находится на балансе ОАО "Хакасэнерго", которое им фактически владеет и несет расходы по его
содержанию. Поскольку имеющиеся у ОАО "Хакасэнерго" документы не позволяли обществу
выполнить мероприятия по государственной регистрации права собственности на объект
недвижимости, а получить надлежащим образом оформленные документы не имелось
возможности, заявитель просил суд установить имеющий юридическое значение факт владения
зданием трансформаторной подстанции на праве собственности.

Решением суда заявление удовлетворено.
Отменяя решение суда с прекращением производства по делу, Президиум ВС РФ указал, что

ст. 30 АПК РФ к подведомственности арбитражных судов отнесено рассмотрение в порядке
особого производства дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение для
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возникновения, изменения и прекращения прав организаций и граждан в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Как видно из материалов дела, заявитель ОАО "Хакасэнерго" является юридическим лицом,
в качестве заинтересованного лица к участию в деле привлечено МУП "Радуга", также
являющееся юридическим лицом, установление факта, имеющего юридическое значение, связано
с осуществлением ОАО "Хакасэнерго" экономической деятельности, в связи с чем данное дело
неподведомственно суду общей юрисдикции, а должно относиться к подведомственности
арбитражного суда <1>;

--------------------------------
<1> См. Постановления Президиума ВС РФ от 30 ноября 2005 г. N 237пв05, N 245пв05  .

2) если установление юридического факта не связывается с последующим разрешением
спора о праве, подведомственного арбитражному суду;

3) если заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить надлежащие
документы, удостоверяющие юридический факт;

4) если действующим законодательством не предусмотрен иной (внесудебный) порядок
установления юридического факта.

Перечисленные условия в настоящее время предусмотрены ст. ст. 217 - 219 АПК РФ.
Отсутствие какого-либо из указанных условий делает невозможным установление

юридического факта арбитражным судом в порядке особого производства (гл. 27 АПК РФ), а
отсутствие условий п. п. 1, 3, 4 - невозможным установление такого факта арбитражным судом
вообще, т.е. и в порядке искового или публичного производства.

Президиум ВАС РФ в информационном письме от 17 февраля 2004 г. N 76 "Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение" <1> информировал арбитражные суды о том, что заявитель должен доказать, что
отсутствует возможность получить или восстановить удостоверяющие факт документы (п. 1).

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 4.

ЗАО обратилось в арбитражный суд с заявлением об установлении факта изменения
наименования места нахождения объектов недвижимости. В обоснование необходимости
установления названного факта заявитель сослался на несоответствие адреса места нахождения
объектов недвижимости, обозначенного в плане приватизации предприятия, адресу этого же
имущества, обозначенного в правоустанавливающих документах и технической документации.
Заявитель полагал, что названные разночтения препятствуют ему в реализации недвижимого
имущества.

Арбитражный суд пришел к выводу, что заявитель не представил доказательств отсутствия у
него другой возможности получить документы, удостоверяющие факт изменения наименований
места нахождения объектов недвижимости. Как установил суд, изменение наименований улиц
города подтверждается актом местной администрации <1>.

--------------------------------
<1> См. информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. N 76 (п. 1).

Статья 31. Подведомственность дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов

Комментарий к статье 31

1. В комментируемой статье речь идет о рассмотрении арбитражным судом дел, предметом
которых являются решения третейских судов, образованных и действующих на территории
России, двоякого рода:

- об оспаривании решений третейских судов по спорам, возникающим в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности (§ 1 гл. 30 АПК РФ);

- о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов по спорам, возникающим в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности (§ 2 гл. 30 АПК РФ).

В любом случае такие дела подведомственны арбитражному суду при условии, что:
1) участниками третейского разбирательства являлись организации или индивидуальные

предприниматели;
2) спор, разрешенный третейским судом, возник в сфере предпринимательской или иной

экономической деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей.
Указанные условия должны быть в совокупности. Отсутствие какого-либо из них

свидетельствует о неподведомственности дела арбитражному суду.
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2. Дела об оспаривании решений третейских судов - новая для арбитражных судов категория
дел. Такие дела не относились к компетенции арбитражного суда ни АПК 1995 г., ни Временным
положением о третейском суде для разрешения экономических споров, утвержденным
Постановлением Верховного Совета РФ от 24 июня 1992 г. N 3115-1 <1>.

--------------------------------
<1> Данное Постановление утратило силу с 27 июля 2002 г. в связи с принятием

Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации"
(п. 2 ст. 47 данного Федерального закона) // СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3019.

Возможность оспаривания решения третейского суда для участников третейского
разбирательства предусмотрена Федеральным законом "О третейских судах в Российской
Федерации" (гл. VII).

Под третейским судом понимается постоянно действующий третейский суд или третейский
суд, образованный сторонами для решения конкретного спора (ст. 2 Федерального закона "О
третейских судах в Российской Федерации").

Решение третейского суда может быть оспорено участвующей в деле стороной путем подачи
заявления об отмене решения в компетентный суд. Под компетентным судом понимаются
арбитражный суд субъекта РФ по спорам, подведомственным арбитражным судам, и районный
суд по спорам, подведомственным судам общей юрисдикции, в соответствии с подсудностью,
установленной арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации (ст. ст. 2, 40 Федерального закона "О третейских судах
в Российской Федерации").

В связи с этим возникает вопрос о компетентном суде для оспаривания решения
Международного коммерческого арбитражного суда, образуемого в соответствии с Законом РФ от
7 июля 1993 г. N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже" <1>, в том числе
Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате РФ (ст. 2 данного Закона). Дело в том, что в соответствии с п. 2 ст.
6, п. п. 1, 2 ст. 34 названного Закона ходатайство об отмене арбитражного решения подлежит
рассмотрению Верховным судом республики в составе Российской Федерации, краевым,
областным, городским судом, судом автономной области и судом автономного округа по месту
арбитража. В литературе справедливо отмечено, что с введением в действие АПК 2002 г.
оспаривание решения Международного коммерческого арбитражного суда должно производиться
в арбитражный суд, если спор, разрешенный таким третейским судом, возник между
организациями, индивидуальными предпринимателями в связи с осуществлением ими
предпринимательской или иной экономической деятельности, поскольку положения п. 2 ст. 6, п. п.
1, 2 ст. 34 указанного Закона в части, устанавливающей, что компетентным государственным
судом по данному вопросу является только суд общей юрисдикции, вступили в противоречие с
АПК 2002 г. (ч. ч. 1, 2 ст. 27, ст. 31), а потому не подлежат применению с введением в действие § 1
"Подведомственность" гл. 4 нового АПК РФ (ст. 6 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 96-ФЗ
"О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации") <2>. В
пользу этого свидетельствует и практика Верховного Суда РФ.

--------------------------------
<1> Вестник ВС РФ. 1993. N 32. Ст. 1240.
<2> Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под

ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М., 2003. С. 108 (автор комментария к главе - Т.К. Андреева);
Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. М., 2003. С. 100, 101 (автор главы - В.В.
Ярков).

ОАО обратилось в Московский городской суд с ходатайством о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате РФ от 19 марта 2002 г.

Определением судьи Московского городского суда от 26 августа 2002 г. в принятии
ходатайства отказано как не подлежащего рассмотрению и разрешению в порядке гражданского
судопроизводства.

Отказывая в принятии заявленного ходатайства, судья правильно исходил из того, что при
новом рассмотрении вопроса о принятии указанного ходатайства был принят и 27 июля 2002 г.
опубликован АПК РФ. В соответствии с п. 2 ст. 31 этого Кодекса рассмотрение ходатайств о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов по
спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической
деятельности, отнесено к подведомственности арбитражных судов. Указанная статья была
введена в действие с 6 августа 2002 г. <1>.

--------------------------------
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<1> См. Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 22 октября 2002 г.
N 5-Г02-138  .

3. Дела о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений
третейских судов новыми для арбитражных судов не являются. Такие дела и ранее относились к
компетенции арбитражного суда Временным положением о третейском суде для разрешения
экономических споров, утвержденным Постановлением Верховного Совета РФ от 24 июня 1992 г.
N 3115-1 (ч. 1 ст. 25), Федеральным законом от 5 мая 1995 г. N 71-ФЗ "О введении в действие
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" <1> (ст. 7).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 19. Ст. 1710.

По общему правилу решение третейского суда исполняется добровольно в порядке и сроки,
которые установлены в данном решении. Если в решении третейского суда срок не установлен, то
оно подлежит немедленному исполнению. Однако если решение третейского суда не исполнено
добровольно в установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению (ст. 44, п. 1 ст.
45 Федерального закона "О третейских судах").

Принудительное исполнение решения третейского суда подлежит "санкционированию"
компетентным государственным судом путем выдачи им исполнительного листа. Об этом
свидетельствует и норма подп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона "Об исполнительном
производстве", в соответствии с которой, с учетом положения п. 3 ст. 6 данного Федерального
закона, исполнительными документами являются, в частности, исполнительные листы,
выдаваемые судами общей юрисдикции и арбитражными судами на основании решений
Международного коммерческого арбитража и иных третейских судов.

Возможность выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда для участников третейского разбирательства прямо предусмотрена
Федеральным законом "О третейских судах в Российской Федерации" (п. п. 1, 2 ст. 45).

Принудительное исполнение решения третейского суда осуществляется по правилам
исполнительного производства, действующим на момент исполнения решения третейского суда,
на основании выданного компетентным судом исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда. Заявление о выдаче исполнительного листа подается в
компетентный суд стороной, в пользу которой было вынесено решение. Под компетентным судом
понимаются арбитражный суд субъекта РФ по спорам, подведомственным арбитражным судам, и
районный суд по спорам, подведомственным судам общей юрисдикции, в соответствии с
подсудностью, установленной арбитражным процессуальным или гражданским процессуальным
законодательством Российской Федерации (ст. 2, п. п. 1, 2 ст. 45 Федерального закона "О
третейских судах в Российской Федерации").

Таким образом, с учетом положений ч. ч. 1, 2 ст. 27, ст. 31 АПК РФ вопрос о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда по спору,
возникшему между организациями, индивидуальными предпринимателями в связи с
осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности, подлежит
рассмотрению арбитражным судом.

Такой вопрос подлежит рассмотрению арбитражным судом и в том случае, когда речь идет о
принудительном исполнении решения Международного коммерческого арбитражного суда,
образуемого в соответствии с Законом РФ "О международном коммерческом арбитраже", в том
числе Международного коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной комиссии при
Торгово-промышленной палате РФ, несмотря на то, что в ст. 2, п. 1 ст. 35 этого Закона
компетентным судом по вопросу выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение
Международного коммерческого арбитражного суда указывается суд общей юрисдикции -
верховный суд республики в составе Российской Федерации, краевой, областной, городской суд,
суд автономной области и суд автономного округа по месту арбитража (см. п. 2 комментария к
настоящей статье).

Статья 32. Подведомственность арбитражным судам дел о признании и приведении в
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений

Комментарий к статье 32

1. В комментируемой статье речь идет о рассмотрении арбитражным судом дел об
экзекватуре судебных решений, вынесенных за рубежом, двух видов:

- решений государственных судов других государств;
- решений негосударственных (третейских) судов, принятых на территории других

государств.
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В любом случае такие дела подведомственны арбитражному суду при условии, что:
1) спор, разрешенный иностранным судом или арбитражем, возник в сфере

предпринимательской или иной экономической деятельности организаций, индивидуальных
предпринимателей;

2) возможность экзекватуры иностранного судебного решения предусмотрена
международным договором Российской Федерации или федеральным законом (ч. 1 ст. 241 АПК
РФ).

2. Ранее такие дела арбитражному суду были неподведомственны ввиду отсутствия
федерального закона, который бы относил их рассмотрение к компетенции арбитражного суда.
АПК 1995 г. такие дела к ведению арбитражного суда не относил.

В то же время до введения в действие АПК 2002 г. на территории России сохранял в полном
объеме юридическую силу Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. N 9131-
XI "О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей" <1>. В силу ст.
2 данного Указа вопрос о разрешении принудительного исполнения решения иностранного суда
рассматривался по ходатайству взыскателя Верховным Судом автономной республики, краевым,
областным, городским судом, судом автономной области и судом автономного округа. С
введением в действие АПК 2002 г. этот Указ подлежит применению в части, не противоречащей
вновь принятому АПК РФ (ст. 3 Федерального закона "О введении в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации").

--------------------------------
<1> Вестник ВС СССР. 1988. N 26. Ст. 427.

С введением в действие ГПК 2002 г. и АПК 2002 г. вопросы о признании и приведении в
исполнение иностранных судебных решений компетентны рассматривать как суды общей
юрисдикции (гл. 45 ГПК РФ "Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных
третейских судов (арбитражей)"), так и арбитражные суды (гл. 31 АПК РФ "Производство по делам
о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных
решений"). Разграничение компетенции между общими и арбитражными судами производится по
характеру спора, разрешенного иностранным судом (носит ли он экономический характер или нет),
и статусу участника такого спора (организация, предприниматель или нет). Примечательно, что
ГПК РФ содержит оговорку следующего содержания: "Под решениями иностранных судов
понимаются решения по гражданским делам, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕЛ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ
СПОРАМ И ДРУГИХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И
ИНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (выделено мной. - Авт.), приговоры по делам в части
возмещения ущерба, причиненного преступлением" (ч. 2 ст. 409).

19 февраля 1998 г. районный суд г. Пусан Республики Корея вынес постановление о
продаже на аукционе морского судна СТМ "Оржев".

Б. обратился в Приморский краевой суд с заявлением, в котором возражал против признания
Российской Федерацией данного постановления иностранного суда и просил в этом отказать.

Определением судьи в принятии заявления (возражений) отказано как не подлежащего
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

В связи с введением в действие с 1 сентября 2002 г. нового АПК РФ федеральные законы и
иные нормативные правовые акты, а также Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня
1988 г. "О признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей"
применяются в части, не противоречащей АПК РФ.

В соответствии со ст. ст. 32, 241 - 246 АПК РФ рассмотрение дел о признании и приведении в
исполнение решений иностранных судов, возникающих при осуществлении предпринимательской
и иной экономической деятельности, относится к компетенции арбитражных судов.

Указанные нормы не предусматривают и не регулируют порядок рассмотрения поступивших
от заинтересованного лица возражений по поводу признания решения иностранного суда, как это
установлено п. 10 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. "О признании и
исполнении в СССР решений иностранных судов и арбитражей". Однако это обстоятельство не
может свидетельствовать о подведомственности рассмотрения таких заявлений (возражений)
судам общей юрисдикции в силу следующих оснований.

Исходя из названия Указа и гл.  31  АПК РФ,  в которую включены ст.  ст.  241  -  246  АПК РФ,
следует вывод о том, что эти законодательные нормы регулируют одни и те же правоотношения -
о признании и исполнении решений иностранных судов. В связи с этим п. 10 Указа установлено
положение о возможности принесения и рассмотрения по такой категории дел (не подлежащих
принудительному исполнению) возражений, что является частью процедуры их производства. В
АПК РФ эта процедура - подача возражений - предусмотрена общей нормой (ст. 41).

Следовательно, с учетом изменений в подведомственности дел о признании и исполнении
решений иностранных судов поступившие от заявителя возражения не могут быть рассмотрены в
порядке гражданского судопроизводства <1>.
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--------------------------------
<1> См. Определения Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 29 ноября 2002 г.

N 56-Г02-32; от 4 апреля 2003 г. N 5-Г02-22, N 5-Г03-22  .

3. К числу международных договоров Российской Федерации, предусматривающих
признание и приведение в исполнение в России иностранных судебных решений, относятся:

- Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений
(Нью-Йорк, 10 июня 1958 г.). В соответствии с п. п. 1, 2 ст. I, ст. III данной Конвенции она
применяется в отношении признания и приведения в исполнение арбитражных решений,
вынесенных на территории государства, иного, чем то государство, где испрашивается признание
и приведение в исполнение таких решений, по спорам, сторонами в которых могут быть как
физические, так и юридические лица. Она применяется также к арбитражным решениям, которые
не считаются внутренними решениями в том государстве, где испрашивается их признание и
приведение в исполнение. Каждое Договаривающееся государство признает арбитражные
решения как обязательные и приводит их в исполнение в соответствии с процессуальными
нормами той территории, где испрашивается признание и приведение в исполнение этих решений.
Термин "арбитражные решения" включает не только арбитражные решения, вынесенные
арбитрами, назначенными по каждому отдельному делу, но и арбитражные решения, вынесенные
постоянными арбитражными органами;

- Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.). В соответствии со ст. ст. 1, 2, 7, 8 данного Соглашения оно
регулирует вопросы разрешения дел, вытекающих из договорных и иных гражданско-правовых
отношений между хозяйствующими субъектами, из их отношений с государственными и иными
органами, а также вопросы исполнения решений по ним. Под хозяйствующими субъектами
понимаются предприятия, их объединения, организации любых организационно-правовых форм, а
также граждане, обладающие статусом предпринимателя в соответствии с законодательством,
действующим на территории государств - участников Содружества Независимых Государств, и их
объединения. Государства - участники Содружества Независимых Государств взаимно признают и
исполняют вступившие в законную силу решения компетентных судов. Решения, вынесенные
компетентными судами одного государства - участника Содружества Независимых Государств,
подлежат исполнению на территории других государств - участников Содружества Независимых
Государств. Решения, вынесенные компетентным судом одного государства - участника
Содружества Независимых Государств в части обращения взыскания на имущество ответчика,
подлежат исполнению на территории другого государства - участника Содружества Независимых
Государств органами, назначенными судом либо определенными законодательством этого
государства. Приведение в исполнение решения производится по ходатайству заинтересованной
стороны;

- другие много- и двусторонние международные договоры.
4. Следует иметь в виду, что Соглашением между Российской Федерацией и Республикой

Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов Российской
Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь (Москва, 17 января 2001 г.) <1>
предусмотрено, что судебные акты компетентных судов Сторон не нуждаются в специальной
процедуре признания и исполняются в таком же порядке, что и судебные акты судов своего
государства на основании исполнительных документов судов, принявших решения. Под
компетентными судами понимаются арбитражные суды Российской Федерации и хозяйственные
суды Республики Беларусь. Исполнительные документы, подписанные судьей и скрепленные
гербовой печатью компетентного суда, представляются на русском языке и не требуют
легализации. Исполнительный документ на взыскание денежных средств направляется
взыскателем непосредственно в банк или иную кредитную организацию, обслуживающую
должника, если взыскатель располагает сведениями об имеющихся там счетах должника и о
наличии на них денежных средств. Банк или иная кредитная организация на основании
исполнительного документа производят списание присужденной суммы со счета должника в таком
же порядке, что и при получении указанных документов от организации, находящейся с таким
банком или кредитной организацией на территории одного государства. Если взыскатель такими
сведениями не располагает или на счете должника недостаточно средств для погашения всей
присужденной суммы долга, а также в иных случаях исполнительный документ направляется
взыскателем (или по его указанию банком либо иной кредитной организацией) судебному
приставу-исполнителю (судебному исполнителю) для исполнения в соответствии с
законодательством Стороны, на территории которой необходимо произвести исполнение (ст. ст. 1
- 3) <2>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 7. Ст. 550.



93

<2> По вопросам применения данного Соглашения см. информационное письмо Высшего
Арбитражного Суда РФ от 1 июня 2004 г. N С1-7/МО-627; Минюста России от 28 января 2004 г. N
06/899-ЮЧ; ЦБ РФ от 4 июня 2004 г. N 01-31/2020 // Вестник Банка России. 2004. N 47.

Указанное Соглашение, по сути, исключает компетенцию российского арбитражного суда на
рассмотрение вопроса о признании и приведении в исполнение хозяйственных судов Республики
Беларусь.

В ноябре 1999 г. ПО "Завод "Горизонт" Республики Беларусь обратилось в Минюст
Республики Дагестан с ходатайством о признании и разрешении принудительного исполнения на
территории Российской Федерации решения Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь
от 27 мая 1999 г. о взыскании с АО "Радиотехника" г. Махачкалы в пользу государственного
предприятия "Завод "Горизонт" (г. Минск) долга и пени.

Определением Верховного суда Республики Дагестан ходатайство удовлетворено.
Отменяя указанное определение, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного

Суда РФ указала следующее.
Суд, считая возможным удовлетворить заявленное ходатайство, сослался на ст. 51

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам от 4 августа 1994 г., участниками которого являются Российская Федерация и Республика
Беларусь.

С таким выводом суда согласиться нельзя. В соответствии со ст. 1 Соглашения между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов
арбитражных судов Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь от 17
января 2001 г. судебные акты компетентных судов сторон не нуждаются в специальной процедуре
признания и исполняются в таком же порядке, что и судебные акты судов своего государства на
основании исполнительных документов судов, принявших решения.

Кроме того, с 1 сентября 2002 г. вступил в силу АПК РФ, согласно ст. 31 которого
арбитражные суды рассматривают дела:

1) об оспаривании решений третейских судов по спорам, возникающим при осуществлении
предпринимательской и иной экономической деятельности;

2) о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и иной экономической
деятельности <1>.

--------------------------------
<1> См. Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 17 марта 2003 г.

N 20-Г03-3  .

Статья 33. Специальная подведомственность дел арбитражным судам

Комментарий к статье 33

1. В комментируемой статье приводится перечень дел "исключительной"
подведомственности арбитражного суда. АПК РФ называет их делами "специальной
подведомственности".

Необходимость прямого указания категорий таких дел в федеральном законе (в частности, в
рассматриваемой статье АПК РФ) связана с тем, что общие критерии определения
подведомственности дел арбитражному суду - характер спорного правоотношения и субъектный
состав участников дела (ч. ч. 1, 2 ст. 27 АПК РФ) - неприменимы. Однако по своей сути такие дела
связаны с экономической деятельностью основного участника дела, права и обязанности которого
непосредственно затрагиваются судебным актом по делу. Часть 2 комментируемой статьи прямо
оговаривает, что указанные в ч. 1 данной статьи дела подлежат рассмотрению в арбитражном
суде независимо от субъектного состава их участников - являются ли участниками дела
юридические лица или индивидуальные предприниматели либо в число таких участников входят
граждане, не обладающие статусом индивидуального предпринимателя.

Пленум ВАС РФ обратил внимание на то, что дела, предусмотренные ст. 33 АПК РФ,
подлежат рассмотрению в арбитражных судах независимо от того, являются ли участниками
правоотношений, из которых возник спор или требование, юридические лица, индивидуальные
предприниматели или иные организации и граждане. В том числе подлежат рассмотрению в
арбитражных судах дела о несостоятельности (банкротстве), споры о создании, реорганизации и
ликвидации организаций, споры об отказе в государственной регистрации, уклонении от
государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, споры между
акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ,
вытекающие из деятельности хозяйственных товариществ и обществ (за исключением трудовых
споров), а также дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной
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экономической деятельности и другие дела, возникающие при осуществлении
предпринимательской и иной экономической деятельности, в случаях, предусмотренных
федеральным законом (п. 5 Постановления от 9 декабря 2002 г. N 11).

Под исключительной (специальной) подведомственностью арбитражного суда следует
понимать отнесение федеральным законом дела определенной категории к ведению
исключительно арбитражного суда. Никаким иным юрисдикционным органам, в том числе судам
общей юрисдикции, такие дела неподведомственны.

2. Дела о несостоятельности (банкротстве) подлежат рассмотрению исключительно в
арбитражном суде (п. 1 ч. 1 ст. 33 АПК РФ). Аналогичная норма содержится и в п. 1 ст. 6
Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.

На подведомственность дел данной категории не влияет статус ни заявителя (предъявлено
ли требование о признании должника несостоятельным (банкротом) юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем, гражданином, не обладающим статусом индивидуального
предпринимателя, уполномоченным государственным органом или самим должником), ни
должника (является ли таковым юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
гражданин, не обладающий таким статусом).

В соответствии с п. 1 ст. 25, п. 1 ст. 65 ГК РФ, п. п. 2, 3 ст. 1 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" вопрос о несостоятельности (банкротстве) может быть
поставлен перед судом в отношении:

1) юридического лица:
- коммерческой организации - общества с ограниченной ответственностью, акционерного

общества, производственного кооператива, государственного или муниципального унитарного
предприятия (за исключением казенного предприятия), банка или иной кредитной организации и
др. <1>;

--------------------------------
<1> Научно-практический комментарий к Федеральному закону "О несостоятельности

(банкротстве)" / Под ред. В.В. Витрянского. М., 2004. С. 53, 54 (автор комментария - В.В.
Витрянский).

- некоммерческой организации (за исключением учреждения, политической партии и
религиозной организации) - потребительского кооператива, благотворительного или иного фонда и
др.;

2) гражданина:
- индивидуального предпринимателя;
- гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем.
Пленум ВАС РФ в Постановлении от 8 апреля 2003 г. N 4 "О некоторых вопросах, связанных

с введением в действие Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" <1>
разъяснил, что согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
действие этого Федерального закона распространяется на все юридические лица, за исключением
казенных предприятий, учреждений, политических партий и религиозных организаций. Дела о
признании несостоятельными (банкротами) соответствующих юридических лиц подведомственны
арбитражным судам.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2003. N 6.

Вопрос о судебной подведомственности дел данной категории - суду общей юрисдикции или
арбитражному суду - не вызывал разнотолков и ранее.

Так,  в Постановлении Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г.  N 6/8 было,  в
частности, разъяснено, что дела о признании индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) подведомственны арбитражному суду. При разрешении таких
споров следует иметь в виду, что свои требования к индивидуальному предпринимателю могут
предъявить и кредиторы по обязательствам, не связанным с осуществлением
предпринимательской деятельности (о причинении вреда жизни, здоровью или имуществу граждан
или юридических лиц, о взыскании алиментов и т.п.) (п. 14). В то же время после завершения
расчетов с кредиторами индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, считается
свободным от исполнения оставшихся обязательств, связанных с его предпринимательской
деятельностью. Гражданину, являвшемуся ранее индивидуальным предпринимателем, могут быть
также предъявлены требования по другим обязательствам, не связанным с предпринимательской
деятельностью, которые не были заявлены кредиторами при осуществлении процедуры
банкротства, а также неудовлетворенные требования о возмещении вреда, причиненного жизни и
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здоровью, и иные требования личного характера (последние - независимо от того, были ли они
предъявлены при осуществлении процедуры банкротства). По завершении процедуры признания
индивидуального предпринимателя банкротом все споры с его участием подведомственны суду
общей юрисдикции (п. 15).

Следует иметь в виду, что дела по искам:
- конкурсного управляющего, а также конкурсного кредитора, уполномоченного органа,

требования которых не были удовлетворены в ходе конкурсного производства, к учредителям
(участникам) должника, собственнику имущества должника - унитарного предприятия и иным
лицам, в том числе руководителю должника, о привлечении таких лиц к субсидиарной
ответственности по обязательствам должника (п. 4 ст. 10 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)");

- должника, а также внешнего или конкурсного управляющего о признании
недействительными сделок, совершенных должником (п. п. 1 - 5 ст. 103, п. п. 3 - 5 ст. 129
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)");

- конкурсного кредитора, уполномоченного органа, требования которых не были
удовлетворены в ходе конкурсного производства, об обращении взыскания на имущество
должника, полученное третьими лицами, или о взыскании с них соответствующей денежной суммы
без обращения взыскания на имущество должника (п. 11 ст. 142 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)") - как дела, хотя и связанные с проведением процедур
банкротства должника (или возникшие в связи с этим), но рассматриваемые в общем (исковом)
порядке, подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции или арбитражном суде в соответствии
с общими правилами о подведомственности дел, возникающих из гражданских правоотношений,
установленными п. 1 ч. 1, ч. 4 ст. 22 ГПК РФ, ч. ч. 1, 2 ст. 27, ст. 28 АПК РФ, т.е. в зависимости от
того, является ли участником спорного правоотношения гражданин, обладающий статусом
индивидуального предпринимателя, или нет, а если гражданин обладает таким статусом - связан
ли заявленный спор с его предпринимательской деятельностью или нет. Не исключено
рассмотрение таких дел в арбитражном суде и в силу п. п. 2, 4 ст. 33 АПК РФ как дел по спорам,
связанным с созданием, реорганизацией и ликвидацией организаций <1>, а также спорам,
вытекающим из деятельности хозяйственного общества <2> (см. п. п. 3, 4 комментария к
рассматриваемой статье).

--------------------------------
<1> См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 22 ноября 2005 г. N 12142/05 //

Вестник ВАС РФ. 2006. N 4.
<2> См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июня 2006 г. N 837/06 // Вестник

ВАС РФ. 2006. N 8.

Пленум ВАС РФ в Постановлении от 15 декабря 2004 г. N 29 "О некоторых вопросах
практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" <1> обратил
внимание на то, что согласно п. 4 ст. 10 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"
субсидиарная ответственность указанных в норме данного пункта лиц по обязательствам
должника может быть возложена на них при недостаточности имущества должника и ее размер
определяется исходя из разницы между размером требований кредиторов, включенных в реестр
требований кредиторов, и денежными средствами, вырученными от продажи имущества должника
или замещения активов организации должника. Иски конкурсных управляющих о привлечении этих
лиц к ответственности рассматриваются судами по установленной процессуальным
законодательством подведомственности. Предъявление такого иска может служить основанием
для отложения рассмотрения вопроса о завершении конкурсного производства. В тех случаях,
когда указанные лица не были привлечены к субсидиарной ответственности в таком порядке,
соответствующие исковые требования могут быть предъявлены к ним каждым кредитором или
уполномоченным органом. Иски о признании недействительными сделок по основаниям,
предусмотренным п. п. 1 - 5 ст. 103 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", и о
применении последствий их недействительности предъявляются в суд общей юрисдикции или в
арбитражный суд в соответствии с правилами ГПК РФ и АПК РФ о подведомственности (п. п. 7,
42).

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 12. Специальное приложение.

3. Дела по спорам о создании, реорганизации и ликвидации организаций, а также об отказе в
государственной регистрации, уклонении от таковой юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей (п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 33 АПК РФ) подлежат рассмотрению исключительно в
арбитражном суде, если речь идет о создании, реорганизации и ликвидации или государственной
регистрации коммерческих организаций - общества с ограниченной ответственностью,
акционерного общества, производственного кооператива, государственного или муниципального
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унитарного предприятия, банка или иной кредитной организации и др. (п. 1 ст. 50 ГК РФ) либо о
государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя (ст. 23 ГК
РФ).

О правоспособности юридического лица и о его государственной регистрации см. п. 3
комментария к ст. 27 АПК РФ.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 обращено внимание на то, что
дела по спорам о создании, реорганизации и ликвидации, а также по спорам об отказе в
государственной регистрации, уклонении от таковой некоммерческих организаций, в том числе
общественных объединений и организаций, политических партий, общественных фондов,
религиозных объединений и др., не имеющих в качестве основной цели своей деятельности
извлечение прибыли, не подлежат рассмотрению арбитражными судами (п. 5).

Адвокаты К. и М. обратились в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным
решения Инспекции МНС РФ об отказе в государственной регистрации адвокатского бюро "К. и М."
в связи с непредставлением учредительного договора и об обязании Инспекции зарегистрировать
бюро.

Согласно п. 2 ст. 1 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации" адвокатская деятельность не является предпринимательской. В силу
положений ст. ст. 22, 23 этого Федерального закона адвокатское бюро является некоммерческой
организацией.

Дела по спорам о создании, реорганизации и ликвидации, а также об отказе в
государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации некоммерческих
организаций, не имеющих в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, не
подлежат рассмотрению арбитражными судами.

Удовлетворяя требования К. и М., суды не учли, что заявленный спор связан с
государственной регистрацией некоммерческой организации, поэтому не подлежит рассмотрению
в арбитражном суде <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановления Президиума ВАС РФ от 8 февраля 2005 г. N 14634/04; от 26 июля

2005 г. N 4523/05 // Вестник ВАС РФ. 2005. N 6, 11.

Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом обратилось в
арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения внешнего управляющего
государственного унитарного предприятия "Невельский морской рыбный порт" (должник) о
реорганизации государственного унитарного дочернего предприятия "Станция судовых
спасательных и защитных средств" (дочернее предприятие должника) путем его присоединения к
основному предприятию - должнику, а также решения регистрирующего органа о государственной
регистрации прекращения деятельности дочернего предприятия и др.

Федеральный арбитражный суд, сочтя, что дело не подлежит рассмотрению в арбитражном
суде ни в порядке искового производства, ни в рамках дела о банкротстве, ни в порядке
административного судопроизводства, постановлением производство по делу прекратил со
ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

Президиум ВАС РФ Постановление суда кассационной инстанции отменил, указав
следующее.

Принимая во внимание компетенцию арбитражных судов по рассмотрению дел, связанных с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности (ч. 1 ст. 27 АПК РФ), а
также положения п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК, споры о реорганизации унитарных предприятий, являющихся
согласно ст. 50 ГК РФ коммерческими организациями, подведомственны арбитражным судам. В
данном случае на разрешение арбитражного суда передан спор по иску о признании
недействительным акта о реорганизации, изданного внешним управляющим, который, по мнению
истца, не соответствует закону и нарушает права и охраняемые законом интересы собственника
имущества реорганизуемых предприятий. Поскольку данный спор вытекает из гражданских
правоотношений, он правильно рассмотрен арбитражным судом первой инстанции по существу в
порядке искового производства вне рамок дела о банкротстве <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 22 ноября 2005 г. N 12142/05 // Вестник ВАС

РФ. 2006. N 4.

Комитет по управлению государственным имуществом обратился в суд автономного округа с
исковым заявлением о ликвидации внебюджетного государственного фонда поддержки и развития
малочисленных народов Севера автономного округа.

Определением судьи в принятии заявления отказано в связи с тем, что данное заявление не
подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.
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Отменив указанное определение, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда РФ указала следующее.

Дела по спорам о создании, реорганизации и ликвидации, об отказе в государственной
регистрации, уклонении от нее некоммерческих организаций, не имеющих в качестве основной
цели своей деятельности извлечение прибыли, подлежат рассмотрению судами общей
юрисдикции.

Поскольку Комитет обратился в суд с иском о ликвидации внебюджетного государственного
фонда, не имеющего в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, что
следует из Положения об этом фонде, отказ в принятии заявления незаконен <1>.

--------------------------------
<1> См. Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 24 февраля 2004

г. N 63-Г04-2 // Бюллетень ВС РФ. 2004. N 11.

4. Дела по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных
хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности таких организаций,
подлежат рассмотрению исключительно в арбитражном суде, кроме споров, вытекающих из
деятельности таких организаций, по существу являющихся трудовыми спорами (п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК
РФ).

В литературе споры, связанные с деятельностью хозяйственных товариществ и обществ,
принято называть "корпоративными спорами".

Ранее дела по такого рода спорам, если хотя бы одним из участников спора выступал
гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем, рассматривались в судах общей
юрисдикции.

Отнесение дел данной категории к исключительному ведению арбитражного суда
(независимо от статуса участников спора) обусловлено тем, что заявленный спор возник вокруг
деятельности хозяйственного товарищества (общества), носящей предпринимательский или иной
экономический характер, и связано с упорядочением разрешения таких споров в определенном
судебном органе, с избежанием ситуаций "растаскивания" спорных моментов по различным судам
- судам общей юрисдикции и арбитражным судам.

Житель г. Темрюка М., владеющий тремя акциями ОАО, обратился в Темрюкский районный
суд Краснодарского края с иском к ОАО, находящемуся в г. Москве, об отмене ряда положений
устава ОАО, касающихся процедуры принятия решений советом директоров ОАО. Истец просил
привести пункт устава ОАО в соответствие с законодательством РФ об акционерных обществах.

Президиум Верховного Суда РФ состоявшиеся по делу судебные постановления отменил,
производство по нему прекратил по следующим основаниям.

Как следует из заочного решения Темрюкского районного суда, М., являющийся акционером
ОАО, обратился к этому обществу с иском об отмене отдельного положения устава акционерного
общества, мотивировав свои требования тем, что положение устава нарушает его экономические
права как акционера.

Судья Темрюкского районного суда принял указанное дело к производству суда в нарушение
требований процессуального закона, поскольку нормы АПК РФ прямо указывают на
подведомственность данной категории споров арбитражным судам. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст.
33 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам между акционером и акционерным
обществом, участниками иных хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из
деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за исключением трудовых споров. При этом
согласно ч. 2 ст. 33 АПК РФ указанные в ч. 1 данной статьи дела рассматриваются арбитражным
судом независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор
или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и
граждане <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВС РФ от 29 июня 2005 г. N 10пв05  .

Однако конструкция нормы п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ сформулирована не совсем удачно, что,
исходя из ее буквального толкования в судебной практике, дает основания относить разрешение
ряда корпоративных споров к ведению суда общей юрисдикции. Например, из данной нормы
прямо не следует рассмотрение арбитражным судом дел по спорам:

- между акционерами (например, о правах на акции при их отчуждении). В силу норм
Федерального закона "О рынке ценных бумаг" право на именную бездокументарную ценную
бумагу переходит к приобретателю в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения
реестра с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя; права,
закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода
прав на эту ценную бумагу (ч. ч. 2, 3 ст. 29). Приобретателем акции может быть и гражданин, не



98

являющийся индивидуальным предпринимателем. Акционерное общество же в таком деле - не
обязательный участник и уж совсем не ответчик;

- между участником иного хозяйственного товарищества (общества) и таким товариществом
(обществом);

- между лицом, приобретшим акции, и держателем реестра акционеров в случае, когда
реестродержателем является не само акционерное общество, а регистратор (п. 2 ст. 45
Федерального закона "Об акционерных обществах"). В соответствии с разъяснением, данным в п.
19 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 "О некоторых вопросах применения
Федерального закона "Об акционерных обществах" <1>, если ведение реестра осуществляется
регистратором, в качестве ответчиков по делу по иску акционера об обязании внесения записи о
нем в реестр акционеров должны привлекаться акционерное общество и регистратор (держатель
реестра). Однако в п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ о держателе реестра ничего не говорится. К тому же
приобретателем акции может быть и гражданин, не являющийся индивидуальным
предпринимателем;

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 1.

- о признании недействительным решения внеочередного общего собрания акционеров,
созванного акционером - инициатором такого собрания, когда в течение установленного законом
срока советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества не принято
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в
его созыве (п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"). В Постановлении
Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 (п. п. 24 - 26) вопрос о лице, привлекаемом в качестве
ответчика по иску о признании недействительным решения общего собрания акционеров, остался
без разъяснения. Однако, по сути, указанное требование адресовано не столько акционерному
обществу, сколько акционеру, созвавшему оспариваемое собрание, и акционерам, участвовавшим
в нем; разрешение такого спора без привлечения последних к участию в деле в качестве
соответчиков представляется недопустимым, поскольку судебный акт по делу непосредственно
затронет их права и обязанности. При этом акционером - инициатором собрания или его
участником может быть и гражданин, не обладающий статусом индивидуального
предпринимателя. Аналогичный спор может возникнуть и в обществе с ограниченной
ответственностью (п. 4 ст. 35, п. 1 ст. 43 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью" <1>);

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785.

- о признании недействительным решения совета директоров (наблюдательного совета)
акционерного общества (п. 5 ст. 53, п. 5 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах").
В соответствии с разъяснением, данным в п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября
2003 г. N 19, ответчиком по такому делу является акционерное общество. Однако на практике в
качестве соответчиков зачастую привлекаются члены совета директоров (наблюдательного
совета), не являющиеся индивидуальными предпринимателями. К тому же членство гражданина,
даже являющегося индивидуальным предпринимателем, в совете директоров (наблюдательном
совете) акционерного общества не является его предпринимательской деятельностью.
Аналогичный спор может возникнуть и в обществе с ограниченной ответственностью (п. 3 ст. 43
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью");

- о признании недействительной крупной сделки (сделки, в отношении которой имеется
заинтересованность), о применении последствий недействительности ничтожной сделки, о
признании недействительной сделки, выходящей за пределы правоспособности юридического
лица (п. 6 ст. 79, п. 1 ст. 84 Федерального закона "Об акционерных обществах"; п. 2 ст. 166, ст. 173
ГК РФ <1>). Другой (помимо акционерного общества) стороной сделки может быть и гражданин, не
являющийся индивидуальным предпринимателем. Очевидно, такой гражданин-приобретатель -
соответчик по делу, поскольку судебный акт может непосредственно затронуть его права и
обязанности по сделке. Аналогичный спор может возникнуть и в отношении общества с
ограниченной ответственностью (п. 5 ст. 45, п. 5 ст. 46 Федерального закона "Об обществах с
ограниченной ответственностью").

--------------------------------
<1> Пленум ВАС РФ в Постановлении от 18 ноября 2003 г. N 19 разъяснил, что акционеры

вправе также предъявлять иски о признании недействительными сделок по основаниям,
предусмотренным ст. 173 ГК РФ (п. 37). По вопросу предъявления акционером иска о применении
последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной акционерным обществом, см.,
например, Постановление ФАС Поволжского округа от 2 ноября 2004 г. по делу N А12-10215/03-
С40  .
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Пленум ВАС РФ в Постановлении от 18 ноября 2003 г. N 19 указал, что "при разрешении
споров, возникающих в связи с исками акционеров, необходимо иметь в виду, что иски
акционерами могут предъявляться в случаях, предусмотренных законодательством". С таким
утверждением согласиться нельзя ввиду его противоречия положению ч. 1 ст. 46 Конституции РФ о
праве на судебную защиту. Акционером может быть заявлен иск, как предусмотренный
федеральным законом, так и нет. Но дело не в этом: в п. 38 того же Постановления указано, что
"иски, предъявляемые акционерами (в том числе акционерами - физическими лицами) в указанных
в данном Постановлении случаях, подлежат рассмотрению арбитражными судами в соответствии
с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации". Возникает вопрос: какова
тогда подведомственность иных (не предусмотренных указанным постановлением) исков?

До настоящего времени не отменено разъяснение, данное Пленумом ВС РФ и Пленумом
ВАС РФ в Постановлении от 9 декабря 1999 г. N 90/14 "О некоторых вопросах применения
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" <1>, по которому, решая
вопрос о принятии заявления по делу, связанному с применением данного Федерального закона,
необходимо исходить из субъектного состава возникших правоотношений. Если хотя бы одной из
сторон по делу является участник общества - физическое лицо (группа физических лиц), дело
подведомственно суду общей юрисдикции. В иных случаях разрешение заявленных требований
относится к компетенции арбитражного суда (п. 27).

--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 2000. N 3; Вестник ВАС РФ. 2000. N 2.

С учетом изложенного очевидно, что норма п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ нуждается в
законодательном уточнении.

Неопределенность по вопросу подведомственности упомянутых категорий споров отчасти
устраняет Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 (п. п. 6 - 8): "Положения
пункта 4 части 1 статьи 33 подлежат применению с учетом части 1 статьи 27 Кодекса:
арбитражным судам подведомственны споры между участником хозяйственного товарищества и
общества и хозяйственным товариществом и обществом, вытекающие из деятельности
хозяйственных товариществ и обществ и связанные с осуществлением прав и выполнением
обязанностей участниками хозяйственных товариществ и обществ.

Споры между участниками хозяйственных товариществ и обществ, если хотя бы один из них
является гражданином, не имеющим статуса индивидуального предпринимателя, не подлежат
рассмотрению в арбитражном суде, за исключением случаев, когда указанные споры связаны с
предпринимательской или иной экономической деятельностью указанных хозяйственных
товариществ и обществ.

...Арбитражным судам подведомственны споры по искам заинтересованных лиц к держателю
реестра акционеров общества или к депозитарию, связанные с осуществляемой ими
деятельностью, в том числе по учету прав на акции и иные эмиссионные ценные бумаги общества.

...Арбитражным судам подведомственны споры о признании выпуска эмиссионных ценных
бумаг недействительным, в том числе о признании недействительными актов государственных и
иных органов о регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг общества и отчета об итогах
выпуска этих ценных бумаг".

Несовершенство нормы п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ находит отражение в практике как высших
судебных органов - Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ - так и нижестоящих
судов.

Спортивный клуб обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ОАО задолженности,
образовавшейся в связи с неисполнением ответчиком обязанности по регулярному перечислению
истцу денежных средств в соответствии с учредительным договором.

Постановлением суда апелляционной инстанции производство по делу прекращено. Суд
счел, что данный спор неподведомствен арбитражному суду в силу общих норм о
подведомственности, предусмотренных ст. 27 АПК РФ, поскольку отношения по перечислению
учредителем ежемесячных платежей в виде финансовой поддержки некоммерческой организации
не связаны с предпринимательской и иной экономической деятельностью. Специальная же
подведомственность арбитражным судам дел с участием хозяйственных товариществ и обществ,
установленная ст. 33 АПК РФ, не затрагивает подведомственности дел по спорам с участием иных
юридических лиц.

Федеральный арбитражный суд указанное постановление отменил, в иске отказал. Суд
кассационной инстанции признал спор о взыскании задолженности по уплате ежемесячных
платежей для оказания финансовой поддержки спортивному клубу экономическим, следовательно,
подлежащим рассмотрению в арбитражном суде. Спор возник в связи с участием общества в
составе учредителей некоммерческой организации, выступающей в качестве юридического лица, и
неисполнением принятого им гражданско-правового денежного обязательства <1>.
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--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 29 августа 2006 г. N 5244/06  .

ЗАО обратилось в Енисейский районный суд Красноярского края с иском к ООО (находится в
г. Черногорске Республики Хакасия), Щ. (проживает в г. Москве), С. (проживает в г. Находка), В.
(место проживания не установлено) об исключении их из числа участников ООО. В обоснование
иска указано, что на внеочередном собрании акционеров ЗАО было принято решение об участии
ЗАО в холдинговой компании путем учреждения нескольких дочерних предприятий со 100%-ной
долей ЗАО в уставных капиталах. В число этих предприятий вошло и ООО "Разрез Степной".
Однако бывший генеральный директор ЗАО Щ., которому поручили подготовку учредительных
документов и организацию деятельности создаваемых предприятий, выйдя за пределы
предоставленных ему полномочий, заключил от имени ЗАО учредительный договор, по которому
соучредителем создаваемого ООО выступил сам Щ., внесший 1,9 млн. руб. (что соответствует 190
долям в уставном капитале), а доля ЗАО "Разрез Степной" составила 200 долей (2 млн. руб.).
Впоследствии на внеочередном собрании учредителей ООО было принято решение о продаже 5
долей уставного капитала третьему лицу - С. Такие действия противоречат п. 18 ч. 1 и ч. 2 ст. 48
Федерального закона "Об акционерных обществах". Исполняющий обязанности генерального
директора ООО В. отказался вносить в повестку дня внеочередного общего собрания ООО вопрос
об исключении Щ. и С. из числа участников общества.

Решением районного суда иск удовлетворен.
Отменяя решение суда и прекращая производство по делу, Президиум Верховного Суда РФ

указал следующее.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ арбитражные суды рассматривают дела по спорам

между участниками товариществ и обществ, вытекающим из деятельности обществ, за
исключением трудовых споров. Поэтому предъявленные ЗАО исковые требования суду общей
юрисдикции нельзя было принимать к рассмотрению и разрешать данный спор по существу <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВС РФ от 21 июля 2004 г. N 9пв04  .

Гражданин Л. обратился в арбитражный суд с иском к ОАО об обжаловании отказа
последнего от внесения в реестр акционеров ОАО сведений о Л. как о приобретателе акций ОАО.

Федеральный арбитражный суд Постановлением производство по делу прекратил в связи с
неподведомственностью данного спора арбитражному суду. Прекращая производство по делу, суд
кассационной инстанции указал, что согласно п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ арбитражные суды
рассматривают дела по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных
хозяйственных товариществ и обществ, вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ
и обществ, за исключением трудовых споров. Поскольку Л. не являлся акционером ОАО, суд счел
данное дело не подлежащим рассмотрению в арбитражном суде.

Между тем суд кассационной инстанции не учел следующего.
В рассматриваемом деле спор возник по иску заинтересованного лица (приобретателя акций

общества) к акционерному обществу (держателю реестра акционеров) и касается учета прав на
акции общества. Результатом оспариваемых действий или бездействия акционерного общества
является переход или сохранение прав владельцев ценных бумаг, дающих право на участие в
управлении обществом и осуществление иных корпоративных прав.

Следовательно, настоящий спор на основании п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ подведомствен
арбитражным судам <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 17 января 2006 г. N 11236/05 // Вестник ВАС

РФ. 2006. N 6.

ОАО "Росгазификация" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ЗАО
"Специализированный регистратор - держатель реестра акционеров газовой промышленности",
ОАО "Газпром" убытков в виде стоимости 50 млн. акций ОАО "Газпром", списанных с лицевого
счета истца помимо его воли.

При рассмотрении спора в суде первой инстанции истцом заявлено ходатайство о
привлечении в качестве ответчика по делу гражданина П.

Определением суда первой инстанции в удовлетворении ходатайства отказано,
производство по делу прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Прекращая производство
по делу, суд, ссылаясь на положения ст. ст. 27, 46 АПК РФ, счел невозможным участие в деле П.,
поскольку споры с участием граждан в качестве ответчиков не подлежат рассмотрению в
арбитражном суде.

Исковые требования основаны на положениях ст. 393 ГК РФ, устанавливающих обязанность
должника возместить убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением
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обязательства. В связи с этим ссылка суда на ст. 1080 ГК РФ о солидарной ответственности лиц,
совместно причинивших вред, является необоснованной, поскольку требования истца вытекают из
обязательственных, а не из деликтных отношений.

Поскольку П. не состоял с истцом в обязательственных правоотношениях, необоснованной
представляется и ссылка суда на невозможность рассмотрения спора без его участия. Кроме того,
суд не учел, что участие либо неучастие П. в рассматриваемом деле не влияет на определение
подведомственности данного спора.

В силу ч. 2 ст. 33 АПК РФ указанные в ч. 1 этой статьи дела рассматриваются арбитражными
судами независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор
или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и
граждане.

В силу п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" арбитражным судам подведомственны также споры по искам заинтересованных лиц к
держателю реестра акционеров общества или к депозитарию, связанные с осуществляемой ими
деятельностью, в том числе споры по учету прав на акции и иные эмиссионные ценные бумаги
общества.

Следовательно, суд не имел оснований для прекращения производства по делу в связи с его
неподведомственностью арбитражному суду <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановления Президиума ВАС РФ от 20 февраля 2006 г. N 5134/02 // Вестник ВАС

РФ. 2003. N 3, а также от 15 сентября 2004 г. N 6пв04 // Бюллетень ВС РФ. 2005. N 3.

В соответствии с договором о долевом участии в строительстве, заключенным между ООО
"М" (застройщик) и ООО "Т" (инвестор), застройщик обязан был передать инвестору по окончании
строительства административно-хозяйственного блока офисное помещение. До окончания срока
действия договора ООО "Т" при участии ООО "М" заключило с гражданином К. договор, по
которому уступило ему право требования упомянутого помещения от застройщика.

Участник ООО "Т" Д. обратился в арбитражный суд с заявлением к ООО "Т" и гражданину К.
о признании договора уступки требования недействительным. Оспаривая данный договор, Д.
указал на то, что договор является крупной сделкой, совершенной с нарушением требований п. 1
ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", в связи с чем
должен быть признан недействительным.

Определением суда производство по делу прекращено ввиду его неподведомственности
арбитражному суду.

Вывод о неподведомственности данного спора арбитражному суду является ошибочным.
Определением районного суда было возвращено заявление Д. к ООО "Т", ООО "М" и К. о

признании недействительным договора уступки требования с рекомендацией обратиться в
арбитражный суд. Данное определение оставлено без изменения определением судебной
коллегии по гражданским делам областного суда. Обе инстанции суда общей юрисдикции пришли
к выводу о неподведомственности спора суду общей юрисдикции, сославшись на ст. 33 АПК РФ.

Таким образом, оставление в силе определения арбитражного суда о прекращении
производства по делу ввиду его неподведомственности арбитражному суду по существу лишает
заявителя права на судебную защиту.

По настоящему делу материально-правовое требование основано на Федеральном законе
"Об обществах с ограниченной ответственностью", вытекает из деятельности общества и связано
с осуществлением прав истца как участника общества.

Исходя из положений п. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 33 АПК РФ указанные дела независимо от субъектного
состава относятся к подведомственности арбитражных судов <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 24 февраля 2004 г. N 11675/03 // Вестник

ВАС РФ. 2004. N 7. Между тем в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда
РФ за I квартал 2003 г., утвержденном Постановлением Президиума ВС РФ от 9 июля 2003 г., на
вопрос, каким судам - общей юрисдикции или арбитражным - подведомственны споры между
акционером и третьим лицом о признании недействительным договора купли-продажи акций, дан
следующий ответ: "Пункт 4 ч. 1 ст. 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации устанавливает, что к подведомственности арбитражных судов отнесены дела по
спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных
товариществ и обществ, вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ и обществ, за
исключением трудовых споров. Указанные дела рассматриваются арбитражным судом независимо
от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование,
юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане. Как
видно из редакции этой нормы, она устанавливает специальную подведомственность
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арбитражным судам дел по спорам между акционером и акционерным обществом.
Следовательно, правило специальной подведомственности - независимо от субъектов спора -
распространяется только на споры, в которых одной стороной (истцом или ответчиком) является
акционер, а другой - акционерное общество, акционером которого он является.
Подведомственность дел по спорам: акционеров одного акционерного общества между собой;
акционеров данного акционерного общества с третьими лицами (другими акционерными
обществами, иными юридическими и физическими лицами); лиц, не являющихся акционерами
данного общества, с этим обществом или его акционерами - определяется по общим правилам - в
зависимости от субъектного состава и характера спора. Спор между акционером и третьим лицом
о признании недействительным договора купли-продажи акций подлежит рассмотрению в суде
общей юрисдикции" // Бюллетень ВС РФ. 2003. N 12. Аналогичный ответ был дан в Ответах
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы судов по применению
норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, утвержденных Президиумом
ВС РФ от 24 марта 2004 г. (вопрос 6)  .

Конкурсный управляющий ЗАО обратился в арбитражный суд с иском о признании
недействительным договора купли-продажи акций ЗАО, заключенного между обществом и его
акционером В., и о применении последствий недействительности данной сделки в виде возврата
обществу объектов недвижимости.

Федеральный арбитражный суд Постановлением производство по делу прекратил на
основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Прекращая производство по делу, суд кассационной инстанции
указал, что данный спор не вытекает из деятельности акционерного общества, иск предъявлен к
физическому лицу, не являющемуся акционером общества, с целью возврата переданного по
договору имущества.

Между тем вывод о неподведомственности данного спора арбитражному суду является
ошибочным.

Материально-правовое требование конкурсного управляющего основано на Федеральном
законе "Об акционерных обществах", вытекает из деятельности ЗАО и связано с осуществлением
прав ответчика В. как акционера общества.

Исходя из положений п.  4  ч.  1,  ч.  2  ст.  33  АПК РФ указанные в данной статье дела
независимо от субъектного состава относятся к подведомственности арбитражных судов <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июня 2006 г. N 837/06 // Вестник ВАС РФ.

2006. N 8.

ООО обратилось в арбитражный суд с иском к гражданину Х. о признании недействительным
договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО, заключенного
между сторонами, в связи с нарушением при совершении данной сделки требований
Федерального закона "Об акционерных обществах".

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено ввиду его
неподведомственности арбитражному суду. Судебный акт мотивирован тем, что гражданин Х. не
является участником общества.

Отменяя указанное определение, Президиум ВАС РФ указал следующее.
При передаче другому лицу прав, удостоверяемых бездокументарной ценной бумагой, к

этому лицу наряду с имущественными правами переходят и права на участие в управлении
обществом, в том числе по вопросам, связанным с предпринимательской или иной экономической
деятельностью общества.

Таким образом, требование истца о признании недействительным договора купли-продажи
акций, обоснованное нарушением данной сделкой норм Федерального закона "Об акционерных
обществах", связано с деятельностью общества.

Исходя из положений п. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 33 АПК РФ данное дело независимо от субъектного
состава относится к подведомственности арбитражных судов <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 16 мая 2006 г. N 16458/05 // Вестник ВАС РФ.

2006. N 8. См. также Постановление Президиума ВАС РФ от 8 ноября 2005 г. N 8037/05 // Вестник
ВАС РФ. 2006. N 4.

Щ. обратился в Абаканский городской суд с иском к ООО, ОАО и А. о применении
последствий недействительности ничтожной сделки купли-продажи газопроводов-отводов,
заключенной между ОАО и ООО; просил возвратить газопроводы-отводы в собственность ОАО, а
также взыскать с А. в пользу ОАО 3 тыс. руб.
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В обоснование иска он указал, что совершенная при возмездном посредничестве А. сделка
купли-продажи газопроводов-отводов совершена лишь для вида, без намерения создать
соответствующие ей правовые последствия, и поэтому является ничтожной.

Отменяя состоявшиеся по делу судебные постановления и прекращая по нему
производство, Президиум ВС РФ указал, что истец как акционер ОАО оспаривает совершенную
этим обществом сделку по отчуждению недвижимого имущества. Согласно п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ
такое дело подведомственно арбитражному суду <1>.

--------------------------------
<1> См. Определение Президиума ВС РФ от 11 февраля 2004 г. N 77пв03 // Бюллетень ВС

РФ. 2004. N 10.

С учетом изложенных подходов Высшего Арбитражного Суда РФ к рассмотрению дел по п. 4
ч. 1 ст. 33 АПК РФ к корпоративным спорам, подлежащим рассмотрению в арбитражном суде,
надлежит относить любые споры, вытекающие из деятельности хозяйственного товарищества
(общества), в том числе:

- в связи с участием в хозяйственном товариществе (обществе);
- в связи с учетом прав участника хозяйственного товарищества (общества);
- в связи с деятельностью органов управления хозяйственного товарищества (общества);
- в связи с оспариванием сделок, заключенных хозяйственным товариществом (обществом).
Перечислить все возможные категории таких споров по объективным причинам не

представляется возможным.
Дела по трудовым спорам, вытекающим из деятельности хозяйственных товариществ и

обществ, в любом случае подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции (ч. 1 ст. 22 ГПК РФ; п.
4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ).

В Постановлении Пленума ВС РФ от 20 ноября 2003 г. N 17 "О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием
акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ" <1> обращено внимание на
то, что дела об оспаривании руководителями организаций, членами коллегиальных
исполнительных органов организаций (генеральными директорами акционерных обществ, иных
хозяйственных товариществ и обществ и т.п.), а также членами советов директоров
(наблюдательных советов) организаций, заключивших с данными организациями трудовые
договоры, решений уполномоченных органов организаций либо собственников имущества
организаций или уполномоченных собственниками лиц (органов) об освобождении их от
занимаемых должностей подведомственны судам общей юрисдикции и рассматриваются ими в
порядке искового производства как дела по трудовым спорам о восстановлении на работе (ст. ст.
11, 273 - 281, 391 ТК РФ <2>; п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ; ст. 22 ГПК РФ) (п. 1) <3>.

--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 2004. N 1; Вестник ВАС РФ. 2004. N 3.
<2> Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N

1 (ч. 1). Ст. 3.
<3> См. Определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 19 августа 2005 г.

N 78-В05-31 // Бюллетень ВС РФ. 2006. N 6.

Вопрос о том, является ли возникший между указанными субъектами спор трудовым, судам
необходимо решать на основании ст. 381 ТрК РФ, согласно которой индивидуальный трудовой
спор - неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам
применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или
изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению
трудовых споров. Учитывая то, что отношения между единоличными исполнительными органами
обществ (директорами, генеральными директорами), членами коллегиальных исполнительных
органов обществ (правлений, дирекций), с одной стороны, и обществами - с другой, основаны на
трудовых договорах, дела по искам указанных лиц о признании недействительными решений
коллегиальных органов акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ о
досрочном прекращении их полномочий, о восстановлении в занимаемых должностях и оплате
времени вынужденного прогула подведомственны судам общей юрисдикции, которые в силу ст. ст.
382, 391 ТК РФ являются по данным делам органами по разрешению трудовых споров (п. 4
Постановления Пленума ВС РФ от 20 января 2003 г. N 2).

В Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за III квартал 2003 г.,
утвержденном Постановлениями Президиума ВС РФ от 3 и 24 декабря 2003 г., на вопрос, каким
судам - общей юрисдикции или арбитражным - подведомственно дело по спору между
акционерным обществом и бывшим генеральным директором этого общества о взыскании
убытков, причиненных действиями генерального директора акционерному обществу при
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исполнении им своих обязанностей, дан следующий ответ: "По общему правилу
подведомственности критериями разграничения дел между судами общей юрисдикции и
арбитражными судами являются субъектный состав и характер споров. К подведомственности
арбитражных судов отнесены дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, если сторонами в них
являются юридические лица или индивидуальные предприниматели (ст. 27 АПК РФ). По правилам
специальной подведомственности, установленным ст. 33 АПК РФ, к ведению арбитражных судов
отнесены и другие дела. В рассматриваемом случае стороной в споре является физическое лицо -
бывший генеральный директор акционерного общества. С учетом правил общей
подведомственности спор не может быть отнесен к ведению арбитражного суда ввиду
несоблюдения критерия субъектного состава - в нем участвует физическое лицо, не имеющее
статуса индивидуального предпринимателя. По правилам специальной подведомственности спор
также не может быть отнесен к его ведению, поскольку положения ст. 33 АПК РФ (п. 4 ч. 1) о
специальной подведомственности относят к арбитражным делам споры между акционером и
акционерным обществом, за исключением трудовых споров. Отношения между генеральным
директором акционерного общества и акционерным обществом вытекают из трудового договора
(гл. 43 ТК РФ). Следовательно, иск акционерного общества к генеральному директору общества (в
том числе бывшему) о возмещении им убытков, причиненных обществу при исполнении своих
обязанностей, возникает из трудовых отношений и как дело по трудовому спору подведомственно
суду общей юрисдикции" <1>.

--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 2004. N 3.

Гражданин К.И.А. обратился в арбитражный суд с иском к ОАО, гражданину К.И.С. о
признании недействительным трудового договора, заключенного между ответчиками.

Определением суда первой инстанции производство по делу прекращено.
К специальной подведомственности арбитражного суда отнесены дела (п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК

РФ) по спорам между акционером и акционерным обществом, участниками иных хозяйственных
товариществ и обществ, за исключением трудовых споров.

Правоотношения по оспариваемому договору возникли не в связи с осуществлением
предпринимательской или иной экономической деятельности.

Спор между истцом К.И.А. и ОАО не основан на обязательственных отношениях общества и
его участника.

Отношения, связанные с социально-бытовым обеспечением работников, регулируются
нормами трудового законодательства, возникшие на основании их споры не относятся к
экономическим, в связи с чем данное дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление ФАС Московского округа от 19 ноября 2004 г. по делу N КГ-

А41/10478-04  .

5. Дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности подлежат рассмотрению исключительно в арбитражном суде (п. 5 ч. 1 ст. 33 АПК
РФ).

При применении комментируемой нормы не имеет значения статус других, помимо истца,
участников дела - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или нет, поскольку речь
идет о любых случаях защиты деловой репутации лица, т.е. истца. В то же время по смыслу
нормы данного пункта истцом по такому делу может быть только юридическое лицо или
гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, а спор должен
быть связан с их предпринимательской или иной экономической деятельностью.

Пленум ВАС РФ разъяснил, что при применении п. 5 ч. 1 ст. 33 АПК РФ необходимо
учитывать, что дела о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности подлежат рассмотрению в арбитражных судах и в случае
привлечения к участию в деле гражданина, не имеющего статуса индивидуального
предпринимателя, в том числе автора распространенных (опубликованных) сведений <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 9 Постановления ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11.

На неподведомственность дел данной категории обращено внимание и в Постановлении
Пленума ВС РФ от 24 февраля 2005 г. N 3 "О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц": "Пунктом 5 части 1
статьи 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлена
специальная подведомственность арбитражным судам дел о защите деловой репутации в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности. При этом согласно части 2 названной
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статьи указанные дела рассматриваются арбитражными судами независимо от того, являются ли
участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица,
индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане. Исходя из этого дела о
защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности не
подведомственны судам общей юрисдикции. Если сторонами спора о защите деловой репутации
будут юридические лица или индивидуальные предприниматели в иной сфере, не относящейся к
предпринимательской и иной экономической деятельности, то такой спор подведомствен суду
общей юрисдикции" (п. 3) <1>.

--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 2005. N 4.

Союз "Группа компаний "Форпост" обратился в арбитражный суд с иском к ООО
"Информационно-рекламный центр" и В. о защите деловой репутации.

Федеральный арбитражный суд Постановлением производство по делу прекратил.
В газете была опубликована статья под названием "Группа "Форпост" потеряла директора

дочернего предприятия", подписанная автором В. По мнению истца, в данной статье содержались
не соответствующие действительности сведения, подрывающие его деловую репутацию. Истец
просил суд обязать ответчиков опубликовать опровержение этих сведений в течение 10 дней с
момента вступления решения суда в законную силу в той же газете, на той же полосе, в том же
объеме, тем же шрифтом, под заголовком "Опровержение".

Суды первой и апелляционной инстанций признали, что опубликованные сведения содержат
в себе недостоверную информацию о характере и результатах экономической деятельности
организации-истца и порочат его деловую репутацию.

Суд кассационной инстанции, сочтя прекращение судом первой инстанции производства по
делу в отношении автора статьи В. противоречащим ст. 56 Закона РФ "О средствах массовой
информации", на основании ст. 27, п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ прекратил производство по делу, так
как спор с участием в качестве одного из ответчиков физического лица не подлежит рассмотрению
в арбитражном суде.

Между тем такой вывод суда кассационной инстанции не основан на законе.
Требования истца направлены на защиту своей деловой репутации в сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности.
Согласно ч. 2 ст. 33 АПК РФ указанные в ч. 1 этой статьи дела рассматриваются

арбитражным судом независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых
возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные
организации и граждане <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 7 июня 2005 г. N 1585/05 // Вестник ВАС РФ.

2005. N 10.

Поскольку спор возник в связи с причинением следственными органами вреда деловой
репутации индивидуального предпринимателя в сфере экономической деятельности, ФАС пришел
к выводу, что иск о взыскании ущерба деловой репутации подлежит рассмотрению арбитражным
судом.

При этом суд кассационной инстанции указал,  что согласно п.  5  ч.  1  ст.  33  АПК РФ в
специальную подведомственность арбитражных судов входит рассмотрение дел о защите
деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В связи с этим применительно к рассматриваемой ситуации необходимо установить,
причинен ли вред деловой репутации предпринимателя в связи с осуществлением им
экономической деятельности.

Во-первых, ст. 198 УК РФ, предусматривающая уголовную ответственность за уклонение от
уплаты налогов с физического лица, находится в гл. 22 "Преступления в сфере экономической
деятельности". Следовательно, возбуждая уголовное преследование в отношении
предпринимателя по указанной статье, следственные органы полагали, что предприниматель
своим поведением причиняет ущерб установленному порядку осуществления экономической
деятельности.

Во-вторых, аудиторская деятельность, в связи с которой предприниматель должен был
уплачивать налоги, в силу п. 1 ст. 1 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"
представляет собой предпринимательскую деятельность по независимой проверке бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных
предпринимателей.

Поскольку имеется непосредственная связь возникшего спора с осуществлением аудита,
являющегося предпринимательской деятельностью, данное дело подлежало рассмотрению в
арбитражном суде <1>.
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--------------------------------
<1> См. Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19 января 2004 г. по делу N Ф08-

5331/2003  .

6. Пунктом 6 ч. 1 комментируемой статьи предусмотрено рассмотрение арбитражным судом
других (помимо прямо указанных в п. п. 1 - 5 ч. 1 данной статьи) дел, возникающих при
осуществлении предпринимательской и иной экономической деятельности в случаях,
предусмотренных федеральным законом. Очевидно, речь идет о возможности отнесения к
исключительной подведомственности арбитражного суда иных дел в будущем путем как внесения
дополнений в АПК РФ (например, в комментируемую статью), так и принятия отдельного,
"дополняющего" АПК РФ федерального закона.

§ 2. Подсудность

В науке подсудность принято подразделять на несколько видов:
1) родовая подсудность, которая разграничивает компетенцию по рассмотрению дел между

судами одной юрисдикции различного уровня (по вертикали);
2) территориальная подсудность, которая разграничивает компетенцию по рассмотрению

дел между судами одной юрисдикции одного уровня (по горизонтали). Данную подсудность, в свою
очередь, подразделяют на подвиды:

- общая территориальная подсудность (по общему правилу иск предъявляется по месту
нахождения или месту жительства ответчика);

- альтернативная подсудность (подсудность по выбору истца);
- договорная подсудность (подсудность по соглашению сторон);
- исключительная подсудность (компетентный суд строго определен федеральным законом);
- подсудность по связи дел (предъявление встречного иска ответчиком или

самостоятельного иска третьим лицом только в рамках дела по первоначальному иску) <1>.
--------------------------------
<1> См.: Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. М., 2003. С. 102 - 105 (автор

главы - В.В. Ярков); Гражданский процесс: Учебник / Под ред. В.В. Яркова. М., 2004. С. 167, 177 -
189 (автор главы - Д.Б. Абушенко).

Сообразно приведенной классификации построены и нормы о подсудности в АПК РФ (ст. ст.
34 - 38).

Статья 34. Подсудность дел арбитражным судам

Комментарий к статье 34

1. В комментируемой статье речь идет о родовой подсудности. В основу распределения дел
между Высшим Арбитражным Судом РФ, с одной стороны, и арбитражными судами субъектов РФ,
с другой стороны, положено правило: дела по первой инстанции подлежат рассмотрению
арбитражным судом субъекта РФ, за исключением дел, отнесенных к рассмотрению ВАС РФ.

2. К подсудности Высшего Арбитражного Суда РФ отнесено рассмотрение дел двоякого
рода:

- об оспаривании актов главы государства и федеральных органов исполнительной власти
как нормативного, так и ненормативного характера, а также ненормативных актов палат
федерального парламента (п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 34 АПК РФ). Такое определение подсудности
обусловлено принципом субординации власти;

- по экономическим спорам между Российской Федерацией и ее субъектами, а также между
субъектами РФ (п. 3 ч. 2 ст. 34 АПК РФ). Такое определение подсудности обусловлено как
принципом субординации власти, так и отсутствием в России арбитражных судов, юрисдикция
которых (по первой инстанции) распространялась бы на два и более региона. Рассмотрение дел
по спорам между субъектом РФ и муниципальным образованием, а также между муниципальными
образованиями относится к подсудности арбитражного суда соответствующего субъекта РФ (ч. 1
указанной статьи).

Структура федеральных органов исполнительной власти в силу ч. 1 ст. 112 Конституции РФ
утверждается Президентом РФ.

В соответствии с Указами Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 (с последующими
изменениями) "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" <1>, от 20
мая 2004 г. N 649 (с последующими изменениями) "Вопросы структуры федеральных органов
исполнительной власти" <2> к федеральным органам исполнительной власти относятся:
федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства.
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--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 11. Ст. 945.
<2> СЗ РФ. 2004. N 21. Ст. 2023.

3. Следует иметь в виду, что функциями по принятию нормативных правовых актов в
установленной сфере деятельности наделены лишь федеральные министерства (п. 3 Указа
Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314). Федеральные службы и агентства такими функциями не
наделены. Это, однако, не означает, что издаваемые последними правовые акты под видом акта
индивидуального характера или разъяснений не могут носить нормативный характер.

Полагаем, что отсутствие у федеральной службы (например, Федеральной налоговой
службы), федерального агентства полномочий по принятию нормативных актов, а равно
отсутствие регистрации или неопубликование в установленном порядке изданного ими акта, по
сути, носящего нормативный характер, не меняет существо такого акта и не может явиться
основанием к отнесению его оспаривания в арбитражном суде к подсудности арбитражного суда
субъекта РФ (таковой, учитывая место нахождения федеральных органов исполнительной власти,
один - Арбитражный суд г. Москвы). Такого рода правовые акты надлежит оспаривать в ВАС РФ.

Об оспаривании нормативных и ненормативных актов в арбитражном суде см. также п. п. 2, 3
комментария к ст. 29 АПК РФ.

4. Что касается дел по спорам экономического характера между публично-правовыми
образованиями, то следует иметь в виду, что:

1) в основе данного спора должны лежать разногласия экономического характера (например,
по вопросу разграничения собственности);

2) разногласия такого характера возникли именно между публично-правовыми
образованиями, а не между их органами исполнительной власти (например, по вопросу
исполнения федерального закона).

Город Москва в лице правительства г. Москвы обратился в ВАС РФ с иском к Российской
Федерации в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом и ГУ ФРС
по г. Москве о признании права собственности г. Москвы на жилые здания, а также о признании
недействительным зарегистрированного права собственности Российской Федерации на нежилые
здания.

Определением ВАС РФ исковое заявление возвращено. Суд первой инстанции исходил из
того, что из существа заявленного искового требования не следует, что спор в отношении
упомянутых жилых домов возник между Российской Федерацией и г. Москвой. Суд указал, что в
обоснование своих требований истец сослался на принадлежность жилых домов к муниципальной
собственности в силу Постановления Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. N 3020-1 "О
разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную
собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации,
краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и
муниципальную собственность". Кроме того, на основании Устава г. Москвы в собственности г.
Москвы как субъекта РФ не находятся объекты недвижимости, которые в соответствии с законом
отнесены к муниципальной собственности. Учитывая эти обстоятельства, суд сделал вывод, что
иск о праве на объекты недвижимости, отнесенные законом к муниципальной собственности,
подлежит предъявлению правомочным органом в соответствующий арбитражный суд по
установленной подсудности.

Споры о защите прав муниципальной собственности не относятся к категории споров,
которые в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 34 АПК РФ рассматриваются ВАС РФ в качестве суда первой
инстанции.

Здания закреплены за ГОУВПО "Российская правовая академия Министерства юстиции
Российской Федерации". Следовательно, экономического спора непосредственно между
Российской Федерацией и субъектом РФ не имеется.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно возвратил заявление г.
Москвы о признании права собственности на указанные здания <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 6 декабря 2005 г. N 11172/05 // Вестник ВАС

РФ. 2006. N 6.

Российская Федерация в лице Территориального управления Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом по Ленинградской области обратилась в ВАС РФ с иском к
Ленинградской области в лице правительства Ленинградской области о признании права
собственности Российской Федерации на перечисленные заявителем архивные документы,
подлежащие передаче Территориальному управлению на основании приказа Минимущества
России.

Определением ВАС РФ заявление Российской Федерации возвращено.
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Российской Федерацией в лице Территориального управления Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом по Ленинградской области предъявлен иск о признании
права собственности на определенные архивные документы, находящиеся у Ленинградского
областного комитета по управлению государственным имуществом. Следовательно, в данном
случае спор возник между государственным органом РФ и государственным органом субъекта РФ.
Экономического спора непосредственно между Российской Федерации и субъектом РФ не
имеется.

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно возвратил заявление <2>.
--------------------------------
<2> См. Постановление Президиума ВАС РФ от 6 декабря 2005 г. N 10944/05 // Вестник ВАС

РФ. 2006. N 6.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом по Рязанской области обратилось в ВАС РФ с иском к правительству Рязанской
области о внесении земельного участка, расположенного в Рыбновском районе Рязанской
области, в перечень земельных участков, на которые у Российской Федерации возникает право
собственности при разграничении государственной собственности на землю.

Определением суда первой инстанции исковое заявление возвращено на основании п. 1 ч. 1
ст. 129 АПК РФ ввиду неподсудности дела ВАС РФ. Данный вывод мотивирован тем, что истцом и
ответчиком по делу являются территориальное управление федерального органа исполнительной
власти в субъекте РФ и орган власти субъекта РФ, споры между которыми к компетенции ВАС РФ
не отнесены.

Отменяя указанное определение, Президиум ВАС РФ указал следующее.
В судебных процессах от имени публично-правовых образований выступают

уполномоченные органы. Территориальное управление является территориальным органом
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, к ведению которого отнесены
вопросы разграничения государственной собственности на землю.

Следовательно, у суда не было оснований считать, что указание в заявлении в качестве
сторон по делу вместо Российской Федерации и Рязанской области конкретных органов,
уполномоченных действовать от имени названных публично-правовых образований при
разграничении государственной собственности на землю, влияет на субъектный состав
участвующих в деле лиц и определяет его подсудность. В данном случае неточность в
наименованиях сторон по делу могла послужить основанием для оставления заявления без
движения (ч. 1 ст. 128 АПК РФ) <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановления Президиума ВАС РФ от 18 апреля 2006 г. N 12190/05, N 12227/05, N

12204/05 // Вестник ВАС РФ. 2006. N 7.

Статья 35. Предъявление иска по месту нахождения или месту жительства ответчика

Комментарий к статье 35

1. В комментируемой статье установлено общее правило территориальной подсудности: иск
(иное требование - в делах неисковых производств) предъявляется и рассматривается в
арбитражном суде, юрисдикция которого распространяется на территорию, где ответчик находится
или проживает.

Очевидно, данное правило применимо только к делам, отнесенным к подсудности
арбитражных судов субъектов РФ (для дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного
Суда РФ, это правило по объективным причинам неприменимо).

2. При определении места нахождения и места жительства ответчика надлежит
руководствоваться соответствующими нормами ГК РФ.

Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно
проживает (п. 1 ст. 20 ГК РФ) <1>.

--------------------------------
<1> См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 26 ноября 2002 г. N 5959/02 //

Вестник ВАС РФ. 2003. N 3.

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации. Место нахождения юридического лица указывается в его учредительных документах
(п. п. 2, 3 ст. 54 ГК РФ).

При необходимости уточнения места жительства гражданина - индивидуального
предпринимателя или организации - юридического лица арбитражным судом (например, при
неявке ответчика - индивидуального предпринимателя или организации в судебное заседание) не
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исключено получение сведений из ЕГРИП, ЕГРЮЛ (п. п. 1, 2 ст. 5 Федерального закона от 8
августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" <1>).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. I). Ст. 3431.

Под местом нахождения органа государственной власти РФ, органа государственной власти
субъекта РФ, органа местного самоуправления (например, в целях определения подсудности дел
об оспаривании нормативных или ненормативных правовых актов (п. п. 1, 2 ст. 29 АПК РФ))
следует понимать место нахождения такого органа, указанное в правовом акте, регулирующем его
деятельность. Например, Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. N 506 <1>, предусмотрено место
нахождения ФНС - г. Москва (п. 12). Аналогично надлежит определять место нахождения другого
государственного или муниципального органа. Местом нахождения должностного лица следует
признавать место нахождения государственного или муниципального органа, на службе в котором
состоит должностное лицо.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3961.

3. Следует иметь в виду, что применение общего правила территориальной подсудности
исключено в случаях, указанных в ст. 38 АПК РФ (исключительная подсудность).

Статья 36. Подсудность по выбору истца

Комментарий к статье 36

1. Комментируемая статья устанавливает правила альтернативной подсудности.
Исключительно истцу принадлежит право выбора арбитражного суда по комментируемой

статье (ч. 7). Судья арбитражного суда не вправе возвратить исковое заявление, поданное в
"альтернативный" арбитражный суд, по мотиву нецелесообразности его рассмотрения в таком
суде или того, что иск будет быстрее и правильнее рассмотрен в другом арбитражном суде
(определяемом по общему правилу подсудности, установленному ст. 35 АПК РФ), и по другим
мотивам, указанным в законе (п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ).

Перечень "альтернатив" при определении арбитражного суда по выбору истца ограничен
случаями, прямо предусмотренными данной статьей. В иных случаях ни о каком выборе
арбитражного суда истцом речи быть не может.

Также следует иметь в виду, что применение правил альтернативной подсудности
исключено в случаях, указанных в ст. 38 АПК РФ (исключительная подсудность).

2. Под неизвестностью места нахождения (жительства) ответчика (ч. 1 ст. 36 АПК РФ)
следует понимать случаи, когда место нахождения (жительства) ответчика не определяется ни по
документам, прилагаемым к исковому заявлению, ни по правовому акту, регулирующему
деятельность ответчика - государственного или муниципального органа. Причем по объективным
причинам такое понимание - прерогатива истца. В то же время, если по приложенным к исковому
заявлению документам (копии договора, акта приема-передачи и т.п.) можно определить хоть
какое-нибудь место нахождения (жительства) ответчика, судья арбитражного суда, установив, что
такое место не подпадает под юрисдикцию данного суда, возвращает исковое заявление по п. 1 ч.
1 ст. 129 АПК РФ. Сознательное введение истцом арбитражного суда в заблуждение по этому
вопросу не освобождает арбитражный суд от обязанности установить официальное место
нахождения (жительства) ответчика в случае непринятия последним фактического участия в деле
(в том числе неявки в судебное заседание), когда судебное извещение возвращено в связи с
отсутствием адресата по указанному истцом адресу (ч. 4 ст. 121 АПК РФ).

Указание места нахождения хоть какого-нибудь имущества либо последнего места
нахождения (жительства) ответчика с приложением доказательств этого - обязанность истца (п. 2
ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Неуказание таких сведений в исковом заявлении, а равно неприложение к
нему соответствующих подтверждающих документов (например, справки о регистрации по
последнему месту жительства, выписки из ЕГРИП, ЕГРЮЛ) является основанием к оставлению
искового заявления без движения (ч. 1 ст. 128 АПК РФ).

Возражение ответчика, место нахождения (жительства) которого не было известно ранее,
против рассмотрения дела арбитражным судом, принявшим исковое заявление, не по месту
нахождения (жительства) ответчика является основанием к передаче арбитражным судом дела на
рассмотрение соответствующего арбитражного суда (п. 1 ч. 2 ст. 39 АПК РФ).
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3. Нахождение (проживание) ответчиков на территориях разных субъектов РФ (ч. 2 ст. 36
АПК РФ) (речь идет о процессуальном соучастии на ответной стороне) также должно быть
подтверждено истцом (см. п. 2 комментария к данной статье).

Для определения подсудности в соответствии с правилами ч. 2 ст. 36 АПК РФ не имеет
никакого юридического значения, является ли лицо, по месту нахождения (жительства) которого
предъявлен иск, надлежащим ответчиком (ст. 47 АПК РФ), поскольку формально юридически (в
процессуальном аспекте) такое лицо - ответчик в силу его прямого указания в исковом заявлении
именно в качестве ответчика. Призвание же к ответу по иску лица, которое не должно по нему
отвечать в силу норм материального права, - основание не к возвращению искового заявления за
неподсудностью дела данному арбитражному суду (п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ), а к отказу в
удовлетворении иска по существу при принятии решения.

Именно поэтому комментируемое правило альтернативной подсудности на практике
вызывает справедливые нарекания как со стороны надлежащего ответчика, так и со стороны
арбитражного суда: по сути, в качестве ответчика можно указать в исковом заявлении кого угодно
и тем самым законным путем изменить подсудность заявленного спора по формальным
основаниям. Зачастую это используется при корпоративных спорах, когда, например, акционерное
общество, в связи с участием в деятельности которого возник спор, находится в г. Москве, а иск
(по сути, адресованный ему) предъявляется в арбитражный суд дальнего региона России - по
месту "соответчика" - другого акционера, руководителя, члена совета директоров и пр. К
сожалению, без законодательного изменения (или хотя бы уточнения) комментируемого правила
подсудности избежать таких ситуаций по закону не представляется возможным.

С другой стороны, в этом есть и положительные моменты: например, иск о возмещении
вреда, причиненного незаконными действиями территориального органа федерального органа
исполнительной власти - Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой
службы и др., - на практике предъявляется, как правило, не только к Российской Федерации в лице
главного распорядителя средств федерального бюджета (п. 10 ст. 158 БК РФ) - ФССП, ФНС и др., -
но и к территориальному органу федерального органа исполнительной власти - Управлению
ФССП (ФНС и др.) по субъекту РФ и пр. Если исходить из того, что данное правило подсудности
надлежит связывать с надлежащим ответчиком, то получится, что все подобные иски (со всей
России) могут быть предъявлены только в Арбитражный суд г. Москвы, что не согласуется с одной
из целей подсудности: наиболее равномерное распределение нагрузки между судами <1>.

--------------------------------
<1> В этом плане интересно письмо ВАС РФ от 2 апреля 2004 г. N С1-7/уп-389 "О некоторых

вопросах, связанных с подсудностью споров, вытекающих из договоров перевозки грузов
железнодорожным транспортом", содержание которого сводится к следующему: "В соответствии с
частью 3 статьи 38 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации иск к
перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, предъявляется в арбитражный суд по
месту нахождения перевозчика. Согласно Федеральному закону "Об особенностях управления и
распоряжения имуществом железнодорожного транспорта" от 27.02.2003 N 29-ФЗ в процессе
приватизации имущества федерального железнодорожного транспорта создано открытое
акционерное общество "Российские железные дороги", которое, в частности, осуществляет
перевозку грузов, пассажиров, багажа и грузобагажа. Железные дороги, ранее являвшиеся
самостоятельными юридическими лицами - перевозчиками, в настоящее время имеют статус
филиала открытого акционерного общества. Общество выдало генеральную доверенность
начальникам железных дорог, в соответствии с которой филиал вправе, в том числе, вести актово-
претензионную работу, заключать и расторгать договоры, вносить в них изменения и дополнения.
Частью 5 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что иск к юридическому лицу, вытекающий из деятельности его филиала,
расположенного вне места нахождения юридического лица, может быть предъявлен в
арбитражный суд по месту нахождения юридического лица или его филиала. Поэтому если истцом
предъявлен в арбитражный суд иск к ОАО "Российские железные дороги", вытекающий из
перевозки груза, по месту нахождения железной дороги - филиала общества, такой иск подлежит
рассмотрению по существу этим судом без передачи его на рассмотрение арбитражного суда по
месту нахождения ОАО "Российские железные дороги". Если иск, возникший в связи с
осуществлением перевозки груза и вытекающий из деятельности филиала открытого
акционерного общества, предъявлен к ОАО "Российские железные дороги" в Арбитражный суд
города Москвы, а этот суд направил исковые материалы в арбитражный суд по месту нахождения
филиала, последний в соответствии с частью 4 статьи 39 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации должен рассмотреть его по существу"  .

4. Иск к ответчику, находящемуся (проживающему) за рубежом, может быть предъявлен в
арбитражный суд по месту нахождения на территории России имущества такого ответчика (ч. 3 ст.
36 АПК РФ) только при указании истцом на такое имущество и место его нахождения с
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приложением соответствующих подтверждающих документов (см. п. 2 комментария к ст. 35 АПК
РФ, п. 2 комментария к данной статье).

5. Иск по спору, вытекающему из договора, может быть предъявлен также по месту
исполнения такого договора, которое может не совпадать с местом жительства (нахождения)
ответчика, при условии, что в договоре прямо указано место его исполнения обязанной стороной -
ответчиком (ч. 4 ст. 36 АПК РФ).

АПК РФ не связывает возможность применения данного правила альтернативной
подсудности с местом исполнения обязательства по закону, поэтому правила ст. 316 ГК РФ в
процессуальном плане неприменимы.

Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ в Постановлении от 4 декабря 2000 г. N 33/14 "О некоторых
вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" <1> разъяснили, что
иск по векселю может быть предъявлен по месту нахождения (месту жительства) одного из
ответчиков по выбору истца. АПК РФ предусмотрена возможность предъявления иска,
вытекающего из договора, в котором указано место исполнения, по месту исполнения договора. С
учетом того что обязательство по векселю подлежит исполнению в определенном в нем месте
(место платежа), которое может не совпадать с местонахождением либо местожительством
обязанного (обязанных) по векселю лица (лиц), исковое требование о взыскании вексельного
долга может быть заявлено как в месте, определенном согласно общим правилам о подсудности,
так и в месте платежа по векселю (п. 40).

--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 2001. N 3; Вестник ВАС РФ. 2001. N 2.

6. Иск к юридическому лицу может быть также предъявлен по месту нахождения его
обособленного подразделения, находящегося вне места нахождения юридического лица, -
представительства, филиала (ч. 5 ст. 36 АПК РФ) при условии, что спор по заявленному иску
вытекает из деятельности такого представительства (филиала). Данное правило альтернативной
подсудности обусловлено наделением представительств и филиалов функциями
представительства юридического лица в материальном правоотношении (ст. 55 ГК РФ) <1>.

--------------------------------
<1> См., например, Постановление Президиума ВАС РФ от 4 июля 2006 г. N 1782/06  .

7. Иск о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, а также иск о взыскании
вознаграждения за оказание помощи и спасание на море может быть предъявлен также в
арбитражный суд (ч. 6 ст. 36 АПК РФ):

- либо по месту нахождения судна ответчика;
- либо по месту порта приписки судна ответчика;
- либо по месту причинения убытков.
Данное правило альтернативной подсудности обусловлено особенностями морского судна

как имущества, в связи с эксплуатацией которого возник спор по заявленному иску.
Под местом нахождения судна ответчика надлежит понимать место его фактического

нахождения на момент предъявления иска - соответствующий морской порт.
Под портом приписки судна ответчика надлежит понимать морской порт, капитаном которого

произведена регистрация судна ответчика в государственном судовом реестре. В соответствии с
п. 1 ст. 130, п. 1 ст. 131 ГК РФ, ст. 33 КТМ РФ судно подлежит регистрации в государственном
судовом реестре <1>.

--------------------------------
<1> Правила регистрации судов и прав на них в морских торговых портах, утвержденные

Приказом Минтранса России от 21 июля 2006 г. N 87 // Бюллетень НА РФ. 2006. N 32.

Под местом причинения убытков надлежит понимать место фактического их причинения.

Статья 37. Договорная подсудность

Комментарий к статье 37

1. Положение комментируемой статьи предоставляет сторонам право изменить
установленную АПК РФ территориальную подсудность, за исключением исключительной
подсудности (ст. 38 данного Кодекса).

2. Территориальная подсудность (кроме исключительной подсудности) может быть
изменена:

1) по соглашению сторон - истца и ответчика. Если истцов или ответчиков несколько, такое
соглашение заключается с каждым из них;
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2) как отдельным (специальным для определения арбитражного суда, в котором надлежит
разрешать уже возникший или могущий возникнуть в будущем заявленный спор) соглашением, так
и оговоркой в гражданско-правовом договоре (т.е. на случай возникновения спора, вытекающего из
такого договора). В любом случае такое соглашение должно быть облечено в письменную форму;

3) до вынесения судьей арбитражного суда определения о принятии искового заявления по
возникшему спору к производству арбитражного суда (ч. ч. 1, 3 ст. 127 АПК РФ). В случае если
истец скрыл от суда наличие указанного соглашения, предъявив иск в арбитражный суд, не
оговоренный в нем, имеется основание к передаче арбитражным судом дела по ходатайству
ответчика в оговоренный соглашением арбитражный суд (п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ) как принятого к
производству с нарушением правил подсудности, поскольку такие правила по смыслу положения
комментируемой статьи могут следовать не только из АПК РФ, но и из соглашения сторон.

Статья 38. Исключительная подсудность

Комментарий к статье 38

1. Комментируемая статья устанавливает правила исключительной подсудности, кроме ч. 10
этой статьи, в которой речь идет о подсудности по связи дел.

Установление таких правил связано либо с особенностями имущества, в отношении которого
возник спор (иной правовой вопрос), либо с особенностями деятельности ответчика
(заинтересованного лица, иного участника арбитражного процесса), либо с особенностями
заявленного в суд требования.

Правила данного вида территориальной подсудности безоговорочно исключают возможность
применения правил иных видов территориальной подсудности - общей, альтернативной,
договорной (ст. ст. 35 - 37 АПК РФ).

2. Предъявление иска о правах на недвижимость в арбитражный суд по месту нахождения
спорного имущества (ч. 1 ст. 38 АПК РФ) обусловлено свойствами такого имущества,
необходимостью наибольшей приближенности к нему суда, что связано с представлением
доказательств по делу (в частности, осмотром спорного недвижимого имущества (ст. 78 АПК РФ)).

Учитывая, что специфика подсудности в рассматриваемом случае обусловлена
особенностями спорного имущества - недвижимое имущество, для определения такого имущества
допустимо использование его понятия, данного в норме п. 1 ст. 130 ГК РФ.

Согласно указанной норме ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество,
недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей,
т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том
числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства.

Комментируемое правило применимо не к любым спорам, связанным с недвижимостью, а
лишь к тем из них, в которых недвижимое имущество выступает непосредственным предметом
спора, т.е. когда истец испрашивает у суда защиту:

- своего права собственности (другого вещного права - права хозяйственного ведения,
оперативного управления и др.) на недвижимое имущество;

- своих правомочий собственника, связанных с лишением владения (ст. 301 ГК РФ), -
виндикационный иск либо не связанных с таковым (ст. 304 ГК РФ) - негаторный иск.

В информационном письме Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об отдельных
вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"
<1> на вопрос, какому арбитражному суду подсудно рассмотрение заявлений об обращении
взыскания на заложенное недвижимое имущество, дан следующий ответ: "По смыслу части 1
статьи 38 АПК РФ заявление об обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество
должно предъявляться в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества" (п. 13).

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 3.

К спорам, вытекающим из обязательственных правоотношений (взыскание арендной платы,
выселение, возмещение вреда и пр.), правило ч. 1 ст. 38 АПК РФ неприменимо.

Под местом нахождения недвижимого имущества надлежит понимать место его
фактического нахождения, которое совпадает с местом его государственной регистрации. В силу
п. 4 ст. 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним" <1> государственная регистрация прав осуществляется
по месту нахождения недвижимого имущества.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3594.
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3. Предъявление иска о правах на морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания,
космические объекты в арбитражный суд по месту их государственной регистрации (ч. 2 ст. 38 АПК
РФ) также обусловлено свойствами такого имущества, но уже иными, нежели недвижимость:
возможностью их свободного перемещения в относительно неограниченном пространстве.

Согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам относятся также подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические
объекты.

Воздушное судно - летательный аппарат, поддерживаемый в атмосфере за счет
взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от
поверхности земли или воды (п. 1 ст. 32 Воздушного кодекса РФ).

Судно внутреннего плавания - самоходное или несамоходное плавучее сооружение,
используемое в целях судоходства, в том числе судно смешанного (река - море) плавания, паром,
дноуглубительный и дноочистительный снаряды, плавучий кран и другие технические сооружения
подобного рода (ст. 3 Кодекса внутреннего водного транспорта; далее - КВВТ РФ).

Понятия морского судна и космического объекта в российском законодательстве
отсутствуют.

О правах на указанные объекты см. п. 2 комментария к данной статье.
Под местом государственной регистрации указанного имущества надлежит понимать:
- в отношении морского судна - морской порт, капитаном которого произведена регистрация

судна в государственном судовом реестре (см. п. 7 комментария к ст. 36 АПК РФ);
- в отношении воздушного судна - место нахождения органа, уполномоченного на ведение

соответствующего государственного реестра воздушных судов. В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 33
Воздушного кодекса РФ гражданские воздушные суда подлежат государственной регистрации в
Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, сверхлегкие гражданские воздушные
суда авиации общего назначения - в порядке, установленном уполномоченным органом в области
гражданской авиации, государственные воздушные суда - в порядке, установленном
уполномоченным органом в области обороны по согласованию с уполномоченными органами,
имеющими подразделения государственной авиации. Ведение Государственного реестра
гражданских воздушных судов РФ возлагается на уполномоченный орган в области гражданской
авиации;

- в отношении судна внутреннего плавания - место нахождения органа, ведущего
государственный судовой реестр, в котором произведена регистрация судна (ст. ст. 16, 17 КВВТ
РФ);

- в отношении космического объекта - место нахождения органа, уполномоченного на
регистрацию такого объекта. В силу п. 1 ст. 17 Закона РФ от 20 августа 1993 г. N 5663-1 "О
космической деятельности" <1> космические объекты РФ подлежат регистрации.

--------------------------------
<1> Российская газета. 1993. 6 окт.

4. Предъявление иска к перевозчику по спору, возникшему из договора перевозки, в
арбитражный суд по месту нахождения перевозчика (ч. 3 ст. 38 АПК РФ) обусловлено спецификой
деятельности последнего <1>.

--------------------------------
<1> См. сноску к п. 3 комментария к ст. 36 АПК РФ.

5. Заявление о признании должника несостоятельным (банкротом) подается в арбитражный
суд по месту нахождения (жительства) лица, в отношении которого ставится вопрос о признании
его несостоятельным (банкротом) (ч. 4 ст. 38 АПК РФ).

В силу п. 1 ст. 33 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" <1> дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника -
юридического лица или по месту жительства гражданина (о месте нахождения (жительства) см. п.
2 комментария к ст. 35 АПК РФ).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.

6. Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в
арбитражный суд по месту нахождения (жительства) заявителя, а заявление об установлении
факта владения и пользования недвижимым имуществом как своим собственным и других фактов,
имеющих юридическое значение для прав на такое имущество (п. 1 ч. 2 ст. 218 АПК РФ), - по месту
нахождения недвижимого имущества (ч. 5 ст. 38 АПК РФ). Аналогичная норма имеется в ч. 2 ст.
219 АПК РФ.

См. также п. 2 комментария к данной статье.
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7. Заявление об оспаривании действий (бездействия), в том числе постановлений, судебного
пристава-исполнителя подается в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-
исполнителя (ч. 6 ст. 38 АПК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 90 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об
исполнительном производстве" <1> на действия судебного пристава-исполнителя по исполнению
исполнительного документа, выданного арбитражным судом, или отказ в совершении указанных
действий взыскателем или должником может быть подана жалоба в арбитражный суд по месту
нахождения судебного пристава-исполнителя.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3591.

Представляется, что в силу комментируемой нормы АПК РФ заявление об оспаривании
действий судебного пристава-исполнителя, подаваемое лицом, не являющимся стороной
исполнительного производства, также должно подаваться в арбитражный суд по месту
нахождения судебного пристава-исполнителя.

Возникает вопрос: что понимать под местом нахождения судебного пристава-исполнителя?
Согласно п. п. 1, 2 ст. 11 указанного Федерального закона, если должником является

физическое лицо, то исполнительные действия совершаются судебным приставом-исполнителем
по месту его жительства, месту его работы или месту нахождения его имущества. Если должником
является юридическое лицо, то исполнительные действия совершаются по месту его нахождения
или месту нахождения его имущества. Исполнение требований, содержащихся в исполнительных
документах, обязывающих должника совершить определенные действия, осуществляется по
месту совершения этих действий.

Поскольку предметом спора в такого рода делах выступает не судебный пристав-
исполнитель, а его действия, то представляется, что под местом нахождения судебного пристава-
исполнителя надлежит понимать место совершения оспариваемых действий, а при оспаривании
его бездействия, постановления - место нахождения отдела судебных приставов, в состав
которого он входит. Место совершения оспариваемых действий может и не совпадать с местом
отдела судебных приставов в случаях, предусмотренных п. 4 ст. 11 упомянутого Федерального
закона.

8. Встречный иск предъявляется в арбитражный суд по месту рассмотрения
первоначального иска (ч. 10 ст. 38 АПК РФ), т.е. в рамках дела по первоначальному иску (ч. 1 ст.
132 АПК РФ). Такую подсудность принято называть подсудностью по связи дел. В противном
случае такой иск не будет встречным.

9. В силу ч. 6 ст. 96 АПК РФ спор о возмещении убытков, причиненных неисполнением
определения арбитражного суда об обеспечении иска, рассматривается тем же арбитражным
судом. Данное правило, хотя и не предусмотренное ст. 38 АПК РФ, следует также рассматривать
как правило исключительной подсудности.

Статья 39. Передача дела из одного арбитражного суда в другой арбитражный суд

Комментарий к статье 39

1. В ч. 1 комментируемой статьи речь идет о случаях, когда в силу изменения субъектного
состава на истцовой или ответной стороне дело, изначально принятое с соблюдением правил о
подсудности (например, по месту нахождения заявителя (ч. 5 ст. 38 АПК РФ) или по месту
нахождения одного из ответчиков (ч. 2 ст. 36 АПК РФ)), ввиду несовпадения места нахождения
(жительства) первоначального истца и его правопреемника (ст. 48 АПК РФ) либо отказа истца от
иска по отношению к одному из ответчиков (ч. 2 ст. 49 АПК РФ), по месту нахождения (жительства)
которого был предъявлен иск, стало впоследствии неподсудным данному арбитражному суду.

Такое обстоятельство основанием передачи дела на рассмотрение другого арбитражного
суда (ч. 2 комментируемой статьи) не является. Иное означало бы необоснованное затягивание
рассмотрения дела.

Данное обстоятельство следует отличать от обстоятельства, являющегося основанием
передачи дела в другой арбитражный суд в силу п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ: если в первом случае
нарушений правил подсудности судьей арбитражного суда при принятии искового заявления (ч. 1
ст. 127 данного Кодекса) допущено не было, то во втором случае судьей ошибочно было принято к
производству исковое заявление, поданное с нарушением правил подсудности.

ООО "Н" и ОАО "Тульский завод "Э" заключили гражданско-правовой договор.
Дополнительным соглашением к указанному договору предусмотрено, что все споры,
возникающие из договора, передаются на рассмотрение Регионального коммерческого
арбитражного суда, штаб-квартира которого находится в г. Армавире.
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Впоследствии в соответствии с договором цессии ООО "Н" уступило ООО "С" право
требования к заводу по основному договору.

На основании дополнительного соглашения (третейского соглашения) ООО "С" обратилось в
Межрегиональный арбитражный суд (к преемнику Регионального коммерческого арбитражного
суда) с иском о взыскании с завода (должника) основного долга, пеней.

Должник принял участие в третейском разбирательстве.
Решением Межрегионального арбитражного суда требования ООО "С" удовлетворены.
Поскольку решение Межрегионального арбитражного суда, не оспоренное заводом в

порядке, предусмотренном гл. 30 АПК РФ, не было исполнено, ООО "С" обратилось в
Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о выдаче исполнительного листа на его
принудительное исполнение.

Определением суда первой инстанции заявленное требование удовлетворено.
Часть 8 ст. 38 АПК РФ содержит правило о подсудности споров, связанных с рассмотрением

заявлений об оспаривании и о принудительном исполнении решения третейского суда,
арбитражному суду субъекта РФ, на территории которого принято решение третейского суда.

Согласно указанному положению к исключительной подсудности арбитражного суда
субъекта РФ, на территории которого принято решение третейского суда, дело относится в случае,
когда по нему одновременно одной стороной третейского разбирательства подано заявление об
оспаривании решения третейского суда, а другой стороной - заявление о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение этого решения.

В силу ч. 3 ст. 236 АПК РФ заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда подается в арбитражный суд субъекта РФ по месту
нахождения или месту жительства должника либо, если место нахождения или место жительства
неизвестно, - по месту нахождения имущества должника - стороны третейского разбирательства.

В соответствии с ч. 1 ст. 236 АПК РФ правила, установленные в § 2 гл. 30 этого Кодекса,
применяются при рассмотрении арбитражным судом заявлений о выдаче исполнительных листов
на принудительное исполнение решений третейских судов.

Следовательно, в случае отсутствия заявления об оспаривании решения третейского суда
заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение данного решения
подается в арбитражный суд субъекта РФ по месту нахождения или месту жительства должника
либо, если место нахождения или место жительства неизвестно, - по месту нахождения
имущества должника.

В силу п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ арбитражный суд передает дело на рассмотрение другого
арбитражного суда того же уровня, если при рассмотрении дела в суде выяснилось, что оно было
принято к производству с нарушением правил подсудности. На основании указанной нормы при
установлении нарушения правил подсудности судом первой инстанции суд кассационной
инстанции должен применить предусмотренные в п. 3 ч. 2, ч. 3 ст. 39 АПК РФ правовые
последствия <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановления Президиума ВАС РФ от 29 ноября 2005 г. N 8660/05 // Вестник ВАС

РФ. 2006. N 6, а также N 8657/05 // Вестник ВАС РФ. 2006. N 5.

2. При применении п. 2 ч. 2 ст. 39 АПК РФ следует иметь в виду, что передача дела в
арбитражный суд по месту нахождения большинства доказательств возможна только по
ходатайству как истца, так и ответчика. Иное означало бы нарушение их конституционного права
на рассмотрение дела тем судом, к подсудности которого оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47
Конституции РФ) <1>.

--------------------------------
<1> По данному вопросу см. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 марта 1998 г. N

9-П "По делу о проверке конституционности статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
и статьи 123 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами ряда граждан" //
СЗ РФ. 1998. N 12. Ст. 1459; Определение Конституционного Суда РФ от 2 марта 2006 г. N 22-О
"По жалобе закрытого акционерного общества "Промышленно-финансовая корпорация "Томич" на
нарушение конституционных прав и свобод пунктом 4 части 2 статьи 39 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации" // СЗ РФ. 2006. N 15. Ст. 1643.

3. Перечень оснований для передачи дела арбитражным судом на рассмотрение другого
арбитражного суда, приведенный в ч. 2 комментируемой статьи, исчерпывающий.

Глава 5. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ, И ИНЫЕ
УЧАСТНИКИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА

Статья 40. Состав лиц, участвующих в деле
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Комментарий к статье 40

1. К субъектам арбитражных процессуальных отношений относятся суд, лица, участвующие в
деле, и лица, содействующие осуществлению правосудия. Глава 5 АПК РФ посвящена субъектам
арбитражно-процессуальных правоотношений, за исключением суда, нормы о котором выделены в
отдельную главу (гл. 2 АПК РФ). В итоге в рассматриваемой главе раскрываются содержание и
основные начала участия в арбитражном процессе двух видов субъектов арбитражно-
процессуальных правоотношений: лиц, участвующих в деле, и иных участников процесса.
Указанные две группы субъектов кардинально отличаются друг от друга, объединяет же их
участие в рассмотрении конкретных дел в суде.

К лицам, содействующим осуществлению правосудия, отнесены: свидетели, переводчики,
эксперты, представители сторон. Лицам, содействующим правосудию, присущи общие черты: 1)
они не имеют материально-правовой заинтересованности в исходе процесса. За исключением
представителя, они не имеют и процессуально-правовой заинтересованности в исходе дела; 2) эти
субъекты не защищают свои права и интересы в процессе; 3) как правило, нужно волеизъявление
(инициатива) суда или лиц, участвующих в деле, для привлечения их к процессу.

2. Статья 40 АПК РФ перечисляет всех лиц, участвующих в деле. Эта норма имеет значение
для толкования многих статей АПК РФ, ибо Кодекс в дальнейшем использует обобщенное
название: "лица, участвующие в деле". Как было отмечено выше, все перечисленные в ст. 40 АПК
РФ лица обладают общими чертами. Во-первых, действия лиц, участвующих в деле, направлены
на возникновение, изменение, прекращение арбитражных процессуальных правоотношений. Так,
истец, третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора,
обращаясь в арбитражный суд с исковым заявлением, заявитель - с заявлением инициируют
возникновение арбитражно-процессуальных правоотношений. Отказ от иска, признание иска,
заключение мирового соглашения направлены на прекращение производства по делу и т.д. Во-
вторых, на лиц, участвующих в деле, распространяется законная сила судебного решения. В-
третьих, лица, участвующие в деле, могут действовать от своего имени в защиту чужих или своих
интересов. В-четвертых, они имеют юридическую заинтересованность в исходе дела
(материально-правовой и процессуально-правовой интерес).

Лица, участвующие в деле, традиционно подразделяются на две группы. Первую группу
образуют стороны, заявители и заинтересованные лица, а также третьи лица. Для данной группы
лиц, участвующих в деле, характерно следующее:

1) они являются участниками спорных материально-правовых отношений (стороны и третьи
лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета иска) или имеют иной
интерес (третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета
спора);

2) они имеют материально-правовую и процессуально-правовую заинтересованность в
исходе дела;

3) они в процессе защищают свои права и интересы.
Вторую группу лиц, участвующих в деле, образуют прокурор; государственные органы,

органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд в случаях,
предусмотренных АПК РФ. В отличие от сторон данные субъекты не являются участниками
спорных материально-правовых отношений, имеют только процессуально-правовую
заинтересованность в исходе дела, в процессе защищают права и интересы других лиц в рамках
полномочий, предоставленных им законом.

3. Участники спорных материально-правовых отношений традиционно называются
сторонами. В исковом производстве это истец и ответчик (см. комментарий к ст. 44 АПК РФ).

АПК 2002 г. выделил самостоятельные от искового виды производства: производство из
административных и иных публичных правоотношений, а также по отдельным категориям дел, в
том числе производство по установлению юридических фактов, по делам о несостоятельности
(банкротстве), упрощенное производство. По терминологии ст. 40 АПК РФ, дела по установлению
юридических фактов - дела особого производства по аналогии с гражданским процессуальным
законодательством, хотя АПК 2002 г. не вводит такой термин в качестве общего для указанной
категории дел. По делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в
иных предусмотренных АПК 2002 г. случаях (по делам, возникающим из административных и иных
публичных отношений) лица, участвующие в деле, именуются заявителями (см. комментарий к ст.
45 АПК РФ) и заинтересованными лицами.

По смыслу ст. ст. 40, 45 АПК РФ заявитель - это лицо, обращающееся в суд за защитой
нарушенных прав по неисковым видам производства, а именно: по делам, возникающим из
административно-правовых и иных публичных правоотношений; по делам об установлении
юридических фактов; по делам о несостоятельности (банкротстве).
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Заинтересованные лица - это лица, привлекаемые судом по делам, возникающим из
административно-правовых и иных публичных правоотношений; по делам об установлении
юридических фактов; по делам о несостоятельности (банкротстве). Однако в АПК 2002 г. термин
"заинтересованные лица" используется в различных значениях. Во-первых, согласно ч. 2 ст. 191
АПК РФ производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов возбуждается на
основании заявлений заинтересованных лиц, обратившихся с требованием о признании такого
акта недействующим. В том же смысле использован термин "заинтересованное лицо" в ч. 3 ст.
192, ч. 8 ст. 194 АПК РФ. Несложно заметить, что в приведенных случаях закон назвал
заинтересованными лицами заявителей. Во-вторых, иначе интерпретируется термин
"заинтересованные лица" в ч. 2 ст. 194 АПК РФ: "Арбитражный суд извещает о времени и месте
судебного заседания заявителя, орган, принявший оспариваемый нормативный правовой акт, а
также иных заинтересованных лиц". В данном случае термин "заинтересованные лица" не
охватывает ответную сторону по заявлению об оспаривании нормативного правового акта, а
скорее включает тех лиц, которые в исковом производстве выступали бы третьими лицами, не
заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора. Такая
терминологическая невыдержанность может ввести в заблуждение правоприменителя. Но все-
таки анализ ст. 40 АПК РФ позволяет говорить, что заинтересованные лица - это лица,
участвующие в деле, т.е. уже привлеченные судом к участию в процессе. При этом
заинтересованные лица не могут быть приравнены только к ответчику по двум причинам. Прежде
всего в особом производстве нет спора о праве, поэтому не может быть и ответчика, но есть
заинтересованные лица - лица, чьи права могут быть затронуты решением об установлении
юридических фактов (ч. 2 ст. 221 АПК РФ). И далее, термин "заинтересованные лица" охватывает
собственно ответную сторону и иных лиц, что отражено в уже анализировавшейся норме (ч. 2 ст.
194 АПК РФ).

К лицам, участвующим в деле, также следует отнести взыскателя и должника, которые
практически являются сторонами в делах об индексации присужденных денежных сумм (ст. 183
АПК РФ), о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных решений (гл. 31 АПК РФ). Закон избирает иную терминологию взамен терминов
"истец" и "ответчик", очевидно, по той причине, что рассмотрение указанных дел происходит после
разрешения дела по существу, но не на стадиях обжалования судебных актов.

4. Особую группу среди лиц, участвующих в деле, занимают прокурор, а также
государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в
арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ.

Эти лица выступают в делах в защиту чужих интересов, что обусловливает специфику их
процессуального положения (см. комментарии к ст. ст. 52, 53 АПК РФ). В этих случаях прокурор,
государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в
арбитражный суд в целях защиты чужих интересов, выступают квазиистцами, процессуальными
истцами. Настоящими истцами по делу являются те, в чьих интересах заявлен иск. Выступая в
защиту государственных интересов, прокурор защищает интересы государства.

Вместе с тем если прокурор, а также государственные органы, органы местного
самоуправления и иные органы являются участниками спорных правоотношений, то они
выступают в качестве сторон (истец и ответчик). К примеру, если орган местного самоуправления
оспаривает договор аренды, по которому он является одной из сторон, то в деле это истец, а
ответчиком выступает другая сторона этого договора. При таких обстоятельствах указанный
субъект участвует в процессе не на основании ст. 53 АПК РФ.

Статья 41. Права и обязанности лиц, участвующих в деле

Комментарий к статье 41

1. Лица, участвующие в деле, имеют права, которые могут быть подразделены на общие и
специальные. Общими правами обладают все лица, участвующие в деле, специальные права
принадлежат лишь отдельным лицам, участвующим в деле. Часть 1 ст. 41 АПК РФ приводит
неисчерпывающий перечень общих прав. Общие права могут быть закреплены не только в АПК
РФ, но и в других федеральных законах; к примеру, к таким законам относится Федеральный закон
"О несостоятельности (банкротстве)" и др.

Общие права, изложенные в ч. 1 ст. 41 АПК РФ, можно подразделить на несколько групп:
1) право на ознакомление с делом: право знакомиться с материалами дела, делать выписки

из них, снимать копии. Как известно, в судебном процессе в России материалы дела находятся в
суде и ведутся судом, у лиц, участвующих в деле, нет их идентичной копии. Кроме того, в процессе
у нас в стране пока не практикуется ведение электронного дела, что позволяло бы знакомиться с
материалами дела через Интернет. В связи с этим единственным возможным путем подготовиться
к делу для лиц, участвующих в деле, остается ознакомление с материалами дела в суде, при
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необходимости сделать копии или выписки из него. В арбитражных судах в основном действует
две системы ознакомления с делами: в залах ознакомления с делами и у специалистов,
отвечающих за делопроизводство по данному делу. У каждого из способов ознакомления с делами
есть свои плюсы и минусы.  Но какой бы путь ни избрал арбитражный суд,  главное -  должно
обеспечиваться право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с делом. Недопустимыми
являются факты, когда дело не предоставляется стороне ввиду того, что оно находится у судьи
или не подшито и пр.;

2) права лиц, участвующих в деле, в процессе доказывания: право представлять
доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами,
участвующими в деле, до начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании
доказательств; задавать вопросы другим участникам арбитражного процесса, давать объяснения
арбитражному суду. Право ознакомления с доказательствами корреспондируется новому
процессуальному институту раскрытия судебных доказательств;

3) другие права, обеспечивающие активные действия лиц, участвующих в деле, на
различных стадиях арбитражного процесса: право заявлять отводы, ходатайства, делать
заявления, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам;
знакомиться с ходатайствами, заявленными другими лицами, возражать против них и доводов
других лиц, участвующих в деле;

4) право на получение необходимой информации: знать о жалобах, поданных другими
лицами, участвующими в деле, о принятых по данному делу судебных актах и получать копии
судебных актов, принимаемых в виде отдельных документов;

5) право на обжалование судебных актов.
Перечисленные в законе права являются проявлением различных принципов арбитражного

процессуального права. Так, принцип состязательности проявляется в правах по участию в
процессе доказывания, в судебном разбирательстве. Принцип равенства сторон обеспечивается
информированностью лиц, участвующих в деле, обо всех судебных актах и пр. Конституционное
право на судебную защиту обеспечивается в том числе правом на обжалование судебных актов.
Исключением из многих перечисленных прав является упрощенное производство, в котором
отсутствует судебное разбирательство, однако стороны обладают другими правами,
обеспечивающими их законные интересы. Так, дело рассматривается в упрощенном производстве
по ходатайству истца при отсутствии возражений ответчика или по предложению арбитражного
суда при согласии сторон. Следовательно, для решения вопроса о рассмотрении дела в
процедуре упрощенного производства требуется волеизъявление сторон, что соответствует
принципу диспозитивности в арбитражном процессе.

Процедура осуществления перечисленных выше прав предусмотрена нормами АПК РФ.
2. Помимо обладания процессуальными правами, лица, участвующие в деле, несут

определенные обязанности, к которым прежде всего относится добросовестное пользование
процессуальными правами (ч. 2 ст. 41 АПК РФ). Злоупотребление процессуальными правами
лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные АПК
неблагоприятные последствия. Среди неблагоприятных последствий закон прямо называет
возможность по усмотрению арбитражного суда отнести все судебные расходы по делу на лицо,
злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих
процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию
судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и
обоснованного судебного акта (ч. 2 ст. 111 АПК РФ). Так, у лиц, участвующих в деле, есть право на
заявление ходатайств, в том числе об отложении судебного разбирательства.

К примеру, ответчик неоднократно просил отложить судебное заседание сначала в связи с
намерением заключить мировое соглашение с истцом (но в период отложения судебного
разбирательства уклонялся от встреч с истцом для согласования условий мирового соглашения),
затем в связи с намерением представить оригинал оспариваемого договора (но в итоге не
представил доказательство) и т.д. В результате злоупотребления процессуальным правом на
заявление ходатайства об отложении ответчик затягивал процесс рассмотрения и разрешения
дела, следовательно, есть основания для применения ч. 2 ст. 111 АПК РФ.

3. Кроме общей обязанности добросовестно пользоваться предоставленными законом
процессуальными правами, закон возлагает на лиц, участвующих в деле, другие обязанности (ч. 3
ст. 41 АПК РФ). Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле,
влечет за собой для этих лиц предусмотренные АПК РФ последствия. К примеру, в силу ч. 1 ст. 65
АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно
ссылается как на основание своих требований и возражений (обязанность по доказыванию). Если
лицо, участвующее в деле, не выполняет обязанность по доказыванию, то наступает своеобразное
процессуальное последствие - арбитражный суд может вынести в отношении этого лица
неблагоприятное судебное решение (например, в отношении не выполнившего обязанность по
доказыванию истца - отказ в удовлетворении его требований). Или другой пример: обращаясь к
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суду с ходатайством об истребовании доказательства, лицо обязано обозначить доказательство,
указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим
доказательством, и указать причины, препятствующие получению доказательства, место его
нахождения (ч. 4 ст. 66 АПК РФ). В случае необоснованности ходатайства суд отказывает в его
удовлетворении. Процессуальные обязанности предусмотрены многими нормами АПК РФ
(требования, предъявляемые к исковому заявлению, апелляционной, кассационной жалобе и пр.).
При несоблюдении установленных требований наступают неблагоприятные последствия, которые
выступают специфическими процессуальными санкциями.

Однако АПК РФ может предусматривать не только специфические процессуальные санкции
за невыполнение обязанностей. Так, согласно ч. 5 ст. 154 АПК РФ арбитражный суд может
подвергнуть лицо, нарушающее порядок в судебном заседании или не подчиняющееся законным
распоряжениям председательствующего, судебному штрафу.

Арбитражный суд вправе также наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, и
иных присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное ими неуважение к
арбитражному суду (ч. 2 ст. 119 АПК РФ).

Арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, не выполняющее
своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию
судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и
обоснованного судебного акта (ч. 2 ст. 111 АПК РФ). В связи с применением данной нормы на
практике неоднозначно решается вопрос о возможности применения последствий,
предусмотренных ч. 2 ст. 111 АПК, в случае непредставления ответчиком отзыва на иск.
Конструкция ч. 1 ст. 131 АПК РФ такова, что направление отзыва на иск одними расценивается как
право ответчика, другими - как его процессуальная обязанность: "Ответчик направляет или
представляет в арбитражный суд отзыв на исковое заявление с приложением документов, которые
подтверждают возражения относительно иска..." На практике ответчики часто не представляют
отзыв на иск, а если и представляют, то обычно за несколько минут до судебного
разбирательства. В итоге истец и суд узнают о правовой позиции ответчика слишком поздно, что
часто приводит к тому, что истцу необходимо представить дополнительные доказательства по
делу, а это - основание для отложения судебного разбирательства. Подобное отношение к отзыву
на иск противоречит самому духу подготовки дела к судебному разбирательству. Закон
неслучайно предусмотрел обмен состязательными документами, раскрытие доказательств - все
эти и многие другие процессуальные действия направлены на то, чтобы уже на стадии подготовки
дела были ясны правовые позиции сторон. Такой подход обеспечивает быстрое и качественное
рассмотрение дела, реальную возможность окончания дела путем заключения мирового
соглашения, так как каждая сторона имеет реальный шанс "взвесить" слабые и сильные стороны
своей правовой позиции и позиции противоположной стороны. В связи с этим правильным следует
считать подход тех судей, которые в определении о подготовке дела настоятельно рекомендуют
ответчику представить отзыв на иск. Определение судьи обладает общеобязательной силой,
следовательно, обязательно и для ответчика. Неисполнение им предписанного в определении
судьи означает нарушение процессуальной обязанности. И если действия ответчика привели к
срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения
дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, то суд вправе применить
последствия, предусмотренные ч. 2 ст. 111 АПК РФ, - отнести все судебные расходы по делу на
сторону, злоупотребляющую своими процессуальными обязанностями.

Процессуальные обязанности могут быть возложены на лиц, участвующих в деле, АПК РФ,
другими федеральными законами, а также судом. Так, арбитражный суд вправе обязать лицо,
участвующее в деле, явиться в суд (ст. 156 АПК РФ и др.)

4. Особо следует отметить, что специфика арбитражного процессуального права такова, что
многие процессуальные права лиц, участвующих в деле, являются одновременно и их
процессуальными обязанностями.

Статья 42. Права лиц, не участвовавших в деле, о правах и об обязанностях которых
арбитражный суд принял судебный акт

Комментарий к статье 42

1. Статья 42 АПК РФ, включенная в гл. 5 Кодекса, посвящена не лицам, участвующим в деле,
и не другим участникам процесса. Наоборот, АПК РФ говорит о той ситуации, когда арбитражный
суд вынес решение по делу в отношении лиц, которые не участвовали в рассмотрении дела, но о
правах и об обязанностях которых принят судебный акт.

В соответствии с действующим законодательством этим лицам предоставлено право на
оспаривание судебного акта, которым разрешены их права и обязанности, в апелляционном,
кассационном и надзорном порядке. Право, предоставленное АПК 2002 г., можно рассматривать
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как реализацию конституционного права на судебную защиту. Исключением является пересмотр
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, который не могут инициировать лица, не
участвовавшие в деле, но о чьих правах и обязанностях вынесен судебный акт.

При этом под судебным актом понимается не только судебное решение, но и определение.
К примеру, общество с ограниченной ответственностью "Южный" открытого акционерного

общества "Башресурсы" (далее - общество "Южный") обратилось в Арбитражный суд Республики
Башкортостан с иском к акционерному обществу открытого типа "Строительство" о понуждении
последнего исполнить обязательства по договорам о долевом участии в строительстве жилого
дома в натуре.

Определением от 26 января 2000 г. производство прекращено в связи с утверждением судом
мирового соглашения.

Постановлением апелляционной инстанции от 27 апреля 2000 г. Определение отменено со
ссылкой на нарушение мировым соглашением прав третьих лиц. Дело передано на новое
рассмотрение в суд первой инстанции.

Решением от 1 августа 2000 г. в иске отказано.
ФАС Уральского округа Постановлением от 8 ноября 2000 г. постановление апелляционной

инстанции от 27 апреля 2000 г. и решение суда первой инстанции от 1 августа 2000 г. отменил.
Производство по апелляционной жалобе на Определение от 26 января 2000 г. прекращено.

Однако Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ все названные судебные акты отменил
и направил дело на новое рассмотрение. Как видно из материалов дела, между ИПКДП ОАО
"Башресурсы" (ныне - ООО "Южный" - заказчик) и АООТ "Строительство" (подрядчик) заключены
договоры на долевое участие в строительстве 106-квартирного жилого дома на ул. Бульварной в
городе Ишимбае.

В соответствии с этими договорами по окончании строительства подрядчик обязался
передать заказчику четыре квартиры. В связи с неисполнением обществом "Строительство"
указанных обязательств общество "Южный" обратилось с настоящим иском.

До принятия решения сторонами заключено мировое соглашение, утвержденное
определением Арбитражного суда Республики Башкортостан. На указанное Определение
гражданином Хусаиновым Р.Н. в Арбитражный суд Республики Башкортостан подана
апелляционная жалоба.

При ее рассмотрении установлено, что между АООТ "Строительство" и Хусаиновым Р.Н.
заключен договор от 8 ноября 1995 г., в соответствии с которым АООТ "Строительство" обязалось
построить и передать Хусаинову Р.Н. трехкомнатную квартиру N 64 в жилом доме, расположенном
по адресу: ул. Бульварная, 1. Согласно письму исполнительного директора АООТ "Строительство"
от 27 апреля 2000 г. в связи с перепланировкой указанного жилого дома изменилась нумерация
квартир: квартире N 64 присвоен N 67. Однако по мировому соглашению, утвержденному судом,
АООТ "Строительство" обязалось передать квартиру N 67 истцу.

В связи с изложенным апелляционная инстанция правомерно указала на невозможность
утверждения мирового соглашения, нарушающего права других лиц, в связи с чем спор передала
на рассмотрение в суд первой инстанции.

До вынесения решения общество "Южный" уточнило исковые требования и ходатайствовало
об обязании ответчика передать истцу только квартиру N 67.

Решением от 1 августа 2000 г. в удовлетворении иска отказано.
Отменяя определение суда апелляционной инстанции и решение суда первой инстанции,

ФАС Уральского округа сослался на то, что апелляционная жалоба Хусаинова Р.Н. принята к
производству в нарушение ст. 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
поскольку споры с участием физических лиц неподведомственны арбитражному суду. Законность
же и обоснованность решения от 1 августа 2000 г. по существу не проверялись.

Указанное постановление суда кассационной инстанции вынесено с нарушением норм
процессуального права. Согласно п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ
от 19 июня 1997 г. N 11 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в апелляционной инстанции" право на подачу апелляционной
жалобы имеют, как это предусмотрено в п. 4 ч. 3 ст. 158 АПК РФ, лица, не привлеченные к участию
в деле, если арбитражный суд принял решение об их правах и обязанностях.

Мировое соглашение, утвержденное судом, затрагивает права и интересы физического лица
Хусаинова Р.Н., поэтому апелляционная инстанция правомерно приняла к производству и
рассмотрела его апелляционную жалобу, обоснованно отменив определение об утверждении
мирового соглашения и передав дело на новое рассмотрение.

Вместе с тем суд первой инстанции не учел, что в соответствии с названным выше
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ в этом случае указанные лица
пользуются правами лиц, участвующих в деле. Вопрос о возможности рассмотрения спора с
участием гражданина в арбитражном суде не обсуждался <1>.

--------------------------------
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<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 20 ноября 2001 г. N 5918/01.

2. Право на обжалование судебных актов лицами, не участвовавшими в деле, но о чьих
правах и обязанностях вынесен судебный акт, определено не только нормой Общей части АПК РФ
(ст. 42), но и нормами Особенной части Кодекса (ч. 1 ст. 257, ст. 273, ч. 2 ст. 292). В случае подачи
соответственно апелляционной, кассационной и надзорной жалоб должно быть доказано, что
данные субъекты не являются лицами, участвующими в деле, и что судебным актом разрешены их
права и обязанности. После принятия апелляционной, кассационной, надзорной жалоб к
производству судом такие лица пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в
деле, в том числе они вправе принимать участие в рассмотрении дела в апелляционной
инстанции, заявлять ходатайства, знакомиться с материалами дела, представлять доказательства
<1>.

--------------------------------
<1> Пункт 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 19 июня 1997 г. N 11.

При рассмотрении дела в кассационной инстанции арбитражный суд проверяет
правильность применения норм материального права и процессуального права, а также то, не
содержит ли судебный акт выводов о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в
деле, поскольку в соответствии с АПК РФ указанное нарушение закона является безусловным
основанием к отмене судебного акта <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 24 сентября 1999 г. N 13.

3. Если субъект, чьи права и обязанности разрешены судебным актом по делу, в котором он
не был лицом, участвующим в деле, не подавал апелляционную или кассационную жалобу, не
присутствовал при пересмотре судебных актов по жалобам других лиц, суд, установив принятие
решения о правах и обязанностях лица, не привлеченного к участию в деле, отменяет такой
судебный акт по безусловным основаниям (п. 4 ч. 4 ст. 270, п. 4 ч. 4 ст. 288 АПК РФ). При отмене
решения по основаниям, предусмотренным в ч. 4 ст. 270 АПК РФ, арбитражный суд
апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам, установленным АПК РФ для
рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции (ч. 5 ст. 270 АПК РФ).

4. Могут быть обжалованы судебные акты, вынесенные на любой стадии арбитражного
процесса, если ими разрешены права и обязанности лица, не привлеченного к рассмотрению
дела.

Например, Акционерный коммерческий банк "Кузбасспромбанк" обратился в Арбитражный
суд Кемеровской области с иском о взыскании с индивидуального частного малого предприятия
"Надежда" (в дальнейшем - фирма "Надежда") 51473016 руб. (неденоминированных) - процентов
за пользование кредитом по договору от 7 сентября 1994 г. N 184.

Решением от 8 июля 1996 г. исковые требования полностью удовлетворены. Решение суда
вступило в законную силу.

Определением от 11 августа 1998 г. в связи с невозможностью исполнить судебное решение
из-за отсутствия денежных средств и имущества у ответчика по ходатайству истца арбитражный
суд изменил способ исполнения решения, обратив взыскание на имущество собственника фирмы
"Надежда" В.Х. Николаенко.

Однако согласно уставу фирмы "Надежда" ее учредителем (собственником) является
гражданин В.Х. Николаенко, и согласно п. 4.6 устава он несет ответственность по обязательствам
фирмы в пределах уставного фонда.

В силу Федерального закона от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ "О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации" к индивидуальным частным предприятиям
до их преобразования или ликвидации в срок до 1 июля 1999 г. применяются нормы Кодекса об
унитарных предприятиях, основанных на праве оперативного управления (ст. ст. 113, 115, 296,
297), с учетом того, что собственниками их имущества являются их учредители.

На основании названных статей собственник имущества несет субсидиарную
ответственность по обязательствам индивидуального частного предприятия при недостаточности
его имущества.

Но в данном случае к собственнику должен быть предъявлен иск в установленном порядке.
Гражданин В.Х. Николаенко не привлекался к участию в деле в качестве ответчика. Исходя

из смысла ст. 205 АПК РФ замена одного ответчика на другого не является изменением способа и
порядка исполнения решения.

Таким образом, при изменении способа и порядка исполнения решения суд не вправе был
возлагать ответственность на лицо, которое не участвовало в деле, в связи с чем Определение от
11 августа 1998 г. подлежит отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение <1>.

--------------------------------
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<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 22 мая 2001 г. N 8468/00.

Статья 43. Процессуальная правоспособность и процессуальная дееспособность

Комментарий к статье 43

1. АПК 2002 г. ввел статью о процессуальной правоспособности и дееспособности.
Правоспособность и дееспособность в процессуальном праве всегда взаимосвязаны с
правоспособностью и дееспособностью в материальном, гражданском праве.

2. Процессуальная правоспособность - это способность иметь процессуальные права и
нести процессуальные обязанности (ч. 1 ст. 43 АПК РФ). Момент возникновения правоспособности
в гражданском праве и арбитражном процессуальном праве совпадает: правоспособность граждан
возникает с момента рождения и прекращается их смертью; правоспособность юридических лиц
возникает с момента государственной регистрации и прекращается ликвидацией предприятия.
Филиалы и представительства не обладают процессуальной правоспособностью, вследствие
этого сторонами по делу будут выступать сами юридические лица, а не их обособленные
подразделения. Возникновение процессуальной правоспособности связано также с регистрацией
граждан в качестве предпринимателей без образования юридического лица.

Государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы участвуют в
арбитражном процессе только в случаях, прямо предусмотренных в АПК РФ или в иных
федеральных законах. Правоспособность данных субъектов возникает с момента их образования
и наделения соответствующей компетенцией.

Процессуальная правоспособность взаимосвязана с правоспособностью в гражданском
праве, но имеет и определенные отличия. Так, гражданская правоспособность - это способность
иметь имущественные и личные неимущественные права, связанные с имуществом (ст. 18 ГК РФ),
а процессуальная правоспособность наполнена процессуальными правами и обязанностями
(право на обращение в суд за защитой, право изменения предмета или основания иска,
обязанность по доказыванию и пр.). Кроме того, арбитражные суды рассматривают не только
экономические споры, но и дела, возникающие из административных и иных публичных
правоотношений. В отличие от гражданской правоспособности (которая может быть ограничена
федеральным законом - п. 1 ст. 22 ГК РФ), процессуальная правоспособность не может быть
ограничена, в том числе в соответствии с законом, так как отказ от права на обращение в суд
недействителен (ч. 3 ст. 4 АПК РФ). Процессуальная правоспособность носит общий характер.

В случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, лицами,
участвующими в арбитражном процессе, могут быть Российская Федерация, субъекты РФ,
муниципальные образования, государственные органы, органы местного самоуправления, иные
органы, должностные лица, образования, не имеющие статуса юридического лица, и граждане, не
имеющие статуса индивидуального предпринимателя (ч. 2 ст. 27 АПК РФ). Указанные субъекты
способны иметь процессуальные права и нести процессуальные обязанности не в силу обладания
статусом юридического лица, а в связи с прямым указанием на то в федеральном законе.
Например, при оспаривании действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя последний
выступает в качестве ответчика. Лицо, которому отказано в регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя, вправе обратиться в суд за защитой своих прав и т.д.

Процессуальная правоспособность Российской Федерации, субъектов РФ вытекает
соответственно из Конституции РФ и конституций или уставов субъектов РФ.

Процессуальная правоспособность признается за всеми организациями и гражданами,
обладающими согласно федеральному закону правом на судебную защиту в арбитражном суде
своих прав и законных интересов, в равной мере.

Иностранные граждане обладают равной правоспособностью с гражданами России (ч. 1 ст.
254 АПК РФ).

Если стороны (или одна из сторон) в арбитражном процессе не обладают процессуальной
правоспособностью и правоотношение не предполагает правопреемства, то производство по делу
подлежит прекращению (ст. 150 АПК РФ).

3. Процессуальная дееспособность - это способность своими действиями осуществлять
процессуальные права и исполнять процессуальные обязанности (ч. 2 ст. 43 АПК РФ).
Процессуальная дееспособность принадлежит в арбитражном суде организациям и гражданам.

Момент возникновения процессуальной правоспособности и дееспособности юридических
лиц, органов государства, органов местного самоуправления, иных органов, граждан,
занимающихся предпринимательской деятельностью, совпадает с моментом возникновения
процессуальной правоспособности.

Интересы организаций в суде представляют их органы. Органы юридического лица являются
его частью и не выступают самостоятельным субъектом права.
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От имени Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований в суде
выступают уполномоченные представители государственных органов и органов местного
самоуправления. Компетенция названных органов определена положениями, иными актами,
определяющими их статус.

4. Процессуальная дееспособность граждан возникает при достижении ими
совершеннолетия (18 лет), а также в случае вступления в брак с 16 лет и в случае эмансипации
также с 16 лет. В соответствии с этим они самостоятельно или через представителей могут
участвовать в арбитражном процессе.

Права и законные интересы недееспособных граждан защищают в арбитражном процессе их
законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители (ч. 3 ст. 43 АПК РФ). В
отличие от гражданского процесса в арбитражном суде редко можно видеть несовершеннолетних,
но они также могут быть лицами, участвующими в деле. Несмотря на то что по смыслу ч. 3 ст. 43
АПК РФ законные представители полностью замещают несовершеннолетних, суд вправе
допустить несовершеннолетнего в судебный процесс. Однако в этом случае обязательно участие
законного представителя, так как несовершеннолетний не обладает полной дееспособностью. В
этом смысле ГПК РФ ввел более четкие правила, формы участия в процессе несовершеннолетних
в зависимости от их возраста:

- права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 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 14 до 18 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 14 лет,
а также граждан, признанных недееспособными, защищают в процессе их законные
представители - родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право
предоставлено федеральным законом (ч. ч. 3 - 5 ст. 37 ГПК РФ).

Статья 44. Стороны

Комментарий к статье 44

1.  Статья 40  АПК РФ относит стороны к лицам,  участвующим в деле.  В связи с этим
сторонам в арбитражном процессе присущи все признаки лиц, участвующих в деле. Стороны в
арбитражном процессе именуются истцом и ответчиком, вернее, так называются стороны искового
производства, ибо в других производствах арбитражного процесса лица, участвующие в деле,
получили иное наименование.

Стороны - это участники спорного материально-правового отношения. Например, в деле о
возмещении убытков, причиненных ненадлежащим исполнением договора, сторонами в
арбитражном процессе будут участники гражданско-правового договора. В законе не содержится
определения сторон, истца и ответчика. Вместе с тем не вызывает сомнений то, что стороны в
арбитражном процессе - это лица, участвующие в деле, материально-правовой спор между
которыми подлежит рассмотрению и разрешению арбитражным судом. Это обязательные лица,
без них не может быть искового производства в суде.

Можно выделить следующие признаки сторон:
1) у них сложились спорные материально-правовые отношения, по этой причине их интересы

противоположны друг другу;
2) одна из сторон обратилась за защитой к арбитражному суду;
3) одна из сторон обратилась в суд за разрешением дела, подведомственного арбитражному

суду; подведомственность арбитражному суду дела, за разрешением которого сторона обратилась
в суд;

4) наличие процессуальной правоспособности.
Стороны участвуют в процессе от своего имени и в своих интересах. Относительно сторон

выносится судебное решение, между ними распределяются судебные расходы.
Независимо от множественности участников на стороне истца и (или) ответчика в процессе

лишь две названные стороны.
Истцами и ответчиками в арбитражном процессе в силу закона являются организации и

граждане (ч. ч. 2, 3 ст. 44 АПК РФ). Такой подход связан с подведомственностью дел
арбитражному суду. В соответствии с ч. 2 ст. 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают
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экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся
юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя,
приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными
федеральными законами, - с участием Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих
статуса индивидуального предпринимателя. Все перечисленные в данной норме субъекты могут
быть сторонами в арбитражном процессе - как истцами, так и ответчиками.

Закон использует обобщенное понятие "организация", под которым понимаются
юридические лица независимо от форм собственности. ГК РФ содержит перечень коммерческих
организаций (п. 2 ст. 50, ст. ст. 66 - 115); неисчерпывающий перечень организационно-правовых
форм некоммерческих юридических лиц (ст. ст. 116 - 123), последний дополнен иными
законодательными актами. Иностранные и международные организации также могут быть
сторонами в арбитражном процессе. Поскольку обособленные подразделения не являются
юридическими лицами, то они не могут быть сторонами в процессе.

Сторонами в арбитражном процессе могут быть российские и иностранные граждане,
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и
имеющие статус индивидуального предпринимателя. В случаях, предусмотренных законом,
гражданин может быть стороной в арбитражном процессе и без наличия статуса индивидуального
предпринимателя. К примеру, граждане-акционеры в силу исключительной подведомственности
дел и в силу прямого указания закона могут быть сторонами в арбитражном процессе.

В случаях, предусмотренных АПК 2002 г. и иными федеральными законами, сторонами в
арбитражном процессе могут быть Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные
образования, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы,
должностные лица, образования, не имеющие статуса юридического лица.

Стороной в арбитражном процессе может быть и иностранное государство, однако если оно
не отказалось от судебного иммунитета, то производство по делу подлежит прекращению
(информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 января 2001 г. N 58
"Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой иностранных
инвесторов").

2. Истец - это лицо, права которого предположительно нарушены или оспариваются кем-то.
Это активная сторона, поскольку, как правило, именно истец обращается к суду за защитой.

В силу ч.  2 ст.  44 АПК РФ истцами являются организации и граждане,  предъявившие иск в
защиту своих прав и законных интересов. Несмотря на то что АПК 2002 г. избрал определяющим в
дефиниции сторон положение о том, кто обратился к суду за защитой, в действительности истец
может самостоятельно не обращаться к суду за защитой. Наиболее характерные случаи, когда за
защитой истца в суд обращаются его законные представители или прокурор, государственные
органы, органы местного самоуправления и иные органы в порядке ст. ст. 52, 53 АПК РФ.
Независимо от того, кто обратился в суд за защитой интересов, истцом является субъект спорного
материального правоотношения.

По определению АПК 2002 г., ответчиками являются организации и граждане, к которым
предъявлен иск (ч. 3 ст. 44 АПК РФ), и это действительно так, ибо ответчик - лицо, привлекаемое
судом к арбитражному процессу в связи с заявлением истца о том, что им оспариваются или
нарушаются принадлежащие последнему права. Ответчик является пассивной стороной, так как
привлекается к суду без собственной инициативы.

До окончания процесса истец остается истцом, а ответчик - ответчиком, даже если
становится ясно, что в действительности нарушены права ответчика.

3. Стороны пользуются равными процессуальными правами (ч. 4 ст. 44 АПК РФ). Права
сторон подразделяются на общие и специальные. Общими правами обладают все участвующие в
деле лица, специальными - только стороны. Общие права перечислены в ч. 1 ст. 41 АПК РФ.

Специальные права принадлежат только сторонам, они одновременно являются
распорядительными действиями сторон. Истец вправе изменить основание или предмет иска,
увеличить или уменьшить размер исковых требований, отказаться от иска полностью или
частично. Ответчик вправе признать иск полностью или частично. Стороны могут закончить дело
мировым соглашением (ч. ч. 1 - 3 ст. 49 АПК РФ). Закон устанавливает порядок и условия
использования сторонами специальных прав.

Статья 45. Заявители

Комментарий к статье 45
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1. Как отмечалось в комментарии к ст. 40 АПК РФ, арбитражное процессуальное
законодательство, введя новые виды производства в 2002 г., помимо искового, стало
использовать и новую терминологию: "заявитель" вместо "истец". По смыслу ст. ст. 40, 45 АПК РФ
заявитель - это лицо, обращающееся в суд за защитой нарушенных прав по неисковым видам
производства, а именно: по делам, возникающим из административно-правовых и иных публичных
правоотношений; по делам об установлении юридических фактов и по делам о несостоятельности
(банкротстве).

В АПК РФ существует и другое понимание термина "заявитель": лицо, обращающееся с
ходатайством или заявлением в суд. Однако в комментарии к данной статье используется первое
из двух толкований понятия "заявитель".

Согласно ч. 1 ст. 45 АПК РФ заявителями являются организации и граждане, обращающиеся
в арбитражный суд с заявлениями. Нормы Особенной части арбитражного процессуального
законодательства конкретизируют понимание организаций и граждан.

Заявителями по делам, возникающим из административных и иных публичных отношений,
могут быть:

- граждане, организации и иные лица по делам об оспаривании нормативных правовых
актов, ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц (ч. 1 ст. 192, ч. 1 ст.
198 АПК РФ). По этим двум категориям дел надлежащий характер заявителя определяется тем,
нарушены ли их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, возложены ли на них какие-либо обязанности незаконно, создаются ли иные
препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности
оспариваемыми актами;

- прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы вправе
обратиться в арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК 2002 г., с заявлениями о
признании нормативных правовых актов недействующими, если полагают, что такой
оспариваемый акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному
нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают права и
законные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности (ч. 2 ст. 202 АПК РФ). Аналогичное правило закреплено в ч. 2 ст. 198
АПК РФ в отношении оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц;

- органы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с законом составлять
протоколы об административных правонарушениях и обратившиеся в суд с требованием о
привлечении лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, к
административной ответственности (ч. 1 ст. 202 АПК РФ);

- юридические лица и индивидуальные предприниматели, привлеченные к
административной ответственности в связи с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности об оспаривании решений административных органов о привлечении
к административной ответственности (ч. 2 ст. 207 АПК РФ);

- государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, осуществляющие
контрольные функции, обратившиеся в суд по делам о взыскании обязательных платежей и
санкций (ч. 2 ст. 212 АПК РФ).

Во всех приведенных случаях обращения в арбитражный суд дела должны подпадать под
подведомственность арбитражного суда, т.е. быть связанными с предпринимательской и иной
экономической деятельностью. Применительно к привлечению к административной
ответственности КоАП определяет административные составы, по которым привлечение к
административной ответственности входит в компетенцию арбитражного суда.

Заявители по делам об установлении юридических фактов (по терминологии ст. 40 АПК РФ
по делам особого производства) - это юридические лица и индивидуальные предприниматели (ч. 1
ст. 219 АПК РФ).

Применительно к делам о несостоятельности (банкротстве) заявителями могут быть
должник, кредиторы, иные заинтересованные лица в соответствии с Федеральным законом "О
несостоятельности (банкротстве)" (ст. 224 АПК РФ). Статья 7 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)" конкретизирует данное правило: "Правом на обращение в
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный
кредитор, уполномоченные органы".

В ч. 1 ст. 45 АПК РФ говорится, что заявители обращаются в арбитражный суд с
заявлениями и вступают в арбитражный процесс по этим заявлениям. Формулировка закона не
отличается законодательной определенностью. Во всех приведенных выше случаях заявители
обращаются в арбитражный суд с заявлением. Используемая терминология "вступают в
арбитражный процесс" предполагает вступление в уже начатый другими лицами арбитражный
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процесс. Однако об этом должно быть специально указано в законе. Такое прямое указание
содержится в ч. 5 ст. 52 АПК РФ, согласно которой прокурор вправе вступить в дело,
рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с
процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения
законности, если это дела, перечисленные в ч. 1 ст. 52 АПК РФ. Среди дел, перечисленных в ч. 1
ст. 52 АПК РФ, есть и дела, возникающие из административных правоотношений, - оспаривание
нормативных и ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской
Федерации, субъектов РФ, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные
интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.

2. Заявители пользуются процессуальными правами и несут процессуальные обязанности
стороны, если иное не предусмотрено АПК РФ (ч. 2 ст. 45). Правильнее было бы сказать, что
заявители пользуются правами истца, так как правовое положение заявителя и правовое
положение истца вполне соизмеримы. Заинтересованные лица более близки (но не идентичны) по
правовому положению к ответчику.

Так же как и для сторон, права и обязанности заявителя можно подразделить на: 1) общие,
принадлежащие всем лицам, участвующим в деле, и перечисленные в ст. 41 АПК РФ, и 2)
специальные, которыми обладают исключительно стороны согласно ст. 49 АПК РФ. Вместе с тем
АПК 2002 г., другие федеральные законы могут предусматривать иное. Например, Кодекс
устанавливает требования к заявлению о признании нормативного правового акта
недействующим, несколько отличающиеся от требований к исковому заявлению (ст. 193 АПК РФ);
такой же подход избран законодателем и применительно к иным заявлениям по делам, в которых
участвует заявитель (ст. ст. 199, 204, 209, 214, 220 АПК РФ). Федеральный закон "О
несостоятельности (банкротстве)" также предусматривает требования к заявлениям должника,
конкурсного кредитора, уполномоченного органа (ст. ст. 37, 39, 41). Законом могут быть внесены
корректировки и относительно процессуальных обязанностей. В частности, по делам,
возникающим из административных правоотношений, установлен отличный от общего подход к
обязанности доказывания. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием
для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами,
должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия),
возлагается на уполномоченные орган или должностное лицо (ч. 1 ст. 65 АПК РФ), соответственно,
заявитель освобождается от доказывания указанного факта.

Статья 46. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков

Комментарий к статье 46

1. Статья 46 АПК РФ посвящена вопросам процессуального соучастия.
Процессуальное соучастие - одновременное участие в арбитражном процессе нескольких

лиц на стороне истца или (и) ответчика. Эти лица называются соответственно соистцами
(несколько лиц на стороне истца) и соответчиками (несколько лиц на стороне ответчика). Для
процессуального соучастия характерны следующие черты:

1) соучастники - это субъекты спорного материально-правового отношения;
2) интересы соистцов (или соответчиков) не противоречат друг другу, но противостоят

интересам противоположной стороны;
3) наличие одного арбитражного процесса, в котором рассматривается дело с участием

соистцов и (или) соответчиков.
Процессуальное соучастие может возникнуть в момент возбуждения дела, если в суд

обращается несколько соистцов или иск предъявляется к нескольким соответчикам. Согласно ч. 1
ст. 130 АПК РФ истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, связанных
между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам. Например,
истец может оспаривать два различных договора строительного подряда, но если эти дела
связаны одними и теми же доказательствами, то истец вправе объединить требования в одно
исковое заявление. Соединение нескольких требований может иметь место, когда они связаны
между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам (в частности, о
взыскании невозвращенного кредита, процентов за пользование кредитом и неустойки; о
признании недействительным акта и о возврате сумм, уплаченных на основании этого акта; о
взыскании стоимости недостачи, полученной по нескольким транспортным документам и
оформленной одним актом приемки или оплаченной по одному расчетному документу) <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 октября 1996 г.

N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
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рассмотрении дел в суде первой инстанции" (в ред. Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 9 июля 1997 г. N 12).

Но возможно возникновение соучастия и на более поздних стадиях:
- суд объединяет несколько исковых требований, имеющихся в производстве данного суда, в

порядке ст. 130 АПК РФ. Для применения данной статьи необходимо установить однородность
объединяемых дел, участие в делах одних и тех же лиц. Процессуальное соучастие возникает
после вынесения определения;

- соучастник может вступить в начатый процесс. Это имеет место в случаях,
предусмотренных в ч. 2 ст. 46 АПК РФ;

- соучастие возникает в силу заявленных и принятых судом дополнительных требований.
Предъявление дополнительного требования производится по общим правилам предъявления
исков. Если дополнительное требование не связано с первоначальным либо арбитражный суд
признает их совместное рассмотрение нецелесообразным, суд отказывает в их совместном
рассмотрении <1>.

--------------------------------
<1> Там же.

2. Выделяются две основные классификации процессуального соучастия.
Во-первых, в зависимости от того, на чьей стороне выступает соучастник, процессуальное

соучастие делится на:
1) активное (на стороне истца несколько соучастников);
2) пассивное (на стороне ответчика несколько соучастников);
3) смешанное (на стороне и истца, и ответчика несколько лиц).
Во-вторых, в зависимости от обязательности привлечения соучастников процессуальное

соучастие может быть обязательным (необходимым) и факультативным.
Факультативное соучастие - соучастие, когда дела соучастников могут слушаться раздельно,

что не повлияет на законность вывода, к которому приходит суд. Факультативное соучастие часто
называют процессуальным, так как в его основе обычно лежит не норма материального права, а
возможность, предоставленная процессуальным законодательством для объединения дел.
Процессуальным основанием для объединения дел является положение ст. 130 АПК РФ.

Материально-правовое основание возникновения факультативного соучастия существует
при солидарном причинении вреда. Согласно ч. 1 ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности
должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от
любого из них в отдельности. Таким образом, кредитор сам определяет, к кому предъявлять иск,
поэтому соучастие может иметь место (предъявление иска ко всем должникам), а может и
отсутствовать (предъявление иска к одному из должников).

Обязательное (необходимое) процессуальное соучастие - это соучастие, возникающее в
силу предписания закона. Рассмотрение дела в отсутствие хотя бы одного из соучастников
невозможно.

Об обязательном соучастии говорит ч. 2 ст. 46 АПК РФ: "Если федеральным законом
предусмотрено обязательное участие в деле другого ответчика, а также по делам, вытекающим из
административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд первой инстанции по
своей инициативе привлекает к участию в деле другого ответчика".

Из смысла законодательства вытекает необходимость привлечения соучастников.
Например, при виндикационном иске, заявленном несколькими участниками общей долевой
собственности, невозможно рассмотреть дело без соучастия. Основой обязательного соучастия
может служит характер объекта спора: рассмотрение дела о праве собственности одного лица
зависит от установления прав других лиц на тот же объект, что обусловливает наличие
обязательного соучастия в такого рода делах.

Иногда Постановления Пленума ВАС РФ также дают разъяснения, акцентируя внимание на
вопросах обязательного соучастия на стороне ответчика. Например, в Постановлении Пленума
ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. "О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав" указано, что по делам об освобождении
имущества от ареста и исключении из акта описи ответчиками выступают должник, у которого
произведен арест имущества, и те организации или лица, в интересах которых наложен арест на
имущество (п. 28).

Обязательный характер данного вида соучастия объясняется необходимостью рассмотрения
дела с участием всех соучастников.

3. Для вступления в арбитражный процесс соответчика согласие последнего не требуется.
Инициаторами привлечения соответчика могут выступать стороны, обращающиеся к суду с
соответствующим ходатайством, или суд. Но если суд ставит вопрос о привлечении соответчика к
участию в процессе, должно быть получено согласие истца. Из этого правила сделано исключение
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лишь для обязательного соучастия: когда федеральным законом предусмотрено обязательное
участие в деле другого ответчика, а также когда по делам, вытекающим из административных и
иных публичных правоотношений, арбитражный суд первой инстанции по своей инициативе
привлекает к участию в деле другого ответчика.

4. В арбитражном процессе каждый из истцов или ответчиков выступает самостоятельно.
Это означает, что отказ от иска одного соистца не влияет на рассмотрение дела в отношении
требований других истцов. Заявление о применении исковой давности, сделанное одним из
соответчиков, не распространяется на других соответчиков, в том числе и при солидарной
обязанности (ответственности) <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 15 ноября 2001 г. "О некоторых вопросах,

связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой
давности".

Соучастники обладают всеми правами сторон, но в силу закона им принадлежит еще одно
право: они могут поручить ведение дела одному или нескольким из соучастников.

5. После привлечения к участию в деле другого ответчика рассмотрение дела производится
с самого начала. Из этого следует, что в указанном случае срок рассмотрения дела исчисляется с
момента вынесения арбитражным судом определения о привлечении надлежащего ответчика в
качестве второго ответчика <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 17 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об

отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации".

Статья 47. Замена ненадлежащего ответчика

Комментарий к статье 47

1. При подготовке дела к судебному разбирательству судья должен разрешить вопрос о
лицах, участвующих в деле, а также об иных участниках судебного разбирательства (ч. 3 ст. 133
АПК РФ). Если при подготовке дела к судебному разбирательству или во время судебного
разбирательства в суде первой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не к тому лицу,
которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца
допустить замену ненадлежащего ответчика надлежащим. Не всегда сразу можно определить
ненадлежащий характер ответчика, поэтому закон предоставляет возможность замены
ненадлежащего ответчика и во время судебного разбирательства.

Часть 1 ст. 47 АПК РФ приводит понятие ненадлежащего ответчика - это не то лицо, которое
должно отвечать по иску.

Надлежащий характер сторон определяется наличием фактов активной и пассивной
легитимации, связывающих соответственно истцов и ответчиков с материально-правовым спором.
Стороны в процессе - это всегда субъекты, которых связывают спорные материально-правовые
отношения. Например, в суде рассматривалось дело по оспариванию действий судебного
пристава-исполнителя. Судья, признав действия пристава незаконными, постановил взыскать со
службы судебных приставов сумму в размере 6000 руб., из которых 5700 руб. составил
взысканный приставом долг в пользу взыскателя ОАО и 300 руб. - исполнительский сбор. В этом
случае судья неверно определил заинтересованное лицо по делу: взысканный долг был
перечислен взыскателю, последний же даже не был привлечен к рассмотрению дела, 80%
исполнительского сбора перечислено в федеральный бюджет и только 20% осталось во
внебюджетном фонде службы судебных приставов (дело рассматривалось в 2004 г., когда
исполнительский сбор частично поступал в федеральный бюджет - 80%, частично оставался на
развитие службы судебных приставов - 20%). Ни Министерство финансов РФ, ни Министерство
юстиции РФ не были привлечены к судебному разбирательству. При этом служба судебных
приставов до 2005 г. не являлась юридическим лицом и, следовательно, не могла выступать в
суде ответчиком. В процессе апелляционного производства было установлено, что суд первой
инстанции неверно определил и заявителя по делу. Заявителем по делу был пансионат,
открывший счет, на который перечислялись деньги пациентов пансионата. После возбуждения
исполнительного производства руководство пансионата не представило по требованию пристава
сведения о счете. В результате на счет был наложен арест, а затем с него перечислены деньги
взыскателю и исполнительский сбор. При этом данные действия судебного пристава-исполнителя
затронули интересы не пансионата, а пациентов, перечислявших деньги на данный счет, сам же
пансионат не распоряжался денежными средствами, находящимися на указанном счете.
Следовательно, были нарушены интересы пациентов, за чей счет пансионат выплатил и долг, и
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исполнительский сбор. Данное дело наглядно демонстрирует отсутствие активной легитимации
(ненадлежащий заявитель) и непривлечение всех надлежащих ответчиков. Отсутствие пассивной
легитимации выражено в привлечении службы судебных приставов по делу об оспаривании
действий судебного пристава-исполнителя.

2. Замена ненадлежащего ответчика осуществляется по правилам ст. 47 АПК РФ.
Неправильным, противоречащим действующему законодательству является мнение о
невозможности замены ненадлежащего ответчика на стадии подготовки дела. В силу ч. 1 ст. 47
АПК РФ арбитражный суд может по ходатайству или с согласия истца допустить замену
ненадлежащего ответчика. Следовательно, закон предусматривает возможность замены
ненадлежащего ответчика на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. Более того,
это поможет рассмотреть дело без вынужденного отложения, в этом и заключается задача стадии
подготовки дела. При этом нет никакого предрешения спора. Например, если по делу о
возмещении вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, иск
предъявлен не к владельцу источника повышенной опасности (юридическому лицу), а к водителю,
то судья обязан произвести замену ненадлежащего ответчика, получив согласие истца.

3. В законе указано условие замены ненадлежащего ответчика - согласие истца.
Процессуальные действия по замене ненадлежащего ответчика строятся в соответствии с тем,
получено ли согласие истца на замену ненадлежащего ответчика. Если истец согласен на замену
ненадлежащего ответчика надлежащим, то суд выносит определение о замене и производит
замену ненадлежащего ответчика надлежащим.

Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, суд может с согласия истца
привлечь это лицо в качестве второго ответчика. Диспозитивность преобладает над активностью
суда. Суд не вправе заменить ненадлежащего ответчика на надлежащего против воли и желания
истца. Даже для привлечения надлежащего ответчика в качестве второго ответчика требуется
согласие истца. В случае отсутствия такого согласия суд вынужден рассматривать дело с
участием ненадлежащего ответчика.

В арбитражном суде рассматривалось дело о признании сделки недействительной, где истец
неверно указал в качестве ответчика областное министерство государственного имущества, а
третьим лицом на стороне ответчика - вторую сторону по оспариваемой сделке. Истец отказался
на замену ненадлежащего ответчика надлежащим, а также от привлечения надлежащего
ответчика вторым ответчиком. Суд был вынужден рассмотреть дело и отказать в удовлетворении
заявленных требований.

Это вытекает из ч. 5 ст. 47 АПК РФ.
4. Согласно ч. 3 ст. 47 АПК РФ после замены ненадлежащего ответчика или вступления в

дело второго ответчика рассмотрение дела производится с самого начала. В указанном случае
срок рассмотрения дела исчисляется с момента вынесения арбитражным судом определения о
замене ненадлежащего ответчика или о привлечении надлежащего ответчика в качестве второго
ответчика <1>. Рассмотрение дела с самого начала означает с начала судебного разбирательства,
а не с подготовки дела.

--------------------------------
<1> Пункт 17 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об

отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации".

О замене ненадлежащего ответчика надлежащим или о привлечении надлежащего
ответчика в качестве второго ответчика арбитражный суд выносит определение.

5. Закон не предусматривает замены ненадлежащего истца. Поскольку ненадлежащий истец
не обладает правами по спорному правоотношению, то суд при вынесении решения по делу
отказывает в удовлетворении заявленных им требований.

Процессуальное законодательство не использует термин "ненадлежащий заявитель" по
делам из административных правоотношений. Однако это может иметь место. Согласно ч. 1 ст.
198 АПК РФ правом на обращение в арбитражный суд с подведомственным арбитражному суду
заявлением о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий
(бездействия) незаконными обладают граждане, организации и иные лица при наличии
совокупности двух обстоятельств: 1) оспариваемый ненормативный правовой акт, решение,
действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту; 2) этим
ненормативным правовым актом, решением, действием (бездействием) нарушаются права
заявителя. Если отсутствует одно из двух названных условий, то требование заявителя не может
быть удовлетворено, так как у него нет права на обращение в суд. Следовательно, такого
заявителя можно назвать ненадлежащим.

Статья 48. Процессуальное правопреемство
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Комментарий к статье 48

1. Процессуальное правопреемство - это переход процессуальных прав и обязанностей от
одного лица, являвшегося в процессе стороной, на предмет спора к другому лицу в связи с
переходом к нему субъективных материальных прав.

Основания для процессуального правопреемства указаны в законе: 1) переход субъективных
материальных прав и обязанностей в результате:

а) реорганизации юридического лица. В соответствии с гражданским правом реорганизация
возможна в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования (п. 1 ст. 57
ГК РФ). В качестве доказательства, подтверждающего реорганизацию юридического лица,
представляется передаточный акт (разделительный баланс). Реорганизация может быть и
государственных органов, и иных органов публичного характера. Изменение названия
юридического лица не влечет за собой правопреемства <1>;

--------------------------------
<1> См. подробнее: Абушенков Д.Б. Лица, участвующие в деле, и иные участники

арбитражного процесса // Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации / Под ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 115 - 118.

б) уступки требования. В соответствии с ч. 1 ст. 382 ГК РФ право (требование),
принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по
сделке (уступка требования). Уступка требования регулируется ст. ст. 382 - 390 ГК;

в) перевода долга. Согласно ч. 1 ст. 391 ГК РФ должник с согласия кредитора может
перевести свой долг на другое лицо, перевод долга регулируется ст. ст. 391 - 392 ГК;

г) смерти гражданина. В случае смерти гражданина процессуальное правопреемство
возникает, если материально-правовые отношения допускают правопреемство. Процессуальное
правопреемство возможно по имущественным спорам. Не допускается правопреемство по спорам,
связанным с личностью стороны или если оно противоречит закону или договору;

д) другие случаи перемены лиц в обязательствах. Закон приводит неисчерпывающий
перечень оснований возникновения правопреемства. В частности, право (требование),
принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по
закону (ч. 1 ст. 382 ГК РФ);

2) наличие возбужденного арбитражного процесса до момента наступления фактов,
указанных выше как основания правопреемства. Правопреемство возможно на любой стадии
процесса, а также в исполнительном производстве;

3) выбытие из процесса определенных субъектов - сторон. В АПК 2002 г. говорится лишь о
выбытии стороны, т.е. истца или ответчика. Вместе с тем на практике допускается правопреемство
и третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора.

Процессуальное правопреемство обусловливается правопреемством в материальном праве.
Так, если невозможно правопреемство в материальном праве, то не может возникнуть
правопреемство в процессе. Например, индивидуальный предприниматель обратился с иском о
защите деловой репутации. В период рассмотрения дела истец скончался. В гражданском праве
не происходит правопреемства личных неимущественных прав. В связи с этим наследники
умершего не смогут стать правопреемниками в существующем арбитражном процессе. Но
материально-правовое правопреемство не порождает процессуальное правопреемство
автоматически, для этого необходимо волеизъявление правопреемника, выраженное в обращении
к арбитражному суду с заявлением о правопреемстве, и вынесение определения суда о замене
стороны правопреемником.

2. В суд должны быть представлены доказательства, подтверждающие наличие оснований
для правопреемства. В судебном заседании данные доказательства исследуются и им дается
оценка. Вопрос о правопреемстве решается в судебном заседании, о времени и месте которого
извещаются лица, участвующие в деле. О замене стороны правопреемником или об отказе в
замене суд выносит определение. Закон не указывает, кто именно вправе обратиться к суду с
ходатайством о процессуальном правопреемстве. Как показывает судебная практика, заявителем
может быть как сторона, выбывающая из процесса, так и лицо, желающее вступить в процесс в
качестве правопреемника. Процессуальное правопреемство возникает на основе материально-
правового правопреемства, в связи с чем правопреемник становится участником материально-
правовых отношений, правопредшественник соответственно выбывает из этих отношений.
Следовательно, закономерным является обращение в суд правопреемника в материальном
правоотношении для производства замены в арбитражном процессе.

Более частный случай: обязан ли судебный пристав-исполнитель самостоятельно
обращаться в суд с заявлением о замене стороны исполнительного производства
правопреемником или с соответствующим требованием должны обращаться сами стороны?
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Федеральный закон "Об исполнительном производстве" не обязывает судебного пристава-
исполнителя обращаться в суд для замены одной из сторон (или обеих сторон) правопреемником.
Скорее это право сторон в силу принципа диспозитивности исполнительного производства.

Судебный пристав-исполнитель может, но не обязан обратиться в суд с просьбой о
правопреемстве. Это право вытекает из существа деятельности по исполнительному
производству. Поэтому если сторона исполнительного производства обжалует бездействие
судебного пристава-исполнителя, выразившееся в том, что он не обратился в суд о
правопреемстве, то вряд ли есть основания для удовлетворения такого заявления. Причина тому -
принцип диспозитивности, который предоставляет сторонам широкие возможности действовать
активно в исполнительном производстве. Процессуальное правопреемство оформляется
определением суда и допускается в любой стадии арбитражного процесса, а также в
исполнительном производстве. В исполнительном производстве правопреемство также требует
судебного акта - определения. В комментариях к Федеральному закону "Об исполнительном
производстве" можно найти утверждения о возможности правопреемства без решения суда по
самостоятельному постановлению судебного пристава-исполнителя. Однако, как свидетельствует
судебно-арбитражная практика, такие действия судебного пристава-исполнителя признаются
незаконными. В исполнительном производстве замена стороны на правопреемника производится
только по определению суда.

3. Для правопреемника все действия, совершенные в процессе до его вступления,
обязательны в той мере, в какой они были обязательны для лица, которое заменил
правопреемник. После замены правопреемника процесс рассмотрения дела продолжается.

Процессуальное правопреемство отличается от института ненадлежащих сторон по ряду
моментов.

Во-первых, если ненадлежащая сторона не является субъектом спорного правоотношения,
то правопреемник является таковым.

Во-вторых, при вступлении в процесс правопреемника процесс продолжается, при замене
ненадлежащей стороны дело слушается сначала. Соответственно, для правопреемника имеет
значение все, что до него совершило лицо, правопреемником которого он является. Для
надлежащей стороны, вступившей в процесс, не имеет значения то, что было совершено до этого
ненадлежащей стороной в процессе.

4. Согласно ч. 2 ст. 48 АПК РФ судебный акт, которым произведена замена стороны ее
правопреемником, может быть обжалован. Из данной нормы непонятно, возможно ли
обжалование определения об отказе в замене стороны правопреемником. На этот вопрос дал
ответ Высший Арбитражный Суд РФ: "Согласно статье 48 АПК РФ судебный акт, которым
произведена замена стороны ее правопреемником, может быть обжалован. Указанное положение
в силу части 1 статьи 188 АПК РФ не исключает возможность обжалования также и определения
об отказе в замене стороны ее правопреемником, поскольку оно препятствует дальнейшему
движению дела. О времени и месте судебного заседания, в котором будет рассматриваться
вопрос о правопреемстве, должны быть извещены лица, участвующие в деле, и лицо, в отношении
которого ставится вопрос о признании его правопреемником лица, участвующего в деле" <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 22 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об

отдельных вопросах практики применения "Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации".

Статья 49. Изменение основания или предмета иска, изменение размера исковых
требований, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

Комментарий к статье 49

1. Статья 49 АПК РФ посвящена распорядительным действиям сторон, их специальным,
только им присущим процессуальным правам. К распорядительным действиям сторон относятся:

- изменение предмета или оснований иска;
- изменение размера исковых требований;
- отказ от иска;
- признание иска;
- заключение мирового соглашения.
В судебно-арбитражной практике возникает множество вопросов, связанных с

распорядительными действиями сторон. Поскольку судебные акты, вынесенные в результате
заключения мирового соглашения, отказа от иска или его признания, реже обжалуются, чем
обычные решения и определения, постольку иногда сложно определиться с правильным подходом
судов.
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2. Одним из распорядительных действий является изменение предмета или оснований иска
(ч. 1 ст. 49 АПК РФ). Право на совершение этого действия принадлежит истцу. Истец имеет
возможность изменить предмет или основание иска только в суде первой инстанции до принятия
судом судебного акта, т.е. до удаления суда в совещательную комнату для разрешения дела.
Указанное право может быть использовано также истцом при новом рассмотрении дела в первой
инстанции после отмены решения кассационной или надзорной инстанцией и передачи дела на
новое рассмотрение суду первой инстанции. Если ответчик заявит встречный иск и суд примет его
для рассмотрения с первоначальным иском, то и здесь предмет или основания встречного иска
могут быть изменены.

Изменение предмета или основания иска взаимосвязано с понятием тождества искового
заявления, что предполагает наличие тех же сторон в деле, того же предмета иска и тех же
оснований иска. Изменение и предмета, и основания иска нарушит тождество, налицо будет новый
иск, который надлежит рассматривать как новое дело.

Предмет иска - это материально-правовое требование истца к ответчику (о признании права
собственности, о возмещении убытков, о защите деловой репутации и пр.). Требования могут быть
о признании, присуждении, возникновении, изменении, прекращении правоотношений (п. 4 ч. 2 ст.
125 АПК РФ). Основание иска - это обстоятельства, на которые ссылается истец в подтверждение
своих требований к ответчику (п. 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Например, если сторона ссылается на
возникновение обязательств из иного договора, чем указано в иске, то в данном случае имеет
место изменение основания иска. Привлечение новых доказательств не является изменением
основания иска.

Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к
ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец
основывает свое требование к ответчику. Из понятий предмета и основания иска вытекает, что
если требование о признании сделки недействительной заменяется требованием о расторжении
договора и приводятся иные основания этого изменения, то имеет место изменение предмета и
основания иска. Одновременное изменение предмета и основания иска АПК 2002 г. не допускает
<1>.

--------------------------------
<1> Пункт 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О применении

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде
первой инстанции" (в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 9 июля 1997 г. N 12).

Применительно к изменению предмета иска в литературе верно отражено два возможных
подхода:

1) изменение способа защиты субъективного права;
2) изменение объекта спора (к примеру, виндикация другого объекта, чем заявлено при

подаче иска) <1>. В чистом виде это не изменение предмета спора как материально-правового
требования истца к ответчику, но судебно-арбитражная практика подтверждает, что такая позиция
существует.

--------------------------------
<1> Абушенко Д.Б. Указ. соч. С. 120.

Еще один важный аспект в определении предмета иска: предъявление дополнительного
требования производится по общим правилам предъявления исков. Если дополнительное
требование не связано с первоначальным либо арбитражный суд признает их совместное
рассмотрение нецелесообразным, суд отказывает в их совместном рассмотрении <1>.
Следовательно, заявление дополнительных требований не является изменением предмета иска.

--------------------------------
<1> Абзац 2 п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13.

Альтернативный предмет предусмотрен тогда, когда по закону истец вправе выбрать один из
нескольких способов защиты одного и того же права. Наиболее характерный пример
предусмотрен ч. ч. 1, 2 ст. 475 ГК РФ.

Если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар
ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного
уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок;
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. В случае существенного
нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков,
которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных
недостатков) покупатель вправе по своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-
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продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены
товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

В приведенном примере закон предусматривает альтернативные способы защиты
нарушенного права. При выборе одного из них в качестве предмета иска истец может заменить его
на другой, также предусмотренный соответствующей нормой, что не будет означать изменения
предмета иска. Иски с альтернативными способами защиты предусмотрены и в других нормах ГК
РФ: ст. 320, абз. 2 п. 1 ст. 460, п. 1 ст. 466, п. п. 1, 2 ст. 468, п. п. 1, 2 ст. 480, п. 3 ст. 484, п. 4 ст.
486, п. 3 ст. 487, п. 3 ст. 488, ч. 2 ст. 490, п. 3 ст. 509, п. 2 ст. 515, п. 3 ст. 530, ст. 571, п. 2 ст. 605, п.
п. 2, 3 ст. 611, ст. ст. 612, 613, п. 1 ст. 616, п. 1 ст. 621, п. 4 ст. 684, ч. 2 п. 2 ст. 691, п. 1 ст. 693, п. 3
ст. 715, п. 1 ст. 718, п. 1 ст. 723, п. 1 ст. 737, ст. 1082.

Уточнение иска чаще всего связано с количественным изменением предмета иска путем
увеличения или уменьшения способов защиты. Возможно два проявления уточнения иска. Во-
первых, увеличение или уменьшение избранных способов защиты. Характерным примером
является первоначальный иск - иск о признании сделки недействительной, далее происходит
предъявление дополнительного требования - о применении последствий недействительности
сделки. Во-вторых, увеличение или уменьшение объекта требования в рамках одного и того же
способа защиты. К примеру, истец просит суд о защите права пользования путем ликвидации
пристройки между домами истца и ответчика. Затем уточняет предмет требований, говоря о
ликвидации не всей постройки, а лишь ее части, что приводит к изменению размера исковых
требований в пределах одного и того же объекта.

Таким образом, изменением предмета иска не является: 1) предъявление дополнительного
требования; 2) изменение требования, если закон предусматривает несколько вариантов способов
защиты (на примере ч. ч. 1, 2 ст. 475 ГК РФ); 3) увеличение или уменьшение объекта спора.

Изменением предмета иска является изменение избранного способа защиты. Так, по одному
из дел суд кассационной инстанции указал на то, что предмет иска не изменяется, если истцом
первоначально заявлялись требования о признании сделки недействительной, а впоследствии
были заявлены дополнительные требования о признании сделки ничтожной и применении
последствий ничтожности сделки. Предъявление дополнительных оснований в обоснование
первоначально заявленных требований не должно расцениваться как одновременное изменение
предмета иска, а следовательно, как заявление новых исковых требований. Действительно, если
иск был предъявлен о признании сделки недействительной, а затем предмет изменен - о
признании сделки ничтожной, то здесь нет изменения предмета иска в силу того, что не изменился
способ защиты нарушенного права (ст. 12 ГК РФ). Дополнительное требование лишь одно:
применение последствий ничтожной сделки. Как было отмечено выше и подтверждено в
Постановлении Пленума ВАС РФ, дополнительные требования не являются изменением предмета
иска. Суд сам решает, принимать ли дополнительное требование к производству на основе его
взаимосвязи с первоначальным иском.

Изменение основания иска часто путают с обстоятельствами, подлежащими доказыванию в
силу нормы материального права. Предмет доказывания действительно определяется
обстоятельствами, указанными в нормах материального права и в основаниях иска и отзыва на
иск. Для определения изменения основания иска исходят из сравнения того, что было заявлено
при подаче иска и на какие обстоятельства истец ссылается после изменения предмета иска. К
примеру, истец заявил иск о взыскании неосновательного обогащения, затем изменил иск - о
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями судебного пристава-исполнителя. При
этом истец стал ссылаться на факт противоправности действий судебного пристава-исполнителя,
на наличие вины в действиях причинителя вреда, на наличие вреда, т.е. на обстоятельства,
которые не указывались истцом в исковом заявлении. Следовательно, истец изменяет основания
иска.

3. Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, увеличить или
уменьшить размер исковых требований. Под увеличением размера исковых требований следует
понимать увеличение суммы иска по тому же требованию, которое было заявлено истцом в
исковом заявлении. Увеличение размера исковых требований не может быть связано с
предъявлением дополнительных исковых требований, которые не были истцом заявлены в
исковом заявлении. Так, например, требование о применении имущественных санкций не может
расцениваться как увеличение размера требований по иску о взыскании основной задолженности.
Такое требование может быть заявлено самостоятельно <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13.

Увеличение или уменьшение размера исковых требований может касаться не только
изменения денежного требования, это может быть увеличение (уменьшение) цены иска за счет
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увеличения (уменьшения) взыскания; к примеру, истец в исковом заявлении указал требование о
взыскании 30 тонн нефти, а в процессе изменил размер до 50 тонн.

Увеличение размера исковых требований может быть обусловлено тем, что изменился
предмет требований.

О принятии заявления об увеличении размера исковых требований или о возвращении
заявления об увеличении размера исковых требований выносится определение в виде
протокольного определения или отдельного судебного акта <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 14 информационного письма Пленума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".

4. Истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции до принятия
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде соответствующей инстанции,
отказаться от иска полностью или частично.

При отказе от иска в апелляционной и кассационной инстанциях суд соответствующих
инстанций, принимая отказ от иска, отменяет состоявшееся ранее решение по делу.

5. Ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой инстанции признать
иск полностью или частично. Признание иска нельзя путать с признанием факта. Так, истец
обратился в суд с требованием о взыскании задолженности по договору займа. Ответчик в отзыве
подтвердил наличие своей задолженности перед истцом. В данном случае имеет место признание
факта, но не признание иска. Последствия этих двух процессуальных действий различны:
признание стороной факта освобождает противоположную сторону от необходимости доказывания
этого факта, а признание иска ведет к прекращению производства по делу. Признание факта и
признание иска не носят абсолютного характера. Суд обязан проверить, не располагает ли он
доказательствами, делающими невозможным принятие признания факта (ч. 4 ст. 70 АПК РФ). В
случае признания иска суд должен проверить, не противоречит ли это закону и не нарушаются ли
таким признанием иска права третьих лиц.

При принятии судом признания иска в апелляционной, кассационной инстанциях суд
соответствующих инстанций отменяет состоявшееся ранее судебное решение по делу.

ЗАО "З" обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО "Р" о взыскании задолженности по
договору займа.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме в связи с признанием иска
представителем ответчика. В апелляционной инстанции решение не пересматривалось.

Оспаривая судебный акт в кассационном порядке, заявитель ссылается на то
обстоятельство, что представитель ответчика, признавший в судебном заседании задолженность
по договору займа, действовал на основании доверенности, выданной незаконно избранным
директором общества, решение общего собрания акционеров об избрании которого признано
недействительным решением арбитражного суда.

Суд кассационной инстанции решение отменил, дело направил на новое рассмотрение по
следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, между ЗАО "З" (займодавец) и ОАО "Р" (заемщик) 28
сентября 2001 г. заключен договор займа. В установленный договором срок заемщик свои
обязательства по возврату суммы займа не исполнил, в связи с чем ЗАО "У" обратилось в суд с
настоящим иском.

В судебном решении содержатся следующие сведения: факт признания иска ответчиком,
факт принятия данного признания судом со ссылкой на ст. 49 АПК РФ. На основании
вышеизложенного суд вынес решение об удовлетворении исковых требований и о взыскании
задолженности.

Принимая признание ОАО "Р" предъявленного ему иска о взыскании задолженности по
договору займа, суд первой инстанции в нарушение ч. 5 ст. 49 АПК РФ не проверил, соответствует
ли закону признание ответчиком иска в части размера денежных средств, подлежащих взысканию.
Материалами дела подтверждается, что решение об удовлетворении иска основывается
исключительно на заявлении представителя ответчика о признании исковых требований,
сделанном в заседании суда.

Вынося указанное решение, суд руководствовался положениями абз. 3 п. 3 ч. 4 ст. 170 АПК
РФ, согласно которым в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения
может быть указано только на признание иска ответчиком и принятие его судом. В данном случае
суд не указывает материально-правовые основания удовлетворения исковых требований,
поскольку дело не рассматривается по существу.

Однако согласно положениям ч. 5 ст. 49 АПК РФ вопрос о соответствии признания иска
нормам права и об отсутствии нарушений прав других лиц должен быть исследован судом;
результаты данного исследования должны найти отражение в судебном акте.
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Так, например, судебная практика применения Высшим Арбитражным Судом РФ положений
ч. 5 ст. 49 АПК РФ, касающихся отказа истца от заявленных исковых требований, свидетельствует
о том, что при принятии судом отказа от иска обязательно должен быть исследован вопрос о том,
не противоречит ли такой отказ закону и не нарушает ли права других лиц, в том числе
государства <1>.

--------------------------------
<1> Постановления Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2002 г. N 12363/01; от 9 декабря

2003 г. N 12258/03; от 13 апреля 2004 г. N 5134/02.
В силу положений ч. 3 ст. 139 и ч. 6 ст. 141 АПК РФ суд также не утверждает мировое

соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.
На это было также указано в Постановлении Президиума ВАС РФ от 15 июня 2004 г. N 2212/04,
которым было отменено определение суда первой инстанции об утверждении мирового
соглашения.

В решении не только не был исследован данный вопрос, он даже не нашел отражения в
тексте судебного акта. Исследование судом вопроса о возможном нарушении прав третьих лиц в
результате признания иска ответчиком является обязательным процессуальным действием,
которое не следует расценивать как переход к рассмотрению дела по существу. В данном случае,
согласно положениям ст. 170 АПК РФ, в описательной части решения арбитражного суда должны
содержаться краткое изложение заявленных требований, объяснения лиц, участвующих в деле,
заявление ответчика о признании иска. Если суд принимает такое признание иска, далее следует
указание мотивов, по которым суд пришел к выводу о том, что признание иска ответчиком
соответствует закону и не нарушает прав других лиц. Это единственный вопрос, который
исследуется судом. Суд не устанавливает фактические обстоятельства, не имеющие отношения к
обстоятельствам правомерности признания иска, предусмотренным в ч. 5 ст. 49 АПК РФ, не
исследует соответствующие доказательства, не приводит другие данные, которые должны
содержаться в мотивировочной части решения согласно ч. 4 ст. 170 АПК РФ, если дело
рассматривается по существу. В случае принятия судом признания иска ответчиком в
резолютивной части решения содержится указание на удовлетворение заявленных требований в
полном объеме и другие сведения, предусмотренные в ч. 5 ст. 170 АПК РФ <1>.

--------------------------------
<1> Решетникова И.В., Семенова А.В., Царегородцева Е.А. Комментарий судебных ошибок в

практике применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. М.: Норма,
2006. С. 245 - 246.

6. Стороны могут закончить дело мировым соглашением в порядке, предусмотренном гл. 15
АПК РФ (см. комментарии к гл. 15). Отметим лишь, что в судебно-арбитражной практике, как и в
процессуальной науке, нет единства в определении понятия мирового соглашения. Одни
полагают, что мировое соглашение предполагает компромисс, уступки обеих сторон. Другие
считают, что мировое соглашение может содержать в себе любые условия (рассрочку, отсрочку
исполнения, полный или частичный отказ от иска и пр.) <1>. Как показывает судебно-арбитражная
практика, мировые соглашения совершаются по-разному, очень часто это лишь рассрочка
платежей, часто отказ от иска без каких бы то ни было уступок со стороны истца.

--------------------------------
<1> Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под

ред. В.Ф. Яковлева и М.К. Юкова. М.: Городец, 2003. С. 161.

В судебно-арбитражной практике некоторые судьи при утверждении условий мирового
соглашения предлагают третьим лицам, не заявляющим самостоятельных требований на предмет
спора, расписаться в том, что этим соглашением не нарушаются их права. Закон этого не требует,
но судьи совершают такие действия с целью подтверждения, что права указанных лиц не
нарушаются мировым соглашением. Однако закон говорит о проверке ненарушения мировым
соглашением прав других лиц, понимая под последними не только привлеченных к процессу, но и
всех иных лиц.

7. Закон устанавливает условия, которые должны быть соблюдены сторонами или стороной
при выполнении некоторых распорядительных действий, а арбитражным судом проверены. Так,
арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, уменьшение им размера исковых требований,
признание ответчиком иска, не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит
закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу.

Статья 50. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета
спора
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Комментарий к статье 50

1. АПК 2002 г. среди лиц, участвующих в деле, называет третьих лиц (ст. 40). Кодекс не
приводит ни определения, ни черт третьих лиц. К сожалению, в судебно-арбитражной практике
очень много примеров отмены судебных актов ввиду непривлечения к рассмотрению в деле
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.

Третьи лица подразделяются на две группы: 1) третьи лица, заявляющие самостоятельные
требования относительно предмета спора, и 2) третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора. Однако для обеих групп третьих лиц характерны общие
черты и специфические, свойственные каждому виду третьих лиц.

Общие черты, которыми обладают обе группы третьих лиц, следующие:
1) данные субъекты отнесены законом к лицам, участвующим в деле, что определяет их

правовое положение и совокупность прав;
2) третьи лица имеют определенную степень заинтересованности в исходе дела. Эта

заинтересованность различна у каждого из видов, но важно, что юридическая заинтересованность
есть. Например, третье лицо заявляет самостоятельные требования на предмет спора, а третье
лицо без самостоятельных требований на предмет спора заинтересовано в исходе дела, потому
что к нему впоследствии возможно предъявить регрессный иск;

3) решение по делу имеет значение для третьих лиц, но это значение различно в
зависимости от группы третьих лиц:

- для третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета
спора, решение содержит ответ на заявленные притязания на предмет спора;

- для третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора, решение суда имеет преюдициальное значение. В новом процессе, в котором третье лицо
станет стороной, не надо будет вновь доказывать обстоятельства, установленные ранее;

4) интересы третьих лиц не совпадают с интересами первоначальных истцов и ответчиков;
5) третьи лица вступают или привлекаются в начатый гражданский процесс. Третье лицо,

заявляя самостоятельные требования относительно предмета спора, вступает в начатый процесс
путем подачи иска. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно
предмета спора, привлекается судом в качестве такового.

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора,
являются субъектами спорного материального правоотношения. Они вступают в начатый процесс
добровольно путем подачи искового заявления до вынесения судом решения по делу (до
удаления суда в совещательную комнату для разрешения дела). Принудительное привлечение к
судебному разбирательству данной группы третьих лиц не допускается в силу принципа
диспозитивности. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета
спора, могут претендовать на весь предмет спора или на его часть. Их интересы противостоят, как
правило, обеим сторонам (и истцу, и ответчику). Но возможна ситуация, когда интересы третьего
лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, противостоят
лишь одной стороне, но и не совпадают с интересами другой стороны.

3. Для вступления в процесс третье лицо, заявляющее самостоятельные требования
относительно предмета спора, подает исковое заявление, составленное по всем правилам,
предъявляемым законом к данному документу. Требование третьего лица может быть обращено
либо к обеим сторонам процесса, либо только к одной. В исковом заявлении должно быть также
указано ходатайство о допуске к участию в качестве третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования на предмет спора, в рассмотрении дела (желательно указание
номера дела). Подача иска осуществляется по правилам его предъявления. Судья (суд) выносит
определение о допуске к рассмотрению дела третьего лица. После вступления в дело третьего
лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, рассмотрение
дела производится с самого начала; из этого следует, что срок рассмотрения дела исчисляется с
момента вынесения арбитражным судом определения о допуске в процесс третьего лица <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 17 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22

декабря 2005 г. N 99 "Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации".

Если арбитражный суд не допустит третье лицо, заявляющее самостоятельные требования
относительно предмета спора, до участия в процессе, то будет вынесено соответствующее
определение. Возникает вопрос о судьбе иска. В связи с этим в науке предлагается выносить
определение о принятии заявления к производству (если заявление соответствует
предъявляемым требованиям), поскольку АПК РФ не знает отказа в принятии искового заявления
<2>. Так иногда поступают и на практике. Закон не дает прямого ответа на данный вопрос. Однако
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не надо забывать, что лицо могло стремиться вступить именно в этот процесс и необязательно
пожелает, чтобы его исковое заявление было рассмотрено вне данного дела.

--------------------------------
<2> Абушенко Д.Б. Указ. соч. С. 126.

Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора, может вступить в
процесс только при производстве в суде первой инстанции.

4. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора,
пользуются правами и несут обязанности истца, за исключением обязанности соблюдения
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено
федеральным законом для данной категории споров или договором (ч. 2 ст. 50 АПК РФ), т.е. это
общие права и обязанности (ст. 41 АПК РФ) и специальные права и обязанности сторон (ст. 49
АПК РФ). Вместе с тем в гл. 15 АПК РФ, посвященной примирительным процедурам, не говорится
о том, что третьи лица, заявившие самостоятельные требования относительно предмета спора,
могут быть субъектами заключения мирового соглашения.

Статья 51. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора

Комментарий к статье 51

1. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора,
не является субъектом спорного материального правоотношения, существующего между истцом и
ответчиком. К примеру, заказчик предъявил иск к подрядчику об устранении недостатков в
выполненной работе. Подрядчик привлекает на своей стороне третье лицо - субподрядчика. В
случае удовлетворения иска подрядчик сможет предъявить иск к субподрядчику. При
рассмотрении данного дела будет действовать преюдициальность предыдущего судебного
решения, поэтому сторонам не надо будет передоказывать факты, установленные ранее.

Один характер правоотношений существует между сторонами и другой - между третьим
лицом, не заявляющим самостоятельных требований на предмет спора, и той стороной, на
которой оно выступает. Так, при рассмотрении дела о возмещении вреда, причиненного в
результате дорожно-транспортного происшествия, истец и ответчик (будучи владельцами
источников повышенной опасности) связаны правоотношением по возмещению вреда, а ответчик
и третье лицо на его стороне (водитель автомобиля) - трудовыми правоотношениями.

Основание участия в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, - материально-правовая заинтересованность. Эта
заинтересованность часто выражена в возможности предъявления регрессного иска (ст. ст. 461,
462, 1068, 1069, 1079 - 1081 ГК РФ), но может быть и другая заинтересованность. Решение суда
для данной группы третьих лиц имеет преюдициальное значение.

2. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора,
может вступать в процесс на стороне истца или ответчика по собственной инициативе или
привлекаться к процессу по ходатайству стороны или по инициативе суда. Третьи лица, не
заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, вступают в процесс на
основании вынесенного судом определения.

Вступление третьего лица в процесс допустимо до принятия судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции (реально до удаления суда в
совещательную комнату для вынесения решения по делу).

Права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора, уже, чем у сторон. Третьим лицам, не заявляющим
самостоятельных требований относительно предмета спора, не предоставлены права на
изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых
требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового соглашения, предъявление
встречного иска, требование принудительного исполнения судебного акта. И это закономерно, так
как данные субъекты не являются сторонами спорного материального правоотношения.

3. О вступлении в дело третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, либо о привлечении третьего лица к участию в деле или об отказе в
этом арбитражным судом выносится определение. Определение не подлежит обжалованию.

4. В случае если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно
предмета спора, вступило в дело после начала судебного разбирательства, рассмотрение дела в
первой инстанции арбитражного суда производится с самого начала. Нередко на практике
возникает вопрос о том, что понимается под рассмотрением дела сначала: с начала подготовки
дела или с начала судебного разбирательства. Традиционно и в гражданском процессуальном
праве под рассмотрением дела "с начала" понималось "с начала судебного разбирательства".
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Срок, на который отложено судебное разбирательство, может быть использован сторонами для
подготовки дела к новому судебному заседанию.

Одна из существенных проблем судебно-арбитражной практики - непривлечение к
судебному разбирательству третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора.

Истцы в исковых заявлениях указывают на необходимость привлечения к делу третьих лиц,
не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. Обязан ли суд
привлечь указанное лицо в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
на предмет спора? В законе нет прямого ответа на поставленный вопрос. Однако для ответа
важно, кто определяет привлечение третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора. Ответ дан в ч. 3 ст. 51 АПК РФ: этот вопрос решает суд, отражая
свое решение в определении. Суд не обязан следовать указанию в исковом заявлении о
привлечении субъекта в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора. Подобное указание в исковом заявлении следует расценивать в
качестве ходатайства. Суд же удовлетворяет соответствующее ходатайство о привлечении к делу
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,
только в том случае, если сочтет, что судебным актом могут быть затронуты его интересы.
Основанием для такого ответа является содержание ч. 1 ст. 51 АПК РФ, согласно которой третьи
лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить
в дело, а также могут быть привлечены к участию в деле по ходатайству стороны или по
инициативе суда. О вступлении указанного лица в процесс либо о его привлечении в процесс или
об отказе в этом арбитражным судом выносится определение. Следовательно, суд вправе или
допустить в процесс третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно
предмета спора, или не допустить. При решении вопроса о допуске в процесс судья обязан
исходить из того, какой правовой интерес имеет данное лицо. Если в силу федерального закона
этот субъект должен быть обязательным соответчиком, то имеются основания для привлечения
его в качестве такового, даже если истец указал его в качестве третьего лица.

Возникает немало и других вопросов относительно третьих лиц. Например, вправе ли третье
лицо, привлеченное к участию в деле по ходатайству одной из сторон, отказаться от участия в
споре, который, по его мнению, не касается прав и обязанностей третьего лица? Ответ
однозначный: нет, не может, так как вступает в процесс не добровольно, а привлекается судом.

В каком порядке арбитражный суд освобождает от участия в деле третье лицо,
необоснованно привлеченное истцом к спору в этом процессуальном качестве? АПК 2002 г. не
знает такого института, как освобождение от участия в деле. Закон говорит о том, что суд выносит
определение о вступлении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора, о его привлечении к участию в деле, об отказе в этом.
Следовательно, при решении данного вопроса на момент вынесения определения должен быть
установлен характер правоотношений между лицами, участвующими в деле. Однако не всегда это
возможно сделать на момент вынесения определения. В этом случае если при рассмотрении дела
судья придет к выводу, что третье лицо не имеет юридической заинтересованности и было
привлечено к процессу ошибочно, то об этом будет сделан вывод в мотивировочной части
судебного акта. Вместе с тем на практике судьи иногда выносят определение, согласно которому
выводят ранее привлеченное третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований
относительно предмета спора. Такой вид определения не предусмотрен АПК РФ, однако понять
суд можно: к участию в деле привлечено третье лицо, для которого в дальнейшем решение будет
преюдициально. В процессе рассмотрения дела суд установил, что третье лицо было привлечено
к участию в деле необоснованно. Однако повторимся: в законодательстве не предусмотрено
выведение третьего лица из процесса рассмотрения дела.

В процессе рассмотрения судебного дела было заявлено ходатайство о привлечении
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в
качестве соответчика. АПК РФ не предусматривает процедуру преобразования третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в соответчика. Поэтому
в данном случае при рассмотрении ходатайства надо исходить из характера правоотношений.
Если речь идет о тех случаях, когда федеральный закон предусматривает обязательное участие в
деле другого ответчика, то арбитражный суд должен привлечь к участию в деле второго ответчика
(п. 2 ч. 2 ст. 46 АПК РФ). Аналогичная ситуация, когда невозможно без второго ответчика
рассмотреть дело (п. 1 ч. 2 ст. 46 АПК РФ). Соответчики должны быть "связаны" с истцом спорным
материальным правоотношением. В связи с этим если есть основания для обязательного
соучастия на стороне ответчика, то арбитражный суд, руководствуясь ч. 2 ст. 46 АПК РФ,
привлекает лицо в качестве соответчика, даже если до этого оно было ошибочно привлечено в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора.
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Статья 52. Участие в деле прокурора

Комментарий к статье 52

1. Роль прокуратуры в гражданском и арбитражном процессе существенно изменилась за
последнее десятилетие, что связано с развитием взаимосвязанных процессов: диспозитивности
гражданского судопроизводства, включая арбитражный и гражданский процесс, независимость
суда и изменение функций прокуратуры в гражданском судопроизводстве.

Началом кардинального изменения роли прокурора в гражданском процессе стала
ликвидация надзора прокуратуры за судебными органами вследствие повсеместного развития
независимости судов. Функция прокуратуры была ограничена участием прокурора в процессе.
Далее шло поступательное сокращение законодательно определенных случаев обращения
прокурора в суд с целью возбуждения гражданских дел. АПК 2002 г. (так же, как и ГПК РФ) еще
более ограничил случаи обращения в арбитражный суд с целью возбуждения дел, в результате
коренного изменения надзорного производства в арбитражных судах изменилась и роль
прокурора.

2. Часть 1 ст. 52 АПК РФ предусматривает исчерпывающий перечень случаев, когда
прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением, при принятии которого суд
возбуждает дело. Этот перечень касается трех случаев.

Прежде всего закон говорит о делах, возникающих из административно-правовых
отношений, инициатором возбуждения которых может быть прокурор: прокурор вправе
обращаться в суд с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, ненормативных
правовых актов органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, затрагивающих права и законные
интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности. В данном положении названы две категории дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений, рассмотрение которых регулируется гл. 23
и 24 АПК РФ.

Оспаривание нормативных правовых актов регулируется гл. 23 АПК РФ. В ст. 192 Кодекса (ч.
2) конкретизируется право прокурора на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
нормативного правового акта недействующим.

Из сказанного следует ряд положений, определяющих случаи, когда прокурор может
оспаривать нормативный правовой акт. Во-первых, оспариваются акты, соответствующие
признакам нормативных правовых актов. Во-вторых, если это нормативные правовые акты органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления. Акты иных органов могут быть оспорены в рамках гл. 23 АПК
РФ другими субъектами, но не прокурором. В-третьих, нормативные правовые акты
перечисленных органов затрагивают права и законные интересы организаций и граждан в
определенной сфере - предпринимательской и иной экономической деятельности, что определяет
подведомственность дел арбитражному суду. В-четвертых, если полагают, что оспариваемые акты
или отдельные их положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту,
имеющим большую юридическую силу. Все перечисленные признаки должны быть в совокупности.

Оспаривание ненормативных правовых актов производится по правилам гл. 24 АПК РФ. В
связи с этим ч.  1  ст.  52  Кодекса должна рассматриваться в совокупности с ч.  2  ст.  198  АПК РФ,
согласно которой прокурор, а также государственные органы, органы местного самоуправления,
иные органы вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если они полагают,
что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не
соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные
интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия
для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Соответственно, для оспаривания прокурором ненормативных правовых актов необходимо
учитывать несколько взаимосвязанных положений. Во-первых, прокурор вправе обжаловать
ненормативные правовые акты органов государственной власти Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления. Во-вторых, этими
нормативными правовыми актами затрагиваются права и законные интересы организаций и
граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Это положение
взаимосвязано с подведомственностью дел арбитражным судам. В-третьих, если прокурор
полагает, что оспариваемый ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному
нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы граждан, организаций, иных
лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагает на
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них какие-либо обязанности, создает иные препятствия для осуществления предпринимательской
и иной экономической деятельности.

3. В ч. 1 ст. 52 АПК РФ также предусмотрено право прокурора обращаться в суд с
заявлениями о возбуждении двух категорий гражданских дел;

- о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями,
государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде)
которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов РФ, доля участия
муниципальных образований;

- о применении последствий недействительности ничтожной сделки, совершенной органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов РФ,
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными
предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном
капитале (фонде) которых есть доля участия Российской Федерации, доля участия субъектов РФ,
доля участия муниципальных образований.

Следовательно, прокурор наделен правом оспаривания лишь тех сделок, которые
совершены перечисленными в ч. 1 ст. 52 АПК РФ субъектами.

Практически во всех случаях прокурор защищает государственный интерес, хотя в законе
отсутствует положение о защите государственного интереса.

АПК 2002 г. предусматривает в качестве общего правила то, что заинтересованное лицо
вправе самостоятельно обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов в порядке, предусмотренном данным Кодексом (ч. 1 ст.
4). Следовательно, оспариваемая заявителем ч. 1 ст. 52 АПК, содержащая перечень дел,
инициируемых прокурором в суде, не исключает право заинтересованного лица на судебную
защиту путем самостоятельного обращения в арбитражный суд и не может рассматриваться как
нарушающая конституционные права заявителя <1>.

--------------------------------
<1> Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. N 409-О.

Следует особо подчеркнуть, что ст. 52 АПК РФ предусматривает участие прокурора в
арбитражном процессе для защиты чужих интересов. Если же прокуратура является стороной
спорного правоотношения, то в суде прокуратура будет выступать стороной в процессе.

4. Для прокурорской системы характерно единоначалие и иерархичность в организации и
деятельности, именно этим обусловлено правило, согласно которому в суд субъекта РФ может
обратиться лишь прокурор соответствующего уровня - прокурор субъекта РФ или его заместитель
и приравненные к ним прокуроры или их заместители. Соответственно, обращение в Высший
Арбитражный Суд РФ направляет Генеральный прокурор РФ или заместитель Генерального
прокурора РФ.

В соответствии с этим правилом исковые заявления (заявления) в арбитражный суд
субъекта РФ подписывает прокурор субъекта РФ или его заместитель. В рассмотрении дела
участвует работник прокуратуры соответствующего уровня (в этом смысле термин "прокурор"
применим в отношении любого работника прокуратуры соответствующего уровня). Чаще всего в
процессе участвуют заместители, помощники прокурора, начальники управлений или отделов
прокуратуры субъекта РФ, специализирующиеся на участии в гражданском судопроизводстве.

Практика некоторых арбитражных судов свидетельствовала о том, что отдельные судьи
требовали от прокуроров, участвующих в заседаниях по рассмотрению дел, возбужденных по
искам прокуроров, представления доверенности руководителя соответствующей прокуратуры. В
связи с этим Высший Арбитражный Суд РФ дал разъяснение, согласно которому в заседании
арбитражного суда субъекта РФ (в первой и апелляционной инстанциях) могут участвовать на
основании служебного удостоверения прокурор субъекта РФ или заместитель прокурора субъекта
РФ, предъявившие иск, старший помощник, помощник прокурора, старший прокурор, прокурор
управления, отдела. Если прокурором предъявлен иск в арбитражный суд другого субъекта РФ, то
указанный прокурор извещает соответствующего прокурора и уведомляет об этом арбитражный
суд. На основании такого извещения и служебного удостоверения указанные выше прокуроры
участвуют в заседании. В заседании федерального арбитражного суда округа при рассмотрении
кассационной жалобы на судебный акт, принятый по иску, предъявленному прокурором, участвуют
прокурор, предъявивший иск, или прокурор субъекта РФ по месту нахождения федерального
арбитражного суда округа либо вышеуказанные работники этих прокуратур <1>.

--------------------------------
<1> Письмо ВАС РФ от 9 июля 1996 г. N С1-7/ОП-403 "О документах, подтверждающих

полномочия прокуроров на участие в заседании арбитражного суда по рассмотрению дел,
возбужденных по искам прокуроров".
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5. Согласно ч. 3 ст. 52 АПК РФ прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется
процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. В случаях,
предусмотренных ч. 1 ст. 52 АПК РФ, прокурор (и прокуратура) не является участником спорных
материально-правовых правоотношений, поэтому не выступает истцом по делу, в науке его часто
называют квазиистцом, процессуальным истцом. По процессуальному положению прокурор
приравнивается к истцу, но в действительности им не является.

Поскольку прокурор в силу ст. 40 АПК РФ - лицо, участвующее в деле, он обладает всеми
правами, перечисленными в ст. 41 Кодекса. Исходя из того что закон приравнивает
процессуальные права прокурора к процессуальным правам истца, на него распространяются и
процессуальные права, которыми обладает исключительно истец: отказ от иска полностью или в
части, изменение предмета и основания иска, увеличение или уменьшение исковых требований.
Однако следует отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 139 АПК РФ прокурор не вправе заключать
мировое соглашение. Это право принадлежит исключительно сторонам.

Согласно ч. 4 ст. 52 АПК РФ реализация права прокурора на отказ от иска также имеет свои
особенности. Отказ прокурора от предъявленного им иска не лишает истца права требовать
рассмотрения дела по существу, если истец участвует в деле.

6. Согласно ч. 5 ст. 52 АПК РФ прокурор вправе обратиться в арбитражный суд по делам,
перечисленным в ч. 1 этой же статьи Кодекса. По указанным делам прокурор вправе вступить в
дело, рассматриваемое арбитражным судом, на любой стадии арбитражного процесса с
процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле. Здесь же следует
привести разъяснение, данное Высшим Арбитражным Судом РФ об участии прокурора по делам,
связанным с признанием ненормативного правового акта недействительным и требованием о
возмещении вреда, основанным на ст. 1069 ГК РФ, которые могут быть соединены в одном
исковом заявлении. Прокурор, вступивший в дело в соответствии с ч. 5 ст. 52 АПК РФ, имеет
процессуальные права и обязанности лица, участвующего в деле как в части рассмотрения
требования о признании ненормативного правового акта недействительным, так и в части
рассмотрения требования о возмещении вреда, причиненного изданием такого акта <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 9 информационного письма Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22

декабря 2005 г. N 99.

В соответствии с информационным письмом Генеральной прокуратуры РФ от 22 августа
2002 г. N 38-15-02 "О некоторых вопросах участия прокуроров в арбитражном процессе, связанных
с принятием и введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" в соответствии с ч. 5 ст. 52 АПК РФ "прокурор вправе вступить в дела, указанные в ч.
1 ст. 52 АПК РФ и возбужденные по искам (заявлениям) иных лиц, на любой стадии арбитражного
процесса (при рассмотрении дела судами первой, апелляционной и кассационной инстанций).
Вступление прокуроров в процесс, инициированный иными лицами, имеет целью обеспечение
законности. С учетом этого решение о вступлении в дело в порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ должен
принимать прокурор субъекта Федерации или его заместитель как по собственной инициативе, так
и по ходатайству лиц, участвующих в деле, о чем он направляет в арбитражный суд
соответствующее заявление. С учетом... отсутствия у Генерального прокурора Российской
Федерации и его заместителей права истребования дела из арбитражного суда при решении
вопроса о направлении представления в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
прокурорам субъектов Российской Федерации необходимо принять меры к тщательному и
полному формированию надзорных производств по своим искам и по делам с их участием с
приобщением копий документов, направленных в суд лицами, участвующими в деле, копий
судебных актов, вынесенных по этим делам арбитражным судом, и т.д., имея в виду, что именно
эти материалы будут являться основанием для принятия решения в Генеральной прокуратуре
Российской Федерации о направлении представления в Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации". В случаях, когда прокурор не участвовал в рассмотрении дела в суде первой
инстанции, по делам, указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ, он вправе вступить в дело при его
рассмотрении судом апелляционной или кассационной инстанции, подать апелляционную или
кассационную жалобу <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации".

Статья 53. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления и
иных органов
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Комментарий к статье 53

1. Статья 53 АПК РФ во многом сходна со ст. 52 Кодекса, ибо оба процессуальных института
представляют собой защиту интересов других лиц органами, специально на то уполномоченными.

Государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы вправе
обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением (заявлением) при наличии двух
обстоятельств. Во-первых, федеральным законом должны быть предусмотрены случаи, когда
государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы могут обратиться в
арбитражный суд с исковым заявлением или заявлением. Во-вторых, такое обращение указанных
органов должно быть осуществлено в защиту публичных интересов.

2. Для того чтобы определить, что государственный орган, орган местного самоуправления,
иной орган обращаются в арбитражный суд в порядке, предусмотренном ст. 53 АПК РФ, в
заявлении должно быть указано, в чем заключается нарушение публичных интересов,
послужившее основанием для обращения в арбитражный суд (ч. 2 ст. 53 АПК РФ). В заявлении
указывается и федеральный закон, на основании которого орган обращается в суд в защиту чужих
интересов.

К государственным органам, указанным в ст. 53 АПК РФ, относятся органы государственной
власти (Федеральная налоговая служба РФ, иные органы федеральной исполнительной власти),
представительные и исполнительные органы субъектов РФ (правительство субъекта РФ,
министерства и пр.). К органам местного самоуправления относятся как законодательные, так и
исполнительные органы (администрация города и пр.).

В соответствии с ч. 1 ст. 213 АПК РФ государственные органы, органы местного
самоуправления, иные органы, наделенные в соответствии с федеральным законом
контрольными функциями, вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о взыскании с лиц,
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, установленных
законом обязательных платежей и санкций. Согласно НК РФ Федеральная налоговая служба
выступает в защиту публичных интересов государства как субъекта налоговых правоотношений, а
также отношений, связанных со взиманием сборов и обязательных платежей. Соответственно,
инспекции ФНС РФ действуют в порядке, предусмотренном ст. 53 АПК РФ, в интересах
государства, предъявляя заявления в арбитражный суд. В соответствии с Федеральным законом
"О несостоятельности (банкротстве)" налоговые органы являются уполномоченными органами и в
силу закона уполномочены подавать заявления в арбитражный суд о банкротстве отсутствующих
должников и пр.

Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" уполномочивает инспекции
негосударственных пенсионных фондов при Министерстве труда и социального развития РФ
обращаться в арбитражный суд.

Федеральный исполнительный орган по рынку ценных бумаг в силу прямого указания в
Федеральном законе "О рынке ценных бумаг" обращается в арбитражный суд с иском о
ликвидации юридического лица, нарушившего требования законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах, и о применении к нарушителям санкций, установленных с
российским законодательством (п. 20 ст. 42).

Необходимо иметь в виду, что указанные органы реализуют свои функции как
непосредственно, так и через подведомственные им органы и организации. Поэтому
представительство органов государственной власти и органов местного самоуправления в
арбитражных судах могут осуществлять по их специальному поручению подведомственные им
органы и организации, а также вышестоящие по отношению к ним органы и организации через лиц,
состоящих в штате этих органов и организаций, либо адвокаты. Полномочия таких лиц должны
быть подтверждены доверенностью, выданной соответствующим органом или организацией <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации".

3. Важным условием участия субъектов, перечисленных в ст. 53 АПК РФ, в арбитражном
процессе является защита публичного интереса. Закон не дает понятия публичного интереса.
Однако анализ дел, возбуждаемых судом по инициативе названных органов, свидетельствует, что
публичный интерес связан с интересами государства как публично-правового образования.

4. Согласно ч. 3 ст. 53 АПК РФ орган, обратившийся в арбитражный суд, пользуется
процессуальными правами и несет процессуальные обязанности истца. Указанные органы не
являются участниками спорных материально-правовых правоотношений, поэтому не выступают
истцами по делу, в науке их называют квазиистцами, процессуальными истцами. Такой подход
подчеркивает, что по процессуальному положению указанные органы приравниваются к истцам, но
в действительности ими не являются.
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Поскольку субъекты, перечисленные в ст. 53 АПК РФ, являются лицами, участвующими в
деле, постольку они обладают всеми правами, перечисленными в ст. 41 Кодекса. Исходя из того
что закон приравнивает права субъектов, указанных в ст. 53 АПК РФ, к процессуальным правам
истца, на них распространяются и процессуальные права, которыми обладает исключительно
истец: отказ от иска полностью или в части, изменение предмета и основания иска, увеличение
или уменьшение исковых требований. Однако в соответствии с ч. 1 ст. 139 АПК РФ субъекты,
названные в ст. 53 Кодекса, не вправе заключать мировое соглашение. Это право принадлежит
исключительно сторонам.

5. Отказ органа от предъявленного им иска не лишает истца права требовать рассмотрения
дела по существу, если истец участвует в деле.

Статья 54. Иные участники арбитражного процесса

Комментарий к статье 54

1. Глава 5 АПК РФ посвящена не только лицам, участвующим в деле, но и двум другим
категориям субъектов: лицам, содействующим осуществлению правосудия, а также лицам,
помогающим суду в осуществлении последним своих полномочий. В науке процессуального права
к лицам, содействующим осуществлению правосудия, традиционно относятся: представители (им
посвящена гл. 6 АПК РФ), переводчики, свидетели, эксперты.

Для лиц, содействующих правосудию, характерен ряд черт:
- они не имеют материально-правовой или процессуально-правовой заинтересованности в

исходе дела, поэтому не выступают лицами, участвующими в деле;
- выполняют в арбитражном процессе определенные функции, для чего наделяются

соответствующими правами и обязанностями;
- законодательством предусматривается их ответственность при ненадлежащем выполнении

обязанностей в процессе. Так, в силу уголовного законодательства свидетель, эксперт,
переводчик несут уголовную ответственность соответственно при заведомо ложных показаниях
или отказе от дачи показаний, при даче заведомо ложного заключения или перевода.

2. В соответствии с действующим законодательством помощник судьи и секретарь судебного
заседания выполняют определенные действия, взаимосвязанные с осуществлением правосудия.
Они являются федеральными государственными гражданскими служащими, чьи полномочия
связаны с деятельностью арбитражного суда. Но ни помощник судьи, ни секретарь судебного
заседания не участвуют в отправлении правосудия.

Статья 55. Эксперт

Комментарий к статье 55

1. Экспертиза назначается при возникновении по делу вопросов, требующих специальных
знаний в различных областях науки, техники, ремесла, искусства. В российском процессе не
предполагается возможность проведения экспертизы по правовым вопросам, хотя в некоторых
зарубежных странах возможно назначение экспертизы и по правовым вопросам.

В соответствии с действующим законодательством государственным судебным экспертом
является аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения,
производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей (ст.
12 Федерального закона от 30 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации"). Поскольку экспертизу может проводить эксперт, не
работающий в государственном экспертном учреждении, то, наверное, правильно было бы считать
экспертом лицо, обладающее специальными познаниями в области науки, техники, ремесла,
искусства и имеющее право на проведение соответствующего вида экспертизы.

В арбитражном процессе наиболее частыми являются почерковедческие, товароведческие,
строительно-технические, бухгалтерские экспертизы, экспертизы давности изготовления
документа и т.д. <1>. С помощью почерковедческой экспертизы может быть установлена
подлинность подписей в договорах и пр. Товароведческая экспертиза предназначена для изучения
готовых товаров, их свойств, соответствия качества товара государственным стандартам, степени
снижения сортности товара, соответствия качества товара прейскурантной или договорной цене и
пр.

--------------------------------
<1> См. подробнее: Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском,

арбитражном процессе. М.: Право и закон, 1996. С. 39.
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Часть 1 ст. 55 АПК РФ определяет, кто является экспертом в арбитражном суде, и выделяет
несколько черт, определяющих понятие эксперта в арбитражном процессе:

- это лицо, обладающее специальными знаниями. Следует добавить, что это физическое
лицо. Даже если экспертиза поручается экспертному учреждению, экспертом будет выступать
физическое лицо. Эксперт - это лицо, обладающее профессиональными знаниями в какой-либо
области. Знания эксперта могут касаться различных сфер (в области науки, техники, ремесла,
искусства), кроме права. Компетентность эксперта предварительно определяется судом или
экспертным учреждением. Лица, участвующие в деле, могут ходатайствовать о назначении
определенного эксперта, приводя доводы о его компетентности;

- специализация эксперта взаимосвязана с рассматриваемым делом в арбитражном суде.
Поскольку заключение эксперта является видом доказательства, то оно должно быть относимым к
предмету доказывания по делу; по этой причине и специализация эксперта должна относиться к
области вопросов по делу, для решения или разъяснения которых требуется специалист;

- эксперт участвует в экспертизе, назначаемой судом в порядке, предусмотренном АПК РФ.
Второе после относимости неотъемлемое качество доказательства - это допустимость.
Заключение эксперта будет допустимо лишь в том случае, если сама экспертиза назначена в
соответствии с требованиями АПК РФ. В арбитражном процессе стороны часто ходатайствуют о
приобщении к делу заключений экспертизы из уголовных дел или полученных до обращения в суд
и пр. Во всех случаях, если экспертиза назначалась не определением суда, нарушается
процедура, установленная АПК РФ, поэтому заключение не приобретает статуса экспертного.
Такие документы могут быть исследованы в суде в качестве письменного доказательства, но не
заключения эксперта. АПК 2002 г. детально регулирует процедуру назначения экспертизы.

Согласно ст. 8 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации" эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и
практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном
объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность
проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и
практических данных.

2. Эксперт проводит экспертизу в соответствии с определением суда. На основе
проведенного исследования эксперт готовит заключение в письменной форме и представляет его
в суд. Своеобразие заключения эксперта в том, что оно объединяет две неотъемлемые части
одного доказательства: заключение эксперта - это письменное заключение как результат
проведенного исследования и в то же время это устные показания эксперта в суде, данные во
время допроса в связи с проведенным исследованием и заключением. В арбитражных судах чаще
всего и суд, и лица, участвующие в деле, ограничиваются исследованием заключения эксперта. Но
эксперт может быть вызван в суд и допрошен в связи с данным заключением. Закон
предусматривает обязанность лица, которому поручено проведение экспертизы, по вызову
арбитражного суда явиться в суд и дать объективное заключение по поставленным вопросам.

3. В соответствии с Федеральным законом "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации" орган или лицо, назначившие судебную экспертизу,
представляют объекты исследований и материалы дела, необходимые для проведения
исследований и дачи заключения эксперта. Орган или лицо, назначившие судебную экспертизу,
получают образцы для сравнительного исследования и приобщают их к делу в порядке,
установленном процессуальным законодательством Российской Федерации. В необходимых
случаях получение образцов осуществляется с участием эксперта, которому поручено
производство судебной экспертизы, или специалиста. Если получение образцов является частью
исследований и осуществляется экспертом с использованием представленных на судебную
экспертизу объектов, после завершения судебной экспертизы образцы направляются в орган или
лицу, которые ее назначили, либо определенное время хранятся в государственном судебно-
экспертном учреждении.

Эксперт обладает правом с разрешения арбитражного суда знакомиться с материалами
дела, участвовать в судебных заседаниях, задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и
свидетелям, заявлять ходатайство о представлении ему дополнительных материалов (ч. 3 ст. 55
АПК РФ). Эксперт обладает и другими правами, перечисленными в ст. ст. 86, 107 и других статьях
Кодекса. Эксперт вправе заявить самоотвод при наличии на то обстоятельств.

В случае неявки эксперта, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного
заседания, суд выносит определение об отложении судебного разбирательства. При признании
неявки эксперта без уважительных на то причин суд может наложить на него штраф в порядке,
предусмотренном гл. 11 АПК РФ.

4. Эксперт вправе отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы его
специальных знаний, а также в случае, если предоставленные ему материалы недостаточны для
дачи заключения.
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5. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность в
соответствии со ст. 307 УК РФ, о чем он предупреждается арбитражным судом и дает подписку.
Согласно ст. 309 УК РФ подкуп эксперта в целях дачи им ложного заключения наказывается
штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех
месяцев.

Статья 56. Свидетель

Комментарий к статье 56

1. Одним из видов доказательств является показание свидетеля. АПК 2002 г. посвящает
свидетелю две статьи. Одна статья определяет свидетеля как участника арбитражного процесса
(ст. 56 АПК РФ), другая посвящена непосредственно свидетельским показаниям как разновидности
доказательств по делу (ст. 88 АПК РФ). Согласно ст. 56 АПК РФ свидетелем является лицо,
располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для
рассмотрения дела. Следовательно, свидетелем может быть любое физическое лицо, которое
располагает сведениями об обстоятельствах, относящихся к делу. Закон не устанавливает
возрастных границ для свидетелей. Аналогичным образом поступает и ГПК РФ. Впрочем, для
арбитражного процесса возрастные ограничения не имеют особого значения, так как очень сложно
представить малолетнего свидетеля в процессе рассмотрения экономических споров.

Закон не предъявляет к физическому лицу как свидетелю каких бы то ни было требований,
кроме осведомленности об обстоятельствах дела. Однако процесс формирования свидетельских
показаний, основанный на отражении обстоятельств, их запоминании и воспроизведении,
предполагает определенные требования к психическому, а иногда и физическому (зрение, слух и
пр.) состоянию свидетеля. Указанные обстоятельства рассматриваются судом при решении
вопроса о вызове свидетеля в суд и при оценке достоверности показаний свидетеля. Однако закон
не предусматривает в качестве основания для отказа в вызове свидетеля для дачи показаний в
суде психическое состояние свидетеля или другие факторы, связанные с предварительной
оценкой достоверности будущего свидетельского показания. Например, в суде апелляционной
инстанции было заявлено ходатайство о вызове свидетеля, который, по мнению заявителя, мог
подтвердить отсутствие на складе товара, который из объяснений истца якобы находился там и
сгорел во время пожара. В материалах дела находились протоколы допроса данного свидетеля по
уголовному делу, возбужденному в связи с указанным пожаром. Из протоколов показания
следовало, что свидетель пьет, в связи с чем был уволен с работы. Суд апелляционной инстанции
решил, что такое свидетельское показание не будет отличаться достоверностью, и отказал
заявителю в удовлетворении ходатайства о допросе свидетеля. Суд кассационной инстанции
отменил постановление апелляционного суда, справедливо указав на необоснованность отказа в
допросе свидетеля. Практически здесь имела место предварительная оценка еще не полученного
доказательства, хотя показания свидетеля относились к материалам дела, а достоверность
следовало оценить после произведенного допроса.

Свидетель относится к лицам, содействующим отправлению правосудия, а потому не имеет
материально-правовой и процессуально-правовой заинтересованности в исходе дела. Вместе с
тем свидетель может иметь служебную, родственную заинтересованность в исходе дела; данные
обстоятельства влияют на достоверность полученных доказательств и должны быть всесторонне
оценены судом. Миссия свидетеля в процессе - дать объективные показания о тех
обстоятельствах, которые ему известны и относятся к делу, рассматриваемому судом.

2. Свидетель вызывается в суд по инициативе либо лиц, участвующих в деле, либо суда.
Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие
значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя, отчество и
место жительства (ч. 1 ст. 88 АПК РФ). Арбитражный суд по своей инициативе может вызвать в
качестве свидетеля лицо, участвовавшее в составлении документа, исследуемого судом как
письменное доказательство, либо в создании или изменении предмета, исследуемого судом как
вещественное доказательство (ч. 2 ст. 88 АПК РФ).

На свидетеле лежит обязанность явиться по вызову арбитражного суда в суд (ч. 2 ст. 56 АПК
РФ). АПК 2002 г. предусматривает последствия неявки свидетеля в суд. В случае неявки
свидетеля, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания, суд
выносит определение об отложении судебного разбирательства. При признании неявки свидетеля
без уважительных на то причин суд может наложить на него штраф в порядке, предусмотренном
гл. 11 АПК РФ.

Другая обязанность свидетеля - сообщить арбитражному суду сведения по существу
рассматриваемого дела, которые известны ему лично, и ответить на дополнительные вопросы
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арбитражного суда и лиц, участвующих в деле (ч. 3 ст. 56 АПК РФ). АПК РФ в отличие от ГПК РФ
не устанавливает порядок проведения допроса свидетеля (за исключением ст. 88 АПК РФ).
Возможно, что причина этого в том, что свидетельские показания нечасто имеют место в
арбитражном процессе, хотя суд нередко вызывает для допроса лицо, составившее письменный
документ.

Порядок допроса свидетеля в суде определен ст. 88 АПК РФ. Допрос свидетеля может быть
осуществлен и с целью обеспечения доказательств как до возбуждения дела в арбитражном суде,
так и по возбужденному делу в порядке, установленном ст. 72 АПК РФ. Судебное поручение также
может касаться проведения допроса свидетеля (ст. 73 АПК РФ).

3. Свидетель несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний по ст.
307 УК РФ, за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ, о чем он предупреждается арбитражным
судом и дает подписку. Свидетель освобождается от ответственности, если добровольно в ходе
судебного разбирательства (до вынесения решения по делу) заявит о том, что им даны ложные
показания.

Свидетель не подпадает под уголовную ответственность, если он не дает показания в силу
установленного законом свидетельского иммунитета <1>.

--------------------------------
<1> В английском и американском законодательстве иммунитет именуется свидетельской

привилегией, поэтому в российской процессуальной науке также можно столкнуться с таким
термином.

4. Законом установлен свидетельский иммунитет, освобождающий определенных лиц от
обязанности давать показания в качестве свидетелей. При этом в АПК 2002 г. названо несколько
(но не все) случаев проявления свидетельского иммунитета. Один из них предусмотрен из ст. 51
Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых определяется федеральным законом. В данном случае имеет место
относительный иммунитет, т.е. лицо, подпадающее под данную норму, может самостоятельно
решить вопрос, давать или не давать свидетельские показания. Но суд, другие органы не могут
заставить его сделать это. Свидетельский иммунитет, предусмотренный ст. 51 Конституции РФ и
ч. 6 ст. 56 АПК РФ, распространяется на само лицо и его близких родственников. К близким
родственникам принято относить супруга, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных
братьев и сестер, дедушку, бабушку и внуков (п. 4 ст. 5 УПК РФ).

Другой случай, указанный в ст. 56 АПК РФ, - это абсолютный иммунитет, т.е. запрет давать
показания. Не подлежат допросу в качестве свидетелей:

1) судьи и иные лица, участвующие в осуществлении правосудия, об обстоятельствах,
которые стали им известны в связи с участием в рассмотрении дела. Закон предоставляет
свидетельский иммунитет судьям, арбитражным и присяжным (по уголовным делам) заседателям,
поскольку они в силу закона участвуют в рассмотрении дела. Иные лица (помощники судьи,
секретари судебного заседания) не обладают свидетельским иммунитетом, поскольку не
участвуют в осуществлении правосудия; недаром нормы, регулирующие их правовое положение
(ст. ст. 57, 58 АПК РФ), отнесены к гл. 5, а не к гл. 2 АПК РФ;

2) представители по гражданскому и иному делу - об обстоятельствах, которые стали им
известны в связи с исполнением обязанностей представителей. Представительство часто
возникает до судебного разбирательства и не всегда заканчивается в период вынесения
судебного акта, поэтому и свидетельский иммунитет действует в отношении представителей на
всем протяжении выполнения ими обязанностей представителей;

3) лица, которые в силу психических недостатков не способны правильно понимать факты и
давать о них показания. Обоснование введения данного свидетельского иммунитета очевидно.
Если свидетель не может дать показания по причине имеющихся психических недостатков, то он
не должен и нести ответственность за отказ от дачи свидетельских показаний, за дачу заведомо
ложных показаний в суде, так как субъективная сторона в данных деяниях будет отсутствовать.

В АПК 2002 г. приводятся не все случаи, установленные законом в качестве свидетельского
иммунитета:

- священнослужитель не может быть допрошен в качестве свидетеля по обстоятельствам,
которые ему стали известны во время исповеди (п. 7 ст. 3 Федерального закона "О свободе
совести и религиозных объединениях");

- адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему
известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием (ч.
2 ст. 8 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации").

5. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на
получение денежной компенсации в связи с потерей времени (см. комментарий к ст. 107 АПК РФ).
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Согласно ст. 309 УК РФ подкуп свидетеля в целях дачи им ложных показаний наказывается
штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех
месяцев.

Статья 57. Переводчик

Комментарий к статье 57

1. В российском арбитражном процессе действует принцип национального
(государственного) языка судопроизводства, который закреплен в ст. 12 АПК РФ. В соответствии
со ст. 12 Кодекса судопроизводство в арбитражном суде ведется на русском языке -
государственном языке Российской Федерации. Это означает, что слушание дела в судебном
заседании на любой стадии арбитражного процесса, ведение материалов дела, совершение
отдельных процессуальных действий (судебного поручения, обеспечение иска, обеспечение
доказательств и пр.) производится на русском языке.

Лицам, участвующим в деле и не владеющим русским языком, арбитражный суд разъясняет
и обеспечивает право знакомиться с материалами дела, участвовать в судебных действиях,
выступать в суде на родном языке или свободно выбранном языке общения и пользоваться
услугами переводчика (ч. 2 ст. 12 АПК РФ). Исходя из нормы ч. 2 ст. 12 АПК РФ переводчик
предоставляется лицам, участвующим в деле и не владеющим русским языком. Вместе с тем не
исключена возможность предоставления переводчика и другим лицам, например свидетелю, если
он не владеет языком судопроизводства. Такой вывод вытекает из смысла ст. 56 АПК РФ, которая
не называет в качестве основания для отказа в вызове свидетеля отсутствие владения последним
русским языком. Услуги переводчика могут быть необходимы иногда и суду для уяснения,
например, смысла письменных документов. Разъяснение права на участие в деле через
переводчика должно быть сделано на стадии подготовки дела к судебному разбирательству (п. 3
ч. 1 ст. 135 АПК РФ).

2. Переводчиком может быть физическое лицо, свободно владеющее языком, знание
которого необходимо для перевода в процессе осуществления судопроизводства, и привлеченное
арбитражным судом к участию в арбитражном процессе в случаях и в порядке, которые
предусмотрены АПК 2002 г.

Основное требование к переводчику - его компетентность, проявляющаяся в свободном
знании языка. При этом свободное владение языком предполагает знание юридической
терминологии, иной специальной терминологии (например, для перевода заключения эксперта), а
также разговорного языка и письменного языка без словаря. Компетентность переводчика
подтверждается образованием, стажем работы, а иногда фактом рождения и длительного
проживания в стране, на языке которой осуществляется перевод. К переводчикам приравниваются
лица, осуществляющие сурдоперевод, в случае их привлечения судом к рассмотрению дела (ч. 7
ст. 57 АПК РФ).

Переводчиками не могут быть лица, участвующие в деле, или иные лица, принимающие
участие в рассматриваемом деле (лица, перечисленные в гл. 5 АПК РФ), а также судьи и
арбитражные заседатели, даже если они свободно владеют необходимым языком. Такое
ограничение введено с целью обеспечения объективного перевода.

Для того чтобы переводчик приобрел процессуальный статус для участия в арбитражном
процессе, он должен быть привлечен в качестве переводчика определением суда к рассмотрению
дела. Переводчик подлежит предупреждению об ответственности за дачу заведомо ложного
перевода, о чем его предупреждает суд и о чем у него отбирается подписка.

3. Кандидатуру переводчика окончательно определяет суд, но лица, участвующие в деле,
вправе предложить арбитражному суду свои кандидатуры. Суд не ограничивается предложенными
кандидатурами переводчиков. Суд выносит определение о привлечении переводчика к участию в
арбитражном процессе. В соответствии с действующим законодательством на переводчике лежат
обязанности:

1) по вызову арбитражного суда явиться в суд. В случае неявки переводчика в суд наступают
последствия, предусмотренные ст. 157 АПК РФ. При неявке в судебное заседание переводчиков,
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, арбитражный суд
выносит определение об отложении судебного разбирательства, если стороны не заявили
ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц. При рассмотрении ходатайства об
участии в деле без переводчика суд исходит из положений ст.  12  АПК РФ.  Если вызванный в
судебное заседание переводчик не явился в суд по причинам, признанным судом
неуважительными, суд может наложить на него судебный штраф в порядке и в размере, которые
установлены в гл. 11 АПК РФ;
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2) полно, правильно, своевременно осуществлять перевод.
4. Помимо обязанностей переводчик обладает правами, которые позволяют ему выполнять

свои обязанности в процессе. Так, он вправе задавать присутствующим при переводе лицам
вопросы для уточнения перевода, знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного
процессуального действия и делать замечания по поводу правильности записи перевода. В
соответствии со ст. 107 АПК РФ переводчик также обладает правом на возмещение понесенных
им расходов, связанных с явкой в суд, и правом на получение вознаграждения за работу,
выполненную им по поручению арбитражного суда. Размер вознаграждения определяется по
соглашению с переводчиком.

Согласно ст. 309 УК РФ подкуп переводчика с целью осуществления им неправильного
перевода наказывается штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от
180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
трех месяцев.

Статья 58. Помощник судьи. Секретарь судебного заседания

Комментарий к статье 58

1. В гл. 5 АПК РФ говорится и об иных участниках процесса - помощнике судьи и секретаре
судебного заседания. В силу действующего законодательства помощник судьи и секретарь
судебного заседания не совершают действия по осуществлению правосудия, но оказывают суду
помощь в рамках установленных полномочий. Надо сказать, что АПК 2002 г. не предлагает
детального регулирования деятельности указанных служащих, их функции в суде определяются
должностными инструкциями. Правовой статус названных служащих определен Федеральным
законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе в Российской
Федерации" и Указом Президента РФ от 27 сентября 2005 г. N 1131 "О квалификационных
требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности
для федеральных государственных гражданских служащих".

2. Квалификационные требования к государственной должности федеральной
государственной гражданской службы помощника судьи арбитражного суда:

- высшее профессиональное образование <1>;
--------------------------------
<1> Пункт 3 ст. 12 Федерального закона "О государственной гражданской службе в

Российской Федерации".

- не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 1-в Указа Президента РФ от 27 сентября 2005 г. N 1131.

Помощник судьи принимается на работу в арбитражный суд на срок действия полномочий
судьи, с которым ему предстоит работать. Из содержания ст. 58 АПК РФ следует, что помощник
судьи оказывает помощь судье в подготовке и организации судебного процесса и не вправе
выполнять функции по осуществлению правосудия. Помощь в организации судебного процесса
чаще всего означает, что помощник судьи подготавливает проекты судебных актов, собирает
документы из практики различных арбитражных судов для оказания помощи в разрешении
конкретного дела, подготавливает сопроводительные письма для направления дела в иные
судебные инстанции в случае обжалования судебного акта и пр. АПК 2002 г. наделяет помощника
судьи полномочием по ведению протокола судебного заседания. Введение в арбитражных судах
электронного протоколирования судебных актов делает участие помощника необходимым. Право
на совершение иных процессуальных действий возникает у помощника, если это предусмотрено в
АПК РФ, однако в настоящее время такие полномочия помощника не предусмотрены.

АПК 2002 г. особо оговаривает, что помощник судьи не вправе совершать действия,
влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц,
участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса.

3. Квалификационные требования к государственной должности федеральной
государственной гражданской службы секретаря судебного заседания арбитражного суда:

- высшее профессиональное образование <1>;
--------------------------------
<1> Пункт 3 ст. 12 Федерального закона "О государственной гражданской службе в

Российской Федерации".
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- не менее трех лет стажа работы по специальности <1>.
--------------------------------
<1> Пункт 1-г Указа Президента РФ от 27 сентября 2005 г. N 1131.

Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного заседания. Он обязан полно и
правильно излагать в протоколе действия и решения суда, а равно действия участников
арбитражного процесса, имевшие место в ходе судебного заседания (ст. 155 АПК РФ). Секретарь
судебного заседания по поручению председательствующего проверяет явку в суд лиц, которые
должны участвовать в судебном заседании (ст. 153 АПК РФ). Помимо перечисленных полномочий
секретари судебных заседаний во многих судах выдают исполнительные листы, а также отвечают
за делопроизводство. В частности, в их обязанности входит формирование материалов дела в
соответствии с инструкцией о делопроизводстве. Секретари отвечают за судебное извещение лиц,
участвующих в деле, иных участников процесса, за своевременное информирование судьи о
наличии или отсутствии уведомления, свидетельствующего о надлежащем извещении, и пр.
Должностные инструкции секретаря судебного заседания определяют его полномочия, права и
обязанности. Но так же как и помощник судьи, секретарь судебного заседания не имеет права
совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или
обязанностей лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса.

Глава 6. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ

Статья 59. Ведение дел в арбитражном суде через представителей

Комментарий к статье 59

1. Глава 6 АПК РФ регулирует институт представительства в арбитражном процессе.
Значение данного института трудно переоценить. Согласно ст. 48 Конституции РФ каждому
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи, и нормы АПК 2002 г.
о представительстве помогают реализовать данное конституционное положение. Участниками
арбитражного процесса могут выступать и граждане, не имеющие статуса индивидуального
предпринимателя; не всегда такие граждане обладают юридическими знаниями, процессуальной
дееспособностью (в последнем случае возникает необходимость в законных представителях).
Организации всегда действуют через органы или представителей. Таким образом, без института
представительства рассмотрение дел стало бы невозможным.

Нормы данной главы применяются при производстве в арбитражном суде любой инстанции
и при рассмотрении любых дел, по всем видам производства в арбитражном процессе.

АПК 2002 г., так же как и другие процессуальные кодексы, не раскрывает понятие
представительства. Традиционно под представительством понимается совершение одним лицом
(представителем) от имени другого лица (представляемого) процессуальных действий в интересах
последнего с целью создания, изменения, прекращения для последнего прав и обязанностей в
рамках предоставленных полномочий <1>.

--------------------------------
<1> Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации

(постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. М.: БЕК, 2003. С. 149 (автор главы - И.В. Решетникова).

Представительство в суде возможно в интересах лиц, участвующих в деле (истца и
ответчика, заявителей и заинтересованных лиц - по делам неисковых видов производства, третьих
лиц, государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, обратившихся в
арбитражный суд в случаях, предусмотренных АПК РФ). К числу лиц, участвующих в деле,
относится и прокурор, однако прокурор участвует в арбитражном процессе без представителя в
силу наличия высшего юридического образования.

Если лицом, участвующим в деле, выступает гражданин (независимо от наличия у него
статуса индивидуального предпринимателя), такой гражданин вправе вести свое дело в суде
через представителя или лично. АПК 2002 г. специально предусматривает, что личное участие в
деле гражданина не лишает его права пригласить для участия в судебном заседании
представителей. Если лицом, участвующим в деле, выступает организация, то в таком случае
альтернатива отсутствует - организация всегда действует через представителей.

2. Хотя по общему правилу гражданин может выбирать, вести ли свое дело в суде через
представителя или лично, имеют место случаи обязательного (законного) представительства
граждан (ч. 2 ст. 59 АПК РФ). Права полностью недееспособных граждан или граждан,
ограниченных в дееспособности, защищают в суде их законные представители (родители,
усыновители, опекуны или попечители).
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В соответствии со ст. 21 ГК РФ полную дееспособность граждане приобретают по общему
правилу с 18 лет. Кроме того, полная дееспособность приобретается при вступлении в брак до
достижения совершеннолетия (ч. 2 ст. 21 ГК РФ) и при эмансипации (ст. 27 ГК РФ).
Следовательно, интересы лиц, не достигших совершеннолетия, не вступивших в брак и
неэмансипированных, в арбитражном процессе представляют родители, усыновители, опекуны
или попечители.

Согласно ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие психического расстройства не может
понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом
недееспособным. Интересы такого недееспособного в суде представляет опекун. Согласно ст. 30
ГК РФ гражданин может быть ограничен в дееспособности, если он вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое
материальное положение. Лица, ограниченные в дееспособности, вправе совершать только
мелкие бытовые сделки; совершать иные сделки, получать заработок, пенсию, другие доходы и
распоряжаться ими они могут только с согласия попечителя. По таким делам интересы
гражданина, ограниченного в дееспособности, в суде должен представлять попечитель. По делам,
не связанным с распоряжением имуществом или заработком (доходами), гражданин вправе лично
защищать свои интересы в арбитражном суде.

Законные представители имеют право обратиться за квалифицированной юридической
помощью.

3. По ч. 3 комментируемой статьи "представителями граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие
юридическую помощь лица". В судебной практике возникал вопрос: могут ли выступать в
арбитражном суде представителями граждан лица, не имеющие юридического образования? В
информационном письме Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" <1> дается
следующий ответ: в соответствии с ч. 3 ст. 59 АПК РФ представителями граждан могут выступать в
арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица. Следовательно,
представителями граждан в арбитражном суде могут быть и лица, не имеющие юридического
образования.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 10.

4. В соответствии с ч. 4 комментируемой статьи дела организаций ведут в арбитражном суде
их органы, действующие в соответствии с федеральным законом, иным нормативным правовым
актом или учредительными документами организаций.

Органы юридического лица бывают единоличными (начальник, директор, президент и пр.) и
коллективными (общее собрание акционеров, правление и т.д.). Полномочия органов
юридического лица определяются законом и учредительными документами. Указанные органы
могут поручить ведение дела в арбитражном суде представителю.

В арбитражном процессе особенно актуален вопрос об участии филиалов и
представительств юридического лица в процессе. Полномочия руководителя филиала или
представительства подтверждаются доверенностью и не могут основываться лишь на указаниях,
содержащихся в учредительных документах юридического лица, положении о филиале
(представительстве) либо явствовать из обстановки, в которой действует руководитель филиала
<1>.

--------------------------------
<1> Пункт 20 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8

"О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации".

В соответствии со ст. 62 ГК РФ с момента назначения ликвидационной комиссии к ней
переходят полномочия по управлению делами юридического лица. Ликвидационная комиссия от
имени ликвидируемого юридического лица выступает в суде. АПК 2002 г. конкретизирует это
правило и устанавливает, что от имени ликвидируемой организации в суде выступает
уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.

В отношении представительства государственных органов сохраняет свою актуальность
разъяснение, данное Высшим Арбитражным Судом РФ в письме от 11 сентября 2002 г. N С2-7/УЗ-
851 "О представительстве в арбитражном суде государственного органа": в судебной практике
возникают вопросы о том, кто может представлять в суде высшие органы государственной власти
Российской Федерации, в том числе Правительство РФ, высшие исполнительные органы
государственной власти субъектов РФ, а также органы местного самоуправления, когда они
выступают в суде по вопросам, связанным с реализацией их полномочий. В связи с этим
необходимо обратить внимание на то, что указанные органы реализуют свои функции как
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непосредственно, так и через подведомственные им органы и организации. Следовательно, при
рассмотрении в арбитражных судах дел представительство в суде высших органов
государственной власти Российской Федерации, в том числе Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного
самоуправления могут по их поручению осуществлять подведомственные им органы и
организации через лиц, состоящих в их штате.

5. Часть 5 комментируемой статьи была исключена, и теперь статья приведена в полное
соответствие с позицией, выраженной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 16 июля
2004 г. N 15-П "По делу о проверке конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Государственного собрания -
Курултая Республики Башкортостан, губернатора Ярославской области, Арбитражного суда
Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан". Конституционный Суд РФ пришел к
выводу о неконституционности данной нормы по следующим основаниям: "Согласно части 5
статьи 59 АПК Российской Федерации представителями организаций могут выступать в
арбитражном суде по должности руководители организаций, действующие в пределах
полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым актом,
учредительными документами, или лица, состоящие в штате указанных организаций, либо
адвокаты. Содержащееся в ней (как и в пункте 4 статьи 2 Федерального закона "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации") ограничение на выбор представителя в
арбитражном суде не может быть оправдано вытекающим из статьи 48 (часть 1) Конституции
Российской Федерации правом законодателя установить критерии квалифицированной
юридической помощи и обусловленные ими требования к лицам, которые могут выступать в
качестве представителей в арбитражном процессе, поскольку данное ограничение связывается
лишь с организационно-правовой формой представляемого.

В отличие от организаций граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, вправе
выбирать в качестве своих представителей в арбитражном суде не только адвокатов, но и иных
оказывающих юридическую помощь лиц (часть 3 статьи 59 АПК Российской Федерации). Не
делает закон исключений и для случаев, когда организации и граждане, будучи участниками
процесса по одному делу, имеют противоположные интересы.

Таким образом, государство, допуская в действующей системе правового регулирования
возможность выступать в арбитражном суде в качестве представителей организаций штатных
сотрудников либо адвокатов, а в качестве представителей граждан - иных, помимо адвокатов, лиц,
оказывающих юридическую помощь, тем самым, по существу, не предъявляет особых требований
к качеству предоставляемой юридической помощи и, следовательно, не гарантирует ее
надлежащий уровень, а потому не вправе возлагать на организации обязанность выбирать в
качестве представителей только адвокатов или содержать юристов в штате".

6. Часть 6 комментируемой статьи называет общие требования, которые предъявляются к
любому лицу, с тем чтобы оно могло быть допущено к участию в деле в качестве представителя.
Названные требования должны быть в совокупности, отсутствие одного из них исключает участие
в деле лица в качестве представителя:

а) лицо должно быть дееспособным (согласно ст. 21 ГК РФ полная дееспособность возникает
при достижении 18-летнего возраста, за исключением случаев вступления в брак до достижения
совершеннолетия и при эмансипации. В таких случаях полная дееспособность приобретается
ранее достижения 18-летнего возраста);

б) лицо не должно подпадать под перечень, содержащийся в ст. 60 АПК РФ (см.
комментарий к данной статье);

в) полномочия лица должны быть надлежащим образом оформлены и подтверждены в суде.
Порядок оформления полномочий представителя регулируется ст. 61 АПК РФ.

Статья 60. Лица, которые не могут быть представителями в арбитражном суде

Комментарий к статье 60

1. Комментируемая статья называет лиц, которые не могут выступать в качестве
представителей в арбитражном процессе. Термины "судьи", "следователи", "прокуроры"
употребляются в статье как обобщающие понятия: под судьями понимаются не только судьи
арбитражных судов, но и все лица, наделенные статусом судьи (мировые судьи, судьи иных судов
общей юрисдикции, судьи конституционных (уставных) судов субъектов РФ и т.д. Аналогичным
образом под прокурором понимается не только сам прокурор, но и его заместители, помощники
прокурора. Следователи могут работать в любом следственном органе (МВД РФ, прокуратуре и
т.д.).

К работникам аппарата суда относятся секретари суда, секретари судебных заседаний,
консультанты суда и т.д.
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Правило о запрете судьям, следователям, прокурорам, помощникам судей и работникам
аппарата суда выступать в качестве представителей не применяется только в одном из двух
случаев:

а) если названные субъекты выступают в арбитражном процессе в качестве представителей
соответствующих органов;

б) если названные субъекты выступают в арбитражном процессе в качестве законных
представителей (родители, усыновители, опекуны или попечители) и защищают права и законные
интересы недееспособных граждан.

2. Частью 1 комментируемой статьи не исчерпываются все случаи запретов на участие в
деле в качестве представителей. Законодательством могут быть предусмотрены и иные
ограничения в отношении некоторых субъектов, которые не могут выступать представителями в
арбитражном суде.

Так, согласно ч. 4 ст. 6 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации" адвокат не вправе:

1) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение
в случае, если оно имеет заведомо незаконный характер;

2) принимать от лица, обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение
в случаях, если он:

а) имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный от
интереса данного лица;

б) участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, посредника,
прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, является по данному
делу потерпевшим или свидетелем, а также если он являлся должностным лицом, в компетенции
которого находилось принятие решения в интересах данного лица;

в) оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам
данного лица (ч. 4 ст. 6).

3. Часть 2 комментируемой статьи запрещает участие в качестве представителей в
арбитражном суде лиц, не обладающих полной дееспособностью либо состоящих под опекой или
попечительством. Под лицами, не обладающими полной дееспособностью, понимаются граждане,
не достигшие возраста 18 лет (по общему правилу гражданин приобретает полную
дееспособность именно с момента совершеннолетия, однако существуют два исключения из этого
правила: эмансипация и вступление в зарегистрированный брак до достижения 18-летия).
Гражданин может быть признан недееспособным или ограничен в дееспособности по решению
суда общей юрисдикции.

Опека устанавливается над малолетними гражданами, а также над гражданами,
признанными судом недееспособными (ст. 32 ГК РФ). Попечительство устанавливается над
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, а также над гражданами, ограниченными судом
в дееспособности (ст. 33 ГК РФ). Таким образом, помимо несовершеннолетних, не обладающих в
полном объеме дееспособностью, представителями в арбитражном суде не могут быть лица,
признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности. Решение
относительно названных граждан должно быть вступившим в законную силу.

4. В судебной практике нередки случаи конфликта интересов представителей, в частности
когда представителями одного и того же лица, участвующего в деле, выступают разные лица,
занимающие разные правовые позиции по делу и чьи доверенности подписаны бывшим и ныне
действующим исполнительным органом; другой случай - если одно и то же лицо представляет
интересы одновременно и истца, и ответчика по делу. К сожалению, АПК не содержит прямой
регламентации условий допуска (недопуска) представителей к участию в судебном заседании в
подобных случаях.

Так, по одному из дел суд кассационной инстанции указал следующее. Из материалов дела
видно, что отказ от апелляционной жалобы подписан представителем ОАО "П" (ответчик) - С.
Одновременно С. по доверенности является представителем истцов, что противоречит принципам
и целям института представительства, а также интересам ответчика. В этом случае по смыслу ст.
ст. 60, 63 АПК РФ полномочия С. на представление интересов ОАО "П", в том числе и на
подписание отказа от жалобы, не могли быть признаны судом апелляционной инстанции.
Принятие судом этого отказа противоречит требованиям п. 5 ст. 49 АПК РФ. Поскольку отказ от
жалобы не мог быть принят как противоречащий закону и нарушающий права ответчика, дело
подлежало рассмотрению по существу. При таких обстоятельствах обжалуемое определение
подлежит отмене, а дело - направлению для рассмотрения по существу <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 31 мая 2005 г. по делу N Ф08-

2279/2005.

Статья 61. Оформление и подтверждение полномочий представителя
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Комментарий к статье 61

1. Комментируемая статья регулирует правила оформления полномочий представителей.
Полномочия различных представителей подтверждаются разными документами.

Руководитель организации, который действует от имени организации, для подтверждения
своих полномочий представляет в совокупности учредительные документы (из которых следуют
полномочия органа юридического лица) и документы, подтверждающие служебное положение
представителя (занятие определенной должности). Дополнительно представляются документы,
удостоверяющие личность (при отсутствии служебного удостоверения). Например, положение о
государственном органе, приказ о назначении на должность и документ, удостоверяющий
личность. Таким образом, поскольку руководитель организации является органом юридического
лица, ему не требуется представления доверенности для подтверждения полномочий.

Руководители организаций действуют в арбитражном процессе в пределах тех полномочий,
которые предоставлены им федеральным законом, иным нормативным правовым актом или
учредительными документами.

Например, согласно ст. 69 Федерального закона N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"
руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным
органом общества (директором, генеральным директором) или единоличным исполнительным
органом общества (директором, генеральным директором) и коллегиальным исполнительным
органом общества (правлением, дирекцией). Исполнительные органы подотчетны совету
директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров. Уставом
общества, предусматривающим наличие одновременно единоличного и коллегиального
исполнительных органов, должна быть определена компетенция коллегиального органа. В этом
случае лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества
(директора, генерального директора), осуществляет также функции председателя коллегиального
исполнительного органа общества (правления, дирекции).

По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного
органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или
управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета
директоров (наблюдательного совета) общества.

Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) без
доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы.

Полномочия руководителя филиала или представительства подтверждаются доверенностью
и не могут основываться лишь на указаниях, содержащихся в учредительных документах
юридического лица, положении о филиале (представительстве) либо явствовать из обстановки, в
которой действует руководитель филиала <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 20 совместного Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8

"О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации".

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает, что полномочия законных представителей
подтверждаются представленными суду документами, удостоверяющими их статус и полномочия.
Законными представителями, защищающими интересы недееспособных граждан, являются
родители, усыновители, опекуны и попечители.

Родители несовершеннолетнего ребенка представляют суду документы, подтверждающие
родственные отношения с ребенком (свидетельство о рождении ребенка), и документы,
удостоверяющие личность родителя (как правило, паспорт). Опекуны и попечители действуют на
основании опекунского или попечительского удостоверения и решения (постановления) органа
опеки и попечительства о назначении их соответственно опекунами и попечителями. Усыновитель
представляет суду документы, определенные в ст. ст. 125, 136 СК РФ: свидетельство о
государственной регистрации акта усыновления, свидетельство о рождении ребенка, решение
суда об усыновлении.

В соответствии со ст. 37 ГК РФ опекун не вправе без предварительного разрешения органа
опеки и попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок по
отчуждению, в том числе по обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в
аренду), в безвозмездное пользование или в залог; сделок, влекущих отказ от принадлежащих
подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок,
влекущих уменьшение имущества подопечного. Опекун, попечитель, их супруги и близкие
родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества
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подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять
подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом
опекуна или попечителя и их близкими родственниками.

3. Часть 3 комментируемой статьи регулирует оформление полномочий адвоката. Данная
норма не называет конкретные документы, которые должен представить адвокат в арбитражный
суд, а отсылает правоприменителя к Федеральному закону "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации". В то же время в соответствии со ст. 6 названного Закона
полномочия адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя в гражданском и
административном судопроизводстве, а также в качестве представителя или защитника
доверителя в производстве по делам об административных правонарушениях, регламентируются
соответствующим процессуальным законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации" в случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен
иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским
образованием. Форма ордера утверждается федеральным органом юстиции. В иных случаях
адвокат представляет доверителя на основании доверенности. Никто не вправе требовать от
адвоката и его доверителя предъявления соглашения об оказании юридической помощи (далее -
соглашение) для вступления адвоката в дело.

АПК 2002 г. не устанавливает обязательное наличие ордера для подтверждения полномочий
адвоката.

Несогласованность норм АПК 2002 г. и Федерального закона "Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации" потребовала разъяснения Высшего Арбитражного Суда
РФ. В п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых
вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" <1>
содержится следующее разъяснение.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 10.

В случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на
исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. В иных
случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности (п. 2 ст. 6 Федерального
закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"). Так, согласно ч. ч.
2, 3 ст. 25.5 КоАП в качестве защитника или представителя к участию в производстве по делу об
административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо. Полномочия адвоката
удостоверяются ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием.

По сложившейся практике адвокат действует в арбитражном процессе на основании
доверенности и адвокатского удостоверения.

4. Поскольку в рамках одной статьи невозможно перечислить всех представителей и
закрепить правила оформления их полномочий, ч. 4 комментируемой статьи регулирует
оформление полномочий иных представителей, кроме перечисленных в ч. ч. 1 - 3 данной статьи.

Полномочия иных представителей на ведение дела в арбитражном суде оформляются и
подтверждаются доверенностью. Однако помимо доверенности суду должен быть представлен
документ, удостоверяющий личность (паспорт, служебное удостоверение).

Понятие доверенности содержится в ст. 185 ГК РФ. В соответствии с данной статьей
доверенность - это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для
представительства перед третьими лицами.

Обязательный реквизит доверенности - дата ее совершения (выдачи). Если в доверенности
не указана дата ее выдачи, она считается недействительной. Максимальный срок, на который
может быть выдана доверенность, составляет три года. Однако, если в доверенности не указан
срок ее действия, она считается выданной на один год.

В доверенности должно быть четко определено, кто выступает представителем и
представляемым (должно быть указано наименование юридического лица или фамилия, имя,
отчество физического лица, для представителя принято указывать и иные идентифицирующие
признаки: место жительства, паспортные данные и т.д.), должен быть определен объем
полномочий представителя (см. комментарий к ст. 62 АПК РФ), доверенность должна содержать
дату выдачи, подпись доверителя. Если доверенность выдана организацией, такая доверенность
должна быть заверена печатью организации.

Доверенность, выдаваемая гражданами, как правило, должна быть нотариально
удостоверена. Однако допускается удостоверение доверенностей лицами, не являющимися
нотариусами. К нотариально удостоверенным доверенностям в соответствии с ч. 3 ст. 185 ГК РФ
приравниваются:
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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) этой части,
соединения, учреждения или заведения;

3) доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные
начальником соответствующего места лишения свободы;

4) доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях
социальной защиты населения, удостоверенные администрацией этого учреждения или
руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

Согласно ст. 187 ГК РФ лицо, которому выдана доверенность, должно лично совершать те
действия, на которые оно уполномочено. Однако оно может передоверить их совершение другому
лицу, если уполномочено на это доверенностью. Доверенность, выдаваемая в порядке
передоверия, должна быть нотариально удостоверена. В соответствии с Основами
законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1
доверенность, выданная в порядке передоверия, не должна содержать в себе больше прав, чем
предоставлено по основной доверенности. Срок действия доверенности, выданной в порядке
передоверия, не может превышать срок действия доверенности, на основании которой она
выдана.

Если представитель действует в порядке передоверия, суду должна быть представлена
дополнительно копия основной доверенности. Согласно ст. 188 ГК РФ с прекращением
доверенности теряет силу передоверие.

Иными случаями прекращения действия доверенности являются:
1) истечение срока доверенности;
2) отмена доверенности лицом, выдавшим ее;
3) отказ лица, которому выдана доверенность;
4) прекращение юридического лица, от имени которого выдана доверенность;
5) прекращение юридического лица, которому выдана доверенность;
6) смерть гражданина, выдавшего доверенность, признание его недееспособным,

ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
7) смерть гражданина, которому выдана доверенность, признание 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.
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 (т.е. арбитражный суд). 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.

В случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или
федеральным законом, полномочия представителя могут быть выражены в другом документе.

Например, согласно ст. ст. 16, 17 Федерального закона от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О
крестьянском (фермерском) хозяйстве" главой фермерского хозяйства по взаимному согласию
членов фермерского хозяйства признается один из его членов. В случае если фермерское
хозяйство создано одним гражданином, он является главой фермерского хозяйства. Глава
фермерского хозяйства без доверенности действует от имени фермерского хозяйства, в том числе
представляет его интересы и совершает сделки.

5. Часть 5 комментируемой статьи устанавливает дополнительные требования к
оформлению доверенности от имени организации. Доверенность от имени юридического лица
выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его
учредительными документами. Доверенность должна быть заверена печатью этой организации.

Статья 62. Полномочия представителя

Комментарий к статье 62

1. Комментируемая статья регулирует вопросы, связанные с полномочиями представителя в
арбитражном суде. Полномочия представителя можно определить как круг действий, которые



156

представитель уполномочен совершать от имени и в интересах представляемого. Полномочия
представителя бывают общими и специальными.

Часть 1 комментируемой статьи регулирует общие полномочия представителя; согласно
данной норме представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все
процессуальные действия, за исключением действий, указанных в ч. 2 настоящей статьи
(специальные полномочия). Следовательно, те действия, которые не отнесены к специальным
полномочиям представителя, относятся к общим полномочиям представителя.

Объем общих полномочий представителя в целом совпадает с общими правами всех лиц,
участвующих в деле. К общим полномочиям относится право на участие в судебном заседании,
ознакомление с материалами дела, совершение выписок из них, снятие копий, заявление отводов;
представление доказательств и участие в их исследовании, право задавать вопросы другим
лицам, участвующим в деле, заявление ходатайств, приведение доводов по всем возникающим в
ходе рассмотрения дела вопросам, возражение против ходатайств, доводов других лиц,
участвующих в деле (ст. 41 АПК РФ).

Для обладания общими полномочиями достаточно предъявления доверенности или иного
документа, оформленного в соответствии с установленными в законе требованиями. При этом в
доверенности (ином документе) необязательно перечислять общие полномочия, так как
представитель обладает ими в силу своего статуса.

В то же время право представителя совершать от имени представляемого им лица все
процессуальные действия может быть ограничено доверенностью или иным документом. Такое
ограничение если и допущено, то должно позволять представителю выполнять представительские
функции.

2. Часть 2 комментируемой статьи посвящена специальным полномочиям представителя и
устанавливает их путем перечисления. Эти действия касаются распорядительных действий,
влияющих на ход процесса и судьбу дела.

Каждое специальное полномочие из перечня ч. 2 комментируемой статьи в отличие от общих
должно быть специально предусмотрено в доверенности или ином документе, выданном
доверителем. При оформлении доверенностей допускается два варианта наделения
представителя всем объемом специальных полномочий: путем включения фразы о том, что
"представитель наделяется всеми полномочиями, закрепленными в ч. 2 ст. 62 АПК РФ", либо
путем дословного воспроизведения всего перечня специальных полномочий.

В любом случае формулировки текста доверенности должны позволять достоверно
установить, наделен ли представитель соответствующим полномочием. Так, в одном из
постановлений суда кассационной инстанции, отменившего определение об утверждении
мирового соглашения и направившего дело на новое рассмотрение, отмечено следующее: "В
доверенности на имя представителя Г. (подписанной генеральным директором ООО "А" Т.)
указано, что представителю предоставлено специальное правомочие: "передавать дела в
третейский суд с правом заключить мировое соглашение". Из указанной фразы невозможно точно
установить, было ли предоставлено представителю правомочие заключать мировое соглашения в
арбитражном суде либо только в третейском <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27 июня 2006 г. по делу N А33-

29919/05-Ф02-3076/06-С2.

Статья 63. Проверка полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей

Комментарий к статье 63

1. Комментируемая статья устанавливает ряд правил, связанных с проверкой полномочий
представителей и лиц, участвующих в деле. Согласно ч. 1 комментируемой статьи обязанность по
проверке полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей возложена на арбитражный
суд. Данное правило распространяется на арбитражные суды всех инстанций.

2. Для признания полномочий лиц, участвующих в деле, и их представителей должны
последовательно выполняться следующие действия:

1) предъявление лицами, участвующими в деле, и их представителями документов,
подтверждающих их полномочия, личность и статус;

2) исследование арбитражным судом представленных документов;
3) решение вопроса о допуске или недопуске их к участию в судебном заседании.
Правила оформления полномочий представителей урегулированы ст. 61 АПК РФ (см.

комментарий к данной статье). Если лицом, участвующим в деле, является организация, такое
лицо всегда действует через органы или представителей. Если лицом, участвующим в деле,
является гражданин, суду должны быть представлены документы, удостоверяющие личность
данного гражданина и статус.
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3. Согласно ч. 3 комментируемой статьи сведения о документах, подтверждающих
полномочия лиц, участвующих в деле, и их представителей, подлежат занесению в протокол
судебного заседания. Союз "или", использованный при формулировании положения ч. 3
комментируемой статьи, не освобождает арбитражный суд от обязанности составления протокола
по правилам, установленным ст. 155 АПК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 155 АПК РФ в ходе каждого
судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, а также при совершении отдельных
процессуальных действий вне судебного заседания ведется протокол. В соответствии с п. 5 ч. 2
обязательному отражению в протоколе подлежат сведения о явке лиц, участвующих в деле, и
иных участников арбитражного процесса; о представленных суду и предъявленных для обозрения
документах, удостоверяющих личность и подтверждающих надлежащие полномочия лиц,
участвующих в деле, и их представителей.

Полагаем, что в соответствии с ч. 3 комментируемой статьи помимо соответствующих
сведений в протоколе судебного заседания к материалам дела могут быть приобщены документы,
подтверждающие полномочия лиц, участвующих в деле, или их представителей.

К материалам дела должна быть приобщена копия доверенности представителя при
совершении распорядительных действий, требующих специального указания в доверенности
(отказ от иска, заключение мирового соглашения).

По вопросу применения ч. 3 комментируемой статьи дано соответствующее разъяснение
Высшего Арбитражного Суда РФ. В п. 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22
декабря 2005 г. N 99 "Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации" <1> на вопрос: "Достаточно ли лицу для
подтверждения полномочий представителя в судебном заседании предъявить арбитражному суду
копию доверенности?" дан следующий ответ: ст. 61 АПК РФ не предусмотрена возможность
предъявления в судебном заседании вместо подлинной доверенности ее копии; лицо, которому
выдана доверенность, представляет арбитражному суду в судебном заседании подлинную
доверенность. Она приобщается к материалам арбитражного дела или возвращается
представителю взамен предъявленной им копии, надлежащим образом заверенной. Надлежащим
образом заверенной копией доверенности является, в частности, копия доверенности, верность
которой засвидетельствована нотариусом или арбитражным судом, рассматривающим дело.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 3.

4. Часть 4 комментируемой статьи называет случаи, при которых арбитражный суд может
отказать представителю, лицу, участвующему в деле, в допуске к участию в судебном заседании.
Если документы представителя или лица, участвующего в деле, оформлены надлежащим
образом, то такое лицо допускается к участию в процессе.

Арбитражный суд может отказать представителю, лицу, участвующему в деле, в допуске к
участию в судебном заседании в случаях:

1) непредставления лицом, участвующим в деле, его представителем всех необходимых
документов (документы могут быть представлены только частично);

2) представления документов, не соответствующих требованиям, предъявляемым к ним АПК
РФ и другими федеральными законами (например, доверенности, в которой не указана дата ее
выдачи, доверенности без подписи доверителя и т.д.);

3) направления в суд в качестве представителя лица, которое не может быть
представителем (см. комментарий к ст. 60 АПК РФ).

Об отказе в допуске к участию в судебном заседании выносится протокольное определение
(фиксируется в протоколе судебного заседания).

Глава 7. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ

Статья 64. Доказательства

Комментарий к статье 64

1. Одно из центральных мест в арбитражном процессе занимают вопросы
доказательственного права. Доказательства используются для установления фактических
обстоятельств дела. В литературе <1> под доказательствами традиционно понимаются сами
сведения о фактах (что отражено в комментируемой статье), а также средства, с помощью
которых эти сведения могут быть получены (средства доказывания, которые перечислены в ч. 2
комментируемой статьи). В числе новых средств доказывания - ранее не упоминавшиеся в АПК
1995 г. аудио- и видеозаписи.

--------------------------------
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<1> В ГПК РСФСР 1964 г. указывалось на то, что доказательствами по гражданскому делу
являются любые фактические данные. На такую неточность исследователи гражданского процесса
указывали неоднократно. Так, И.В. Решетникова, анализируя ст. 49 ГПК РСФСР, отмечает:
"Правильнее было бы сказать, что доказательства - это сведения о фактах. В противном случае
может произойти путаница между сведениями о фактах (которыми являются доказательства) и
фактическими данными как фактами реальной действительности (это предмет доказывания)"
(Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. И.В. Решетниковой. М.:
Норма, 2002. С. 13 - 14).

2. В ч. 1 комментируемой статьи отмечается, что доказательства должны быть получены в
порядке, предусмотренном не только АПК 2002 г., но и другими федеральными законами, в
частности определенными в письме ВАС РФ от 25 мая 2004 г. N С1-7/УП-600 "О федеральных
законах, применяемых арбитражными судами в соответствии с содержащимися в Арбитражном
процессуальном кодексе Российской Федерации отсылочными нормами" :

- Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ,
ст. 61;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001
г. N 195-ФЗ, гл. 26;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ, гл.
14;

- Федеральный закон от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи", ст. ст. 25, 63;
- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ, ст. 10;
- Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)", ст. 8;
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ст. 9;
- Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре

в Российской Федерации", ст. 6;
- Федеральный закон от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной

деятельности в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О почтовой связи", ст. 15;
- Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне";
- Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", ст. 10;
- Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и

защите информации", ст. 11;
- Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельности", ст.

26;
- Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. N 177-ФЗ "О страховании вкладов физических

лиц в банках Российской Федерации", ст. 31;
- Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 165-ФЗ "О специальных защитных,

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров", ст. 25;
- Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. N 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах", ст. 43;
- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на

недвижимое имущество и сделок с ним", ст. 8.
3. Доказательства как средства доказывания могут быть классифицированы по различным

основаниям. В частности, в зависимости от источника они делятся на первоначальные
(полученные из первоисточника) и производные (полученные посредством другого
доказательства); в зависимости от возможности сделать определенный или предположительный
вывод о доказываемом факте - на прямые и косвенные; по источнику доказательств - на личные,
вещественные, смешанные.

4. Суд может основывать свое решение на тех сведениях о фактах, которые доказаны в
суде. Недоказанность обстоятельств, на основе которых суд принимает решение, может служить
основанием для отмены решения вышестоящим судом.

Никакие сведения и сообщения о фактах, полученные вне процесса, не могут быть
использованы судом, как и доказательства, полученные с нарушением закона, например
доказательства, полученные под влиянием угрозы, насилия. В соответствии с п. 2 ст. 50
Конституции РФ при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств,
полученных с нарушением федерального закона. Согласно ст. 21 Конституции РФ никто не должен
подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство
обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут
медицинским, научным или иным опытам (данное положение в полной мере относится и к
получению доказательств).
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При сборе доказательств не должны нарушаться конституционный принцип
неприкосновенности частной жизни, право на личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых,
телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании
судебного решения. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной
жизни лица без его согласия не допускаются. Никто не вправе проникать в жилище против воли
проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на
основании судебного решения.

С учетом этого должны признаваться недопустимыми в качестве доказательств, в частности,
аудиозаписи телефонных переговоров, полученные без санкции суда; сообщения
конфиденциальных сотрудников без расшифровки данных о них, в силу чего они не могут быть
проверены (п. п. 10, 12 ч. 1 ст. 6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"),
если проведение таковых было сопряжено с провоцированием граждан на совершение
противоправных действий. Согласно ст. 9 названного Закона рассмотрение материалов об
ограничении конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой
связи, на неприкосновенность жилища при проведении оперативно-розыскных мероприятий
осуществляется судом, как правило, по месту проведения таких мероприятий или по месту
нахождения органа, ходатайствующего об их проведении. Указанные материалы рассматриваются
уполномоченным на то судьей единолично и незамедлительно. Судья не вправе отказать в
рассмотрении таких материалов в случае их представления.

В соответствии со ст. 50 Закона РФ "О средствах массовой информации" распространение
сообщений и материалов, подготовленных с использованием скрытой аудио- и видеозаписи, кино-
и фотосъемки, допускается, если:

- это не нарушает конституционных прав и свобод человека и гражданина;
- это необходимо для защиты общественных интересов и приняты меры против возможной

идентификации посторонних лиц;
- демонстрация записи производится по решению суда.

Статья 65. Обязанность доказывания

Комментарий к статье 65

1. Обязанность доказывания возлагается на ту сторону, которая ссылается на
соответствующие обстоятельства. Исключения из этого правила предусмотрены федеральным
законодательством. Так, не подлежат доказыванию преюдициальные, общеизвестные факты (см.
ч. 1 ст. 69 Кодекса и комментарий к ней).

Когда представление доказательств для стороны затруднительно, суд должен оказать
содействие в сборе доказательств путем направления запроса. При недоказанности
обстоятельств, на которых истец основывает свое требование, суд отказывает в удовлетворении
иска.

В некоторых случаях закон прямо распределяет презумпции доказывания между
соответствующими лицами. В гражданском праве известны две основные презумпции: презумпция
вины причинителя вреда и презумпция вины лица, не исполнившего обязательство или
исполнившего его ненадлежащим образом. Так, в соответствии с п. 2 ст. 401 ГК РФ отсутствие
вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

2. Суд не только имеет право, но и обязан определить, какие обстоятельства имеют
значение для дела, какой стороне необходимо их доказать. В противном случае судебное
постановление может быть отменено как вынесенное в нарушение норм процессуального права.

3. В соответствии с принципом состязательности и диспозитивности суд не имеет права по
своей инициативе осуществлять сбор доказательств. Суд лишь способствует заинтересованным
лицам в сборе доказательств при условии, что эти лица не имеют возможности самостоятельно
получить необходимое им доказательство. Исключение из этого правила составляют отдельные
положения АПК 2002 г., например:

- ч. 5 ст. 66 предусматривает, что в случае непредставления органами государственной
власти, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами
доказательств по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений,
арбитражный суд истребует доказательства от этих органов по своей инициативе;

- ч. 6 ст. 200 - по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц в случае непредставления органом или лицом, которые приняли оспариваемый
акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), доказательств, необходимых
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для рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд может истребовать их по своей
инициативе;

- ч. 5 ст. 205 - по делам о привлечении к административной ответственности в случае
непредставления административным органом, составившим протокол, доказательств,
необходимых для рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд может истребовать
доказательства от указанного органа по своей инициативе;

- ч. 5 ст. 210 - при рассмотрении и разрешении дел об оспаривании решений
административных органов, в случае непредставления административными органами
доказательств, необходимых для рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд
может истребовать доказательства от указанных органов по своей инициативе;

- ч. 5 ст. 215 - по делам о взыскании обязательных платежей и санкций в случае
непредставления заявителем доказательств, необходимых для рассмотрения дела и принятия
решения, арбитражный суд может истребовать их по своей инициативе;

- ч. 3 ст. 254 - при обращении в арбитражный суд иностранных лиц в случае
непредставления доказательств их юридического статуса и права на осуществление
предпринимательской и иной экономической деятельности арбитражный суд вправе истребовать
их по своей инициативе.

4. Под раскрытием доказательств, предусмотренных в ч. ч. 3, 4 комментируемой статьи,
подразумевается своевременное доведение до участников процесса информации о наличии и
содержании доказательственного материала. Предусмотренные ограничения ч. 4 комментируемой
статьи адресованы не суду, а лицам, участвующим в деле, в связи с чем не создают препятствий
для оценки нераскрытых доказательств (ст. 71 АПК РФ).

Статья 66. Представление и истребование доказательств

Комментарий к статье 66

1. Обязанность доказывания лежит на лицах, участвующих в деле. Суд в соответствии с
принципами равноправия сторон, состязательности арбитражного судопроизводства и
диспозитивности не осуществляет сбор доказательств и по своей инициативе не истребует какие
бы то ни было доказательства, за исключением доказательств при рассмотрении дел,
возникающих из публичных правоотношений.

2. В обязанности суда входит лишь определение предмета доказывания (совокупности
юридических фактов, установление которых необходимо для разрешения дела по существу) и
создание необходимых условий для сбора и истребования доказательств. Для реализации
последней обязанности суд может направить судебное поручение, необходимое для истребования
доказательства, находящегося в другой местности, либо определение, обязывающее лицо,
удерживающее соответствующее доказательство, предоставить его.

В том случае, если лицо, участвующее в деле, не имеет возможности истребовать
доказательство, это лицо обращается в суд с ходатайством об истребовании доказательства. В
некоторых случаях информация может предоставляться только по запросу налоговых органов,
суда, например сведения об открытии счета в банке и размере денежных средств на счете.

3. В некоторых случаях суд не вправе предлагать какой-либо из сторон представлять
доказательства (например, доказательства, связанные с пропуском срока исковой давности) или
давать объяснения, что отмечено в п. 3 Постановления Пленума ВС РФ от 12 ноября 2001 г. N 15,
Пленума ВАС РФ от 15 ноября 2001 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением
норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2002. N 1.

4. Ходатайство об истребовании доказательств должно быть представлено в письменной
форме. В комментируемой статье указаны требования к ходатайству, на основании которого суд
выдает запрос на руки заявителю или направляет его в соответствующую организацию или
физическому лицу. Суд может отказать в удовлетворении ходатайства, ссылаясь на соблюдение
принципов относимости и допустимости доказательств. Отказ судьи в истребовании
доказательства не может ограничить право лица повторно обратиться с таким же ходатайством.

Статья 67. Относимость доказательств

Комментарий к статье 67

1. Под относимостью доказательств понимается возможность суда допустить в процесс и
исследовать только те доказательства, которые относятся к данному делу, т.е. могут подтвердить
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или опровергнуть те обстоятельства дела, на которые ссылаются стороны и другие лица,
участвующие в деле. Доказательство, которое не относится к делу, должно быть исключено из
рассмотрения. В отношении таких доказательств суд не направляет запросы, предусмотренные ст.
66 АПК РФ. Относимость доказательств должна определяться уже на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству. В ходатайстве об истребовании доказательств лицо, участвующее в
деле, должно указать, какие обстоятельства дела могут быть доказаны с помощью данного
доказательства. Отказ суда в истребовании доказательства не может ограничить право лица
повторно обратиться с таким же ходатайством, в том числе на стадии апелляционного или
кассационного обжалования.

Суд может отвергнуть доказательство как не имеющее значения для дела и на стадии
принятия решения. В мотивировочной части решения суд указывает причины, по которым
доказательство не принимается во внимание судом.

2. Круг необходимых средств доказывания определяется с учетом характера заявленных
требований и возражений. По отдельным категориям дел судебная практика выработала
требования относительно тех доказательств, которые должны быть представлены в суд.

В частности, по делу о несостоятельности (банкротстве) к заявлению конкурсного кредитора
о признании должника банкротом кредитора прилагаются документы, подтверждающие:

- обязательства должника перед конкурсным кредитором, а также наличие и размер
задолженности по указанным обязательствам;

- доказательства оснований возникновения задолженности (счета-фактуры, товарно-
транспортные накладные и иные документы);

- иные обстоятельства, на которых основывается заявление кредитора, а также вступившие
в законную силу решения суда, арбитражного суда, третейского суда, рассматривавших
требование конкурсного кредитора к должнику, доказательства направления (предъявления к
исполнению) исполнительного документа в службу судебных приставов и его копии должнику (ст.
40 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").

Статья 68. Допустимость доказательств

Комментарий к статье 68

1. Принцип допустимости доказательств состоит в том, что суд может использовать только
предусмотренные законом виды доказательств и не может допускать по отдельным категориям
гражданских дел определенные средства доказывания. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 162 ГК РФ
несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора
ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их
права приводить письменные и другие доказательства. В простой письменной форме должны
совершаться, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;
2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в 10 раз

установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных
законом, - независимо от суммы сделки (ст. 161 ГК РФ).

2. Не всегда допустимыми доказательствами являются копии письменных документов и иных
доказательств. Так, в соответствии с ч. 6 ст. 71 АПК РФ копия документа может быть признана
допустимым доказательством, за исключением наличия совокупности следующих условий:

- факт подтверждается только представленной копией письменного доказательства (иных
доказательств нет);

- оригинал этого письменного доказательства утрачен или не передан в суд;
- копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны

между собой;
- подлинное содержание первоисточника невозможно установить с помощью иных

доказательств.
3. Зачастую недопустимыми доказательствами заключения договоров являются документы,

направленные путем обмена по факсу или с использованием иных средств связи, если стороны не
предусмотрели возможность использования соответствующего вида связи. Так, ФАС Московского
округа в Постановлении от 12 ноября 2003 г. по делу N КГ-А40/8849-03 указал, что суд первой
инстанции правомерно применил п. 2 ст. 162 ГК РФ, придя к выводу о том, что несоблюдение
простой письменной формы (использование факсимильной связи при отсутствии соглашения об
этом в договоре) сделки влечет ее недействительность, поскольку в соответствии со ст. 362 ГК РФ
договор поручительства должен быть совершен в письменной форме, а если форма не
соблюдена, то договор поручительства является недействительным (ничтожным) в силу ст. ст.
160, 168 ГК РФ.
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Аналогичные решения отражены в Постановлениях ФАС Западно-Сибирского округа от 13
февраля 2003 г. по делу N Ф04/573-24/ А81-2003, от 23 июня 2004 г. по делам N Ф04/3476-351/А81-
2004, Ф04/3476-352/А81-2004.

4. Спорным является вопрос о допустимости доказательств, раскрытых в нарушении ч. 4 ст.
65 АПК РФ, согласно которой лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те
доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены
заблаговременно. В информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13
августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса"
Президиум ВАС РФ указал, что доказательства, не раскрытые лицами, участвующими в деле, до
начала судебного заседания, представленные на стадии исследования доказательств, должны
быть исследованы арбитражным судом первой инстанции независимо от причин, по которым
нарушен порядок раскрытия доказательств, что не ограничивает использование данных
доказательств по причине их недопустимости <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 10. С. 115.

Статья 69. Основания освобождения от доказывания

Комментарий к статье 69

1. В комментируемой статье определены исключения из общего правила о том, что каждая
из сторон должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих
требований и возражений. Содержание данной статьи во многом повторяет содержание норм ст.
61 ГПК РФ.

2. Общеизвестные и преюдициально установленные факты не подлежат доказыванию.
Общеизвестность факта определяется тем, что о нем знают не только лица, участвующие в деле,
и суд, но и другие лица. Известность факта одним членам суда и неизвестность другим не дает
возможности считать этот факт общеизвестным. Общеизвестность может устанавливаться
границами определенного населенного пункта, местности, страны. Указание в решении на
общеизвестность факта, известного в определенной местности, обязательно, поскольку для
вышестоящего суда этот факт может не быть известным.

3. Преюдициальными фактами называются те факты, которые установлены вступившим в
силу и не отмененным судебным постановлением. Преюдициальность может иметь полный и
ограниченный характер. Преюдициальное значение в полном объеме имеют факты,
установленные постановлением суда общей юрисдикции по гражданскому делу, а также
постановлениями арбитражных судов. Например, преюдициальные факты имеют важное значение
при рассмотрении регрессных исков. Согласно ч. 1 ст. 1081 ГК РФ лицо, возместившее вред,
причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных
трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право
обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной
размер не установлен законом. Принцип преюдициальности не распространяется на
постановления административных органов.

4. Согласно ч. 2 комментируемой статьи обстоятельства, установленные вступившим в
законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные
обстоятельства не доказываются и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в
котором участвуют те же лица.

Такое же значение имеют для суда, рассматривающего гражданское дело, обстоятельства,
установленные вступившим в законную силу решением суда общей юрисдикции (ч. 3 ст. 69 АПК
РФ).

Под судебным актом, упоминаемым в ч. 2 комментируемой статьи, понимается любой
судебный акт, который согласно ч. 1 ст. 15 АПК РФ принимает арбитражный суд (решение,
постановление, определение арбитражного суда), а под решением арбитражного суда - судебный
акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу.

5. В том случае, если в арбитражном суде пересматриваются обстоятельства,
установленные вступившим в законную силу решением суда, вновь вынесенное решение может
быть признано не соответствующим требованиям закона.

6. Применительно к вынесенным приговорам суда по уголовному делу принцип
преюдициальности действует только в отношении двух фактов: 1) совершения преступления; 2)
совершения преступления данным лицом.

Исходя из этого, арбитражный суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного
дела, не вправе вступать в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о
размере возмещения.
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В решении суда об удовлетворении иска, помимо ссылки на приговор по уголовному делу,
следует также приводить имеющиеся в гражданском деле доказательства, обосновывающие
размер присужденной суммы (например, учет имущественного положения ответчика или вины
потерпевшего).

Статья 70. Освобождение от доказывания обстоятельств, признанных сторонами

Комментарий к статье 70

1. В отличие от ГПК РФ и АПК 1995 г., АПК 2002 г. выделил признание сторон как
обстоятельство, не требующее доказательств, в отдельную статью, не входящую в статью,
посвященную объяснениям сторон.

Часть 1 комментируемой статьи обязывает арбитражные суды первой и апелляционной
инстанций содействовать достижению сторонами соглашения в оценке обстоятельств. Данная
обязанность реализуется наиболее эффективно при подготовке дела к судебному
разбирательству и в предварительном заседании (ст. ст. 135 и 136 АПК РФ).

2. Признание - это подтверждение стороной фактов, обязанность доказывания которых
лежит на другой стороне. Признание стороной обстоятельств необходимо отличать от признания
иска ответчиком. Признание обстоятельств возможно не только истцом, но и ответчиком, а также
другими лицами, участвующими в деле. О признании стороной обстоятельств, на которых другая
сторона основывает свои требования или возражения, говорится в мотивировочной части решения
наравне с выводами суда об установлении этих обстоятельств, если не имеется предусмотренных
оснований, по которым принятие признания обстоятельств не допускается.

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 и, изложенное в письменном
заявлении, приобщается к материалам дела.

3. 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 выносит определение. В этом
случае данные обстоятельства подлежат доказыванию на общих основаниях.

4. Нормы комментируемой статьи действуют только в отношении сторон и не
распространяются на третьих лиц. Однако следует учитывать, что согласно ч. 2 ст. 50 АПК РФ
третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора,
пользуются правами и несут обязанности истца, за исключением обязанности соблюдения
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено
федеральным законом для данной категории споров или договором. Таким образом, право
признания фактов может быть распространено также на третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования относительно предмета спора.

При вынесении решения судам необходимо иметь в виду, что право признания
обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения,
принадлежит и представителю стороны, участвующему в деле, если это не влечет за собой
полного или частичного отказа от исковых требований, уменьшения их размера, полного или
частичного признания иска, поскольку ч. 2 ст. 62 АПК РФ, определяющая полномочия
представителя, не требует, чтобы указанное право было специально оговорено в доверенности.

Статья 71. Оценка доказательств

Комментарий к статье 71

1. Оценка доказательств осуществляется арбитражным судом на всех стадиях арбитражного
процесса, начиная с возбуждения дела в суде. Суд определяет относимость, допустимость,
достоверность и достаточность доказательств. Под относимостью доказательств понимается
положение, в соответствии с которым арбитражный суд должен допускать и исследовать только те
доказательства, которые относятся к данному делу, т.е. могут подтвердить или опровергнуть те
обстоятельства дела, на которые ссылаются стороны и другие лица, участвующие в деле (ст. 67
АПК РФ). Принцип допустимости доказательств состоит в том, что в суде могут быть использованы
только предусмотренные законом виды доказательств и определенные средства доказывания не
могут использоваться по отдельным категориям гражданских дел (ст. 68 АПК РФ). Достоверность
доказательств означает, что сведения, которые подтверждаются данными доказательствами,
соответствуют действительности. Достаточность доказательств свидетельствует о том, что на их
основании можно сделать однозначный вывод о доказанности определенных обстоятельств.
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2. Принципы оценки доказательств определены в ч. 1 комментируемой статьи. АПК 2002 г. не
устанавливает, какие из доказательств являются более достоверными, убедительными и т.д. При
оценке доказательств судья должен объективно проанализировать все исследованные
доказательства и, сопоставив их, на основании внутреннего убеждения сделать вывод.
Объективное рассмотрение означает отсутствие заинтересованности арбитражного суда в
разрешении дела, предубеждения в оценке доказательств. В случае выявления
заинтересованности судьи ему может быть заявлен отвод. Не допускается воздействие на судей в
какой-либо форме с целью воспрепятствовать всестороннему, полному и объективному
рассмотрению дела. Всесторонность означает принятие во внимание доводов всех участвующих в
деле лиц, исследование и оценку всех доказательств.

3. Принцип непосредственности состоит в том, что судьи, рассматривающие и разрешающие
дело, должны лично и самостоятельно (без опосредования) воспринимать собранные
доказательства, участвовать в их исследовании путем заслушивания сторон, третьих лиц,
свидетелей, экспертов, специалистов, изучения и осмотра письменных и вещественных
доказательств и т.п. При осуществлении процессуальных действий вне зала судебного заседания
(например, при осмотре на месте) данные действия осуществляются тем же судьей, который
рассматривает дело. Исключение составляют случаи направления судебных поручений,
обеспечение доказательств. При этом материалы судебных поручений, представленные после
исполнения в суд, а также материалы по обеспечению доказательств должны быть рассмотрены и
исследованы в судебном заседании.

4. Никакие из доказательств не могут заранее иметь для арбитражного суда приоритет над
другими, в том числе заключение эксперта. Заключение эксперта не является исключительным
средством доказывания, а должно оцениваться в совокупности со всеми другими
доказательствами. Оценка арбитражным судом заключения должна быть полно отражена в
решении. При этом суду следует указывать, на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им во
внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли их соответствующий
анализ.

Если экспертиза поручена нескольким экспертам, давшим отдельные заключения, мотивы
согласия или несогласия с ними суда должны быть приведены отдельно по каждому заключению.

5. В мотивировочной части судебного акта должны быть отражены мотивы, по которым на
одних доказательствах были основаны выводы арбитражного суда, а другие доказательства
отвергнуты.

6. В ч. 6 комментируемой статьи приводятся положения, ранее не предусматривавшиеся
АПК 1995 г., подробно регламентирующие порядок оценки копий письменных документов и иных
доказательств, что для практики имеет важное значение. Копия документа может быть признана
допустимым доказательством, за исключением наличия предусмотренных данной частью условий.

Статья 72. Обеспечение доказательств

Комментарий к статье 72

1. Обеспечение доказательств необходимо в тех случаях, когда доказательства могут быть
скрыты, уничтожены, изменены и т.п. (например, контрафактные записи с кассет могут быть
стерты нарушителем). В отношении личных доказательств также может существовать угроза
невозможности их получения вследствие плохого самочувствия свидетеля, угрозы его жизни,
отъезда в длительную командировку и т.п.

При получении заявления об обеспечении доказательств от лиц, участвующих в деле,
арбитражный суд может удовлетворить либо отказать в его удовлетворении.

Принятие мер по обеспечению доказательств возможно как после возбуждения дела в
арбитражном суде, так и до предъявления иска (ст. 99 АПК РФ). Одновременно с исковым
заявлением истец может подать заявление об обеспечении доказательств либо указать это
требование в исковом заявлении.

2. Кроме того, до возбуждения дела в суде обеспечение доказательств может
осуществляться нотариусами. Эти вопросы не входят в сферу действия АПК 2002 г. В
соответствии со ст. ст. 102, 103 Основ законодательства о нотариате по просьбе
заинтересованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необходимые в случае
возбуждения дела в суде или рассмотрения в административном органе, если имеются основания
полагать, что представление доказательств впоследствии станет невозможным или
затруднительным. Нотариус не обеспечивает доказательств по делу, которое в момент обращения
заинтересованных лиц к нотариусу находится в производстве суда или административного органа.

3. Заявление об обеспечении доказательств может быть подано только в арбитражный суд, в
котором возбуждено дело. Заявление подается в арбитражный суд соответствующего уровня
согласно правилам о родовой подсудности.
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4. Обеспечение доказательств осуществляется путем допроса свидетелей, осмотра
вещественных доказательств и т.д. При обеспечении доказательств арбитражный суд не
определяет относимости и допустимости таких доказательств, их значение, не производит оценку
доказательств.

5. Обеспечение доказательств производится в судебном заседании по общим правилам
арбитражного судопроизводства в соответствии с гл. 8 АПК РФ. Заявление об обеспечении
доказательств рассматривается арбитражным судом не позднее следующего дня после дня
поступления заявления в суд без извещения сторон. Заявление об обеспечении доказательства
рассматривается судьей единолично. Арбитражный суд оставляет заявление об обеспечении
доказательства без движения по правилам, установленным АПК 2002 г., если оно не соответствует
требованиям, предусмотренным законом, о чем незамедлительно сообщает лицу, подавшему
заявление. После устранения нарушений, указанных судом, заявление об обеспечении
доказательств рассматривается арбитражным судом незамедлительно.

6. При совершении действий по обеспечению доказательств не в том суде, в котором
рассматривается дело, применяются правила о выполнении судебного поручения,
предусмотренные ст. 73 АПК РФ. Материалы по обеспечению доказательств, в том числе протокол
судебного действия, направляются в арбитражный суд, рассматривающий дело. Однако в
отношении обеспечения доказательств срок исполнения судебного поручения должен
применяться с учетом того, что обеспечение доказательств должно быть осуществлено
оперативно, без задержек, иначе такое обеспечение станет невозможным.

Статья 73. Судебные поручения

Комментарий к статье 73

1. Судебные поручения представляют собой своего рода исключение из принципа
непосредственности. При невозможности получения доказательств вследствие нахождения их в
другой местности (другом субъекте РФ) арбитражный суд направляет судебное поручение.
Направление судебных поручений возможно как на стадии подготовки дела к судебному
разбирательству, так и в процессе судебного разбирательства, а также на стадии апелляционного
производства (ч. 3 ст. 268 АПК РФ). На время выполнения судебного поручения арбитражный суд
может отложить производство по делу (ч. 5 ст. 158 АПК РФ). Судебное поручение может иметь
целью допрос свидетелей, осмотр вещественных доказательств, проведение экспертизы, оценки и
т.д. При истребовании доказательств суд направляет запросы непосредственно лицам, у которых
находятся истребуемые доказательства.

2. Десятидневный срок для исполнения поручения, предусмотренный в ч. 3 комментируемой
статьи, начинает течь со дня, следующего за днем получения этого поручения судом, которому
оно адресовано. По сравнению с ГПК РФ, где установленный срок для исполнения судебного
поручения - один месяц, данный срок не всегда является реальным с учетом работы средств
связи.

3. Судебное поручение оформляется определением суда, в котором указываются сведения,
перечисленные в ч. 2 комментируемой статьи. Судебное поручение не может быть заменено
письмом, запросом, поскольку они не будут иметь такого процессуального значения, как судебное
поручение.

4. Судебное поручение направляется в суд того же уровня, что и суд, рассматривающий
дело в соответствии со ст. 66 АПК РФ.

Статья 74. Порядок выполнения судебного поручения

Комментарий к статье 74

1. Судебное поручение обязательно для арбитражного суда, которому оно адресовано, и
исполняется в соответствии с общими принципами арбитражного процессуального права в
судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле. АПК 2002 г. не говорит о том, кто
извещает лиц, участвующих в деле, - арбитражный суд, исполняющий судебное поручение, или
арбитражный суд, рассматривающий дело. Эта обязанность должна быть возложена на
арбитражные суды, исполняющие судебное поручение, поскольку они определяют дату и время
совершения процессуального действия и должны при этом проинформировать лиц, участвующих в
деле, независимо от того, где эти лица находятся. Учитывая это, арбитражный суд, дающий
поручение, должен сообщить адреса названных лиц суду, выполняющему поручение.

Исполнение судебных поручений производится арбитражным судом в коллегиальном
составе либо судьей единолично с соблюдением всех установленных законом процессуальных
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правил, в зависимости от того, в каком порядке - единолично или коллегиально - рассматривается
дело.

2. Недопустимы передача исполнения поручения техническим работникам, а также
отобрание письменных объяснений вместо выяснения поставленных в определении вопросов в
судебном заседании с составлением протокола. Свидетели должны предупреждаться об
ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний. Осмотр и
исследование на месте письменных и вещественных доказательств следует производить также
всем составом суда. Вместо сторон и третьих лиц объяснения могут давать их представители.

3. Протокол судебного заседания, составленный при исполнении судебного поручения,
должен отражать все существенные обстоятельства, которые поручено выяснить суду, и
содержать исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. Кроме того, в протоколе должны
быть отражены и другие имеющие значение для правильного разрешения дела обстоятельства,
установленные при выполнении поручения. Протокол подписывают председательствующий судья
и секретарь судебного заседания. О выполнении судебного поручения выносится определение,
которое немедленно, не позднее 10 дней со дня получения копии определения о судебном
поручении, должно быть направлено в соответствующий суд.

4. Все доказательства, полученные в ходе выполнения судебного поручения, оглашаются в
судебном заседании, что отмечается в протоколе.

Статья 75. Письменные доказательства

Комментарий к статье 75

1. Письменные доказательства представляют собой документы и иные материалы, в том
числе полученные посредством электронной связи, например по электронной почте. Письменные
доказательства не следует путать с вещественными (например, контрафактные произведения
являются вещественными доказательствами даже в том случае, если они представлены в
письменной форме).

Юридическая сила документа, хранимого, обрабатываемого и передаваемого с помощью
автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем, может подтверждаться
электронной цифровой подписью. Использование электронной цифровой подписи на электронных
документах регулируется Федеральным законом 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой
подписи". В соответствии со ст. 4 этого Закона электронная цифровая подпись в электронном
документе равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе при
одновременном соблюдении следующих условий:

- сертификат ключа подписи, относящийся к этой электронной цифровой подписи, не утратил
силу (действует) на момент проверки или на момент подписания электронного документа при
наличии доказательств, определяющих момент подписания;

- подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в электронном документе;
- электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в

сертификате ключа подписи.
2. В некоторых случаях законом прямо установлена обязанность истца представить

письменные документы для подтверждения тех требований, на которые он ссылается. Согласно п.
3 ст. 165 ГК РФ, если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей
форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой
стороны вынести решение о регистрации сделки. Таким образом, для подтверждения факта
совершения сделки необходимо представить текст договора, совершенного в письменной форме и
подписанного обеими сторонами.

3. Письменные доказательства могут быть классифицированы по содержанию
(распорядительные и осведомительные), по форме (простая письменная форма, нотариальная
форма, письменные документы, зарегистрированные в установленном законом порядке), по
источнику (публичные - от государственных органов России и ее субъектов, а также органов
местного самоуправления, частные - от граждан и юридических лиц), по характеру источника
(подлинные и копии). Подлинные документы могут не прилагаться к делу, но при этом в протоколе
судебного заседания должны быть отражены обстоятельства исследования подлинника. К делу
могут быть приложены копии документов.

Классификация доказательств имеет большое практическое значение, поскольку от этого
зависит характер исследования доказательств.

4. Иностранные документы в соответствии с ч. 6 комментируемой статьи требуют
легализации. Легализация - это формальная процедура, используемая дипломатическими или
консульскими агентами страны, на территории которой документ должен быть представлен, для
удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ,
и - в надлежащем случае - подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ.
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Легализация документов не требуется в отношениях между странами - участницами Гаагской
конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов, от 5
октября 1961 г. <1> (Россия - участница данной Конвенции). В качестве официальных документов
рассматриваются:

--------------------------------
<1> Бюллетень международных договоров. 1993. N 6.

- документы, исходящие от органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции
государства, включая документы, исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного
исполнителя;

- административные документы;
- нотариальные акты;
- официальные пометки, такие, как отметки о регистрации; визы, подтверждающие

определенную дату; заверения подписи на документе, не засвидетельствованном у нотариуса.
Конвенция не распространяется на:
а) документы, совершенные дипломатическими или консульскими агентами;
б) административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или

таможенной операции.
Вместо легализации страны - участницы Конвенции для подтверждения подлинности

документа используют проставление апостиля компетентным органом государства, в котором этот
документ был совершен.

5. Перевод документов с иностранных языков удостоверяется нотариусом либо
переводчиком, подпись которого удостоверяется нотариусом.

Согласно ст. 81 Основ законодательства о нотариате нотариус свидетельствует верность
перевода с одного языка на другой, если нотариус владеет соответствующими языками. Если
нотариус не владеет соответствующими языками, перевод может быть сделан переводчиком,
подлинность подписи которого свидетельствует нотариус.

6. Части 8, 9 комментируемой статьи предусматривают особенности представления в суд
копий документов. Кроме того, нормы об оценке доказательств, подтверждаемые копиями
документов, содержатся в ч. 6 ст. 71 АПК РФ, согласно которой арбитражный суд не может считать
доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного
доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа,
представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно
установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств (см.
комментарий к ст. 71).

7. Подлинные документы, представленные в суд в качестве доказательств, должны быть
возвращены лицу, представившему их, по письменному заявлению после вступления в силу
судебного акта, за исключением случаев, предусмотренных ч. 11 комментируемой статьи. В
случае обжалования судебного акта в апелляционном, кассационном порядке документ может не
возвращаться до вынесения вышестоящим судом соответствующего судебного акта. Как правило,
письменные доказательства возвращаются.

Суд не должен требовать от лиц, участвующих в деле, представления копий письменных
документов, удостоверенных нотариусом, для приобщения к материалам дела. Суд может сам
засвидетельствовать верность копий.

8. Суд возвращает документы на основании заявления представившего их лица. В деле
остается копия документа с отметкой о том, что подлинник выдан заявителю с его распиской в
получении подлинника.

Статья 76. Вещественные доказательства

Комментарий к статье 76

1. Вещественные доказательства представляют собой любые материальные объекты,
которые по своему внешнему виду, форме, материальным признакам, свойствам, качествам,
месту нахождения могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для
дела.

Например, важное значение вещественные доказательства имеют по делам о защите прав
потребителей, о защите прав авторов и иных правообладателей, нарушенных выпуском
контрафактной продукции, и др.

2. В отличие от письменных документов вещественное доказательство своим внешним
видом подтверждает или опровергает доказываемые обстоятельства. В письменном документе
доказываемые обстоятельства подтверждаются или опровергаются посредством той информации,
которая закреплена в письменном документе.
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3. Вещественное доказательство может быть объектом экспертизы. При этом оно
представляется в суд наряду с заключением эксперта, а при отсутствии такой необходимости -
исключено судом из числа доказательств.

Статья 77. Хранение вещественных доказательств

Комментарий к статье 77

1. По общему правилу вещественные доказательства хранятся по месту их нахождения,
однако если суд признает необходимым, то они могут храниться в арбитражном суде.
Вещественные доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, приобщаются к
материалам дела. При невозможности получения вещественного доказательства лицо,
участвующее в деле, может ходатайствовать перед арбитражным судом об истребовании
доказательства в соответствии с ч. 4 ст. 66 АПК РФ с указанием в ходатайстве описания
вещественного доказательства; обстоятельств, которые могут быть подтверждены или
опровергнуты данным доказательством; причин, препятствующих самостоятельному получению
доказательства; лица, у которого оно находится. Лица, не имеющие возможности представить
вещественные доказательства, должны проинформировать об этом суд. В противном случае они
могут быть подвергнуты штрафу в соответствии с гл. 11 АПК РФ.

2. Осмотр вещественных доказательств, которые нельзя доставить в судебное заседание,
осуществляется арбитражным судом в месте их нахождения в соответствии со ст. 78 АПК РФ. В
ходе производства осмотра составляется протокол судебного заседания. В случае нахождения
вещественных доказательств в другой местности осмотр может быть произведен в порядке
выполнения судебного поручения (ст. ст. 73, 74 АПК РФ).

Порядок хранения вещественных доказательств определяется п. 11.1 Инструкции по
делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации, утвержденной Приказом ВАС РФ
от 25 марта 2004 г. N 27, согласно которой с целью сохранения вещественных доказательств в
неизменном состоянии они хранятся по месту их нахождения, а если суд признает это
необходимым - в помещении суда, отведенном для хранения вещественных доказательств, или в
канцелярии судебного состава, в котором находится на рассмотрении судебное дело.

Специалист, ответственный за обеспечение хранения вещественных доказательств,
принимает их на хранение на основании определения суда о приобщении к материалам дела.

В журнале учета вещественных доказательств (приложение N 19) указывается порядковый
номер принятого вещественного доказательства, номер судебного дела, по которому оно принято,
дата принятия, кем оно представлено или откуда поступило, подробное наименование и описание
вещественного доказательства (фотографии с изображением строения, аудиокассеты,
видеокассеты с записями, пломбы и т.д.).

Вещественные доказательства по возможности упаковываются и опечатываются печатью
отдела делопроизводства. На упаковке проставляется номер судебного дела, наименование
вложения, порядковый номер записей в журнале учета вещественных доказательств.

Громоздкие по объему и представленные в большом количестве вещественные
доказательства могут быть сфотографированы или сняты на видео- или кинопленку и на
основании определения суда оставлены или переданы владельцу, о чем составляется протокол,
приобщаемый к материалам дела, с указанием места хранения и лица, ответственного за
хранение.

Журнал учета вещественных доказательств должен быть прошнурован, пронумерован,
скреплен печатью и подписью начальника отдела делопроизводства.

Передача вещественных доказательств судье для осмотра в судебном заседании и
возвращение на хранение отмечаются в журнале. После осмотра они вновь упаковываются и
опечатываются.

Вещественные доказательства хранятся в судебном составе до вступления в законную силу
решения или определения суда, которым закончено производство по делу. После этого
специалист судебного состава в журнале учета делает отметку о решении суда, принятом в
отношении вещественных доказательств, указывает дату и существо решения (п. п. 11.1 - 11.8
Инструкции).

3. Вещественные доказательства могут быть представлены для проведения экспертизы,
причем выносится определение о назначении экспертизы, в котором отмечается, какие объекты
направляются для проведения экспертизы (ст. 82 АПК РФ). При проведении исследований
вещественные доказательства с разрешения органа или лица, назначившего судебную экспертизу,
могут быть повреждены или использованы только в той мере, в какой это необходимо для
проведения исследований и дачи заключения. Указанное разрешение должно содержаться в
определении о назначении судебной экспертизы.
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Статья 78. Осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств по месту их
нахождения

Комментарий к статье 78

1. В комментируемой статье предусматривается возможность арбитражного суда произвести
осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения,
например в случае громоздкости вещей, невозможности их перемещения (недвижимость), риска
повреждения при перемещении и т.п. Осмотр и исследование доказательств по месту их
нахождения могут быть произведены тем же арбитражным судом, который рассматривает дело,
либо при нахождении объектов в другой местности - другим арбитражным судом в порядке
исполнения судебного поручения. Как и любое процессуальное действие, осмотр и исследование
доказательств сопровождаются составлением протокола.

2. Если дело рассматривается арбитражным судом коллегиально, то весь состав суда
должен присутствовать при совершении указанного действия. Протокол составляется секретарем
судебного заседания, подписывается секретарем и председательствующим не позднее дня,
следующего за днем проведения процессуального действия.

О проведении указанного процессуального действия извещаются все лица, участвующие в
деле, но в случае их неявки суд может совершить осмотр и исследование доказательств в их
отсутствие.

3. Отдельные особенности осмотра вещественных доказательств по месту их нахождения
регламентируются Инструкцией по делопроизводству в арбитражных судах РФ, согласно п. 11.12
которой осмотр и исследование вещественных доказательств в месте их нахождения в пределах
территории субъекта РФ и расположения арбитражного суда, рассматривающего дело,
производятся этим судом.

После осмотра и исследования секретарем судебного заседания составляется протокол, в
котором отражаются все процессуальные действия, производимые судом.

Если во время осмотра проводилось фотографирование или видеозапись, то фотографии и
видеозапись прилагаются к протоколу, вносятся в опись дела.

Для осмотра вещественных доказательств, находящихся за пределами территории субъекта
РФ, судом выносится определение о судебном поручении.

Статья 79. Осмотр и исследование вещественных доказательств, подвергающихся быстрой
порче

Комментарий к статье 79

1. В некоторых случаях вещественные доказательства могут подвергаться порче, например,
продукты питания. В целях обеспечения доказательств (ст. 72 АПК РФ) арбитражный суд по месту
нахождения вещественного доказательства может провести их осмотр в порядке, установленном
ч. ч. 2 и 3 комментируемой статьи.

К протоколу осмотра могут быть приложены фотографии, рисунки, другие документы.
Протокол судебного действия является письменным доказательством, которое будет оглашено в
судебном заседании. Данные об осмотре и исследовании вещественных доказательств,
подвергающихся быстрой порче, занесенные в протокол, подлежат оглашению в судебном
заседании в соответствии с принципом устности.

2. Скоропортящиеся товары и продукция также по определению суда могут быть оставлены
или переданы владельцу, а если такая передача невозможна, исполнительный лист о реализации
передается в службу судебных приставов-исполнителей для исполнения. Деньги от реализации
зачисляются на депозитный счет арбитражного суда, откуда по решению суда перечисляются по
назначению.

Если скоропортящиеся товары и продукция пришли в негодность, об этом составляется акт
(протокол). Секретарь судебного заседания (специалист судебного состава) на основании
определения суда об уничтожении вещественных доказательств передает их для уничтожения. В
журнале учета вещественных доказательств указываются наименование и количество
переданного имущества, паспортные данные лица, принявшего вещественные доказательства (п.
п. 11.14, 11.16 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ).

Статья 80. Распоряжение вещественными доказательствами, находящимися в арбитражном
суде

Комментарий к статье 80
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1. Вещественные доказательства хранятся в арбитражном суде до их осмотра и
исследования, а в некоторых случаях - до принятия соответствующего судебного акта и
вступления в законную силу. Инициатором возврата вещественных доказательств может быть их
владелец. С положениями ч. ч. 1, 2 комментируемой статьи не вполне согласуются нормы
Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ, согласно п. 11.8 которой
вещественные доказательства хранятся в судебном составе до вступления в законную силу
решения или определения суда, которым закончено производство по делу. После этого
специалист судебного состава в журнале учета делает отметку о решении суда, принятом в
отношении вещественных доказательств, указывает дату и существо решения.

2. Названная Инструкция регламентирует некоторые технические вопросы распоряжения
вещественными доказательствами, находящимися в арбитражном суде. Так, вещественные
доказательства, которые подлежат возврату лицу, представившему их, или лицу, определенному
судом, выдаются секретарем судебного заседания (специалистом судебного состава) под
расписку, в которой проставляются паспортные данные, адрес; при получении вещественного
доказательства представителем указываются также данные доверенности.

За сохранность вещественных доказательств, находящихся непосредственно в деле,
ответственность несет судья, председательствующий в судебном заседании.

За сохранность вещественных доказательств, которые хранятся отдельно от дела в
канцелярии судебного состава, несет ответственность специалист судебного состава, на которого
возложена обязанность по учету и хранению вещественных доказательств.

3. При обжаловании завершающего дело судебного акта в суды апелляционной или
кассационной инстанций вещественные доказательства передаются в эти суды вместе с делом.

4. Скоропортящиеся товары и продукция также по определению суда могут быть оставлены
или переданы владельцу, а если такая передача невозможна, исполнительный лист о реализации
передается в службу судебных приставов-исполнителей для исполнения. Деньги от реализации
зачисляются на депозитный счет арбитражного суда, откуда по решению суда перечисляются по
назначению.

Передача вещественных доказательств на реализацию производится по акту или путем
оформления протокола, в который вносятся сведения о количестве переданного имущества, его
индивидуальных особенностях, номинальной стоимости.

5. Если скоропортящиеся товары и продукция пришли в негодность, об этом составляется
акт (протокол). Секретарь судебного заседания (специалист судебного состава) на основании
определения суда об уничтожении вещественных доказательств передает их для уничтожения. В
журнале учета вещественных доказательств указываются наименование и количество
переданного имущества, паспортные данные лица, принявшего вещественные доказательства.

6. В некоторых случаях вещественные доказательства не могут быть возвращены их
владельцу. Так, в соответствии с п. 2 ст. 49.1 Закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 "Об авторском
праве и смежных правах" <1> конфискованные контрафактные экземпляры произведений или
фонограмм подлежат уничтожению, за исключением случаев их передачи обладателю авторских
прав или смежных прав по его просьбе.

--------------------------------
<1> Российская газета. 1993. 3 авг.

7. Вещественные доказательства, которые не могут находиться в собственности граждан,
передаются в соответствующие организации для продажи с выплатой собственнику полученной
суммы. При этом следует учитывать положения ст. 238 ГК РФ:

1) если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказалось имущество,
которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно быть отчуждено
собственником в течение года с момента возникновения права собственности на имущество, если
законом не установлен иной срок;

2) в случаях, когда имущество не отчуждено собственником в сроки, указанные в п. 1
настоящей статьи, такое имущество, с учетом его характера и назначения, по решению суда,
вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного самоуправления,
подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо
передаче в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему
собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются затраты на
отчуждение имущества;

3) если в собственности гражданина или юридического лица по основаниям, допускаемым
законом, окажется вещь, на приобретение которой необходимо особое разрешение, а в его выдаче
собственнику отказано, эта вещь подлежит отчуждению в порядке, установленном для имущества,
которое не может принадлежать данному собственнику.



171

Статья 81. Объяснения лиц, участвующих в деле

Комментарий к статье 81

1. Объяснения сторон, третьих и других лиц, участвующих в деле, являются одним из
средств доказывания в арбитражном процессе. Под объяснениями лиц, участвующих в деле,
понимаются также объяснения сторон в исковом производстве, но также заявителей и по другим
категориям дел, в частности по делам особого производства, по делам, возникающим из
публичных правоотношений. Согласно ст. 40 АПК РФ лицами, участвующими в деле, являются:
стороны; заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о
несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных настоящим Кодексом случаях; третьи
лица; прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы,
обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. При оценке данного вида доказательств необходимо учитывать, что стороны, третьи лица,
заявители являются юридически заинтересованными в исходе дела лицами. Они не несут
ответственности за дачу ложных показаний, за отказ от дачи показаний.

3. Объяснения сторон могут быть представлены в устном и письменном виде. Письменные
объяснения оглашаются в зале судебного заседания. На стадии подготовки дела к судебному
разбирательству одной из обязанностей ответчика является представление истцу и арбитражному
суду своего отзыва на исковое заявление в письменной форме (ст. 131 АПК РФ).

4. Объяснения сторон являются самостоятельным видом доказательств наряду с
письменными доказательствами. При этом возникает вопрос: являются ли объяснения стороны,
представленные в письменной форме, письменным доказательством? Следует согласиться с
позицией М.К. Треушникова, отмечающего, что объяснения сторон, в том числе и в письменной
форме, возникают уже в ходе судебного разбирательства и не могут возникать до его начала,
поскольку в этом случае отсутствуют как цель, так и основания их составления. В отличие от них
различные документы и материалы, которые имеют значение для дела в случае его возбуждения,
в подавляющем большинстве случаев существуют до начала судебного разбирательства и вне
какой-либо связи с ним <1>.

--------------------------------
<1> Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 1999. С. 209.

В отличие от свидетелей лица, участвующие в деле, не предупреждаются об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ или уклонение от дачи показаний.
Как правило, если факт обосновывается только объяснениями лиц, участвующих в деле, то этого
недостаточно для признания факта установленным, за исключением случаев признания (см.
комментарий к ст. 70).

Статья 82. Назначение экспертизы

Комментарий к статье 82

1. Судья не может быть специалистом во всех областях знаний. Для разрешения отдельных
вопросов, требующих специальных познаний, судья привлекает эксперта. В арбитражном
судопроизводстве распространены следующие виды экспертиз: техническая, товароведческая,
бухгалтерская, судебно-налоговая и др. В меньшей степени распространены судебно-
психиатрическая, почерковедческая.

В соответствии со ст. 9 Закона о судебно-экспертной деятельности экспертиза - это
процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом
по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники,
искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания,
лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления
обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

2. Экспертиза может быть поручена судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту
или нескольким экспертам. Так, в соответствии со ст. 1 Закона о судебно-экспертной деятельности
государственная судебно-экспертная деятельность осуществляется в процессе судопроизводства
государственными судебно-экспертными учреждениями, государственными судебными
экспертами и состоит в организации и производстве судебной экспертизы. Государственными
судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, созданные для
обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих
дознание, следователей и прокуроров посредством организации и производства судебной
экспертизы.
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Организация и производство судебной экспертизы могут осуществляться также экспертными
подразделениями, созданными федеральными органами исполнительной власти или органами
исполнительной власти субъектов РФ. В случаях если производство судебной экспертизы
поручается указанным экспертным подразделениям, они осуществляют функции, исполняют
обязанности, имеют права и несут ответственность как государственные судебно-экспертные
учреждения.

3. Доказательством по делу является не экспертиза, а заключение эксперта - письменный
документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом.

4. Экспертиза может быть назначена при подготовке дела к судебному разбирательству, а
также в ходе судебного разбирательства. Арбитражный суд может отложить производство по делу
на время проведения экспертизы. Кроме того, арбитражный суд вправе приостановить
производство по делу (п. 1 ст. 144 АПК РФ).

5. Назначение экспертизы возможно по инициативе лиц, участвующих в деле, а также с их
согласия. По инициативе суда назначение экспертизы возможно лишь в случаях, предусмотренных
ч. 1 комментируемой статьи, а именно:

- в случаях, предусмотренных законом (иные нормативные правовые акты не имеют
значения);

- в случаях, предусмотренных договором;
- если это необходимо для проверка заявления о фальсификации доказательства;
- при назначении дополнительной или повторной экспертизы.
Так, в соответствии с п. 5 ст. 720 ГК РФ при возникновении между заказчиком и подрядчиком

спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон
должна быть назначена экспертиза.

6. Назначение экспертизы осуществляется путем вынесения определения арбитражного
суда о назначении экспертизы. Судебная экспертиза считается назначенной со дня вынесения
соответствующего определения.

Судья, назначивший судебную экспертизу, предоставляет объекты исследований и
материалы дела, необходимые для проведения исследований и дачи заключения эксперта,
получает образцы для сравнительного исследования и приобщает их к делу.

7. Вопросы, поставленные перед экспертом в определении, не могут выходить за пределы
его специальных знаний и не могут иметь юридический характер. Вопросы должны быть
определенными и конкретными, а перечень их - полным. 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.

8. В качестве материалов для исследования могут выступать вещественные доказательства,
документы, предметы, животные, трупы и их части, образцы для сравнительного исследования, а
также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза. Исследования проводятся
также в отношении живых лиц.

При проведении исследований вещественные доказательства или письменные документы с
разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу, могут быть повреждены или
использованы только в той мере, в какой это необходимо для проведения исследований и дачи
заключения. Указанное разрешение должно содержаться в определении о назначении судебной
экспертизы.

Повреждение вещественных доказательств и документов, произведенное с разрешения
органа или лица, назначивших судебную экспертизу, не влечет за собой возмещения ущерба их
собственнику государственным судебно-экспертным учреждением или экспертом. В случае если
транспортировка объекта исследований в государственное судебно-экспертное учреждение
невозможна, орган или лицо, назначившие судебную экспертизу, обеспечивают эксперту
беспрепятственный доступ к объекту и возможность его исследования (ст. 10 Закона о судебно-
экспертной деятельности).

9. Ответственность эксперта за дачу ложного заключения предусмотрена ст. 307 УК РФ.

Статья 83. Порядок проведения экспертизы

Комментарий к статье 83

1. Согласно ч. 1 комментируемой статьи проведение экспертизы поручается как
государственным судебным экспертам, так и другим экспертам, обладающим специальными
познаниями. Согласно ст. 11 Закона о судебно-экспертной деятельности государственными
судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, созданные для
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обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих
дознание, следователей и прокуроров посредством организации и производства судебной
экспертизы. Так, порядок создания и деятельности учреждений судебно-медицинской экспертизы
регулируется Приказом Минздрава России от 27 февраля 1991 г. N 35.

Организация и производство судебной экспертизы могут осуществляться также экспертными
подразделениями, созданными федеральными органами исполнительной власти или органами
исполнительной власти субъектов РФ. В случаях если производство судебной экспертизы
поручается указанным экспертным подразделениям, они осуществляют функции, исполняют
обязанности, имеют права и несут ответственность как государственные судебно-экспертные
учреждения.

2. В ходе проведения экспертизы должны соблюдаться определенные принципы ее
проведения и требования к эксперту. Так, при производстве экспертизы должен соблюдаться
принцип независимости эксперта. Эксперт должен быть независим, он не может находиться в
какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других
лиц, заинтересованных в исходе дела. Эксперт дает заключение, основываясь на результатах
проведенных исследований, в соответствии со своими специальными знаниями.

Не допускается воздействие на эксперта со стороны судей, прокуроров, а также иных
государственных органов, организаций, объединений и отдельных лиц в целях получения
заключения в пользу кого-либо из участников процесса или в интересах других лиц.

Лица, виновные в оказании воздействия на эксперта, подвергаются ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно ст. 302 УК РФ принуждение
эксперта к даче заключения путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со
стороны следователя или лица, производящего дознание, наказывается лишением свободы на
срок до трех лет. То же деяние, соединенное с применением насилия, издевательств или пытки,
наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

3. Другими принципами проведения экспертизы являются объективность, всесторонность и
полнота исследований. Эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и
практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном
объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность
проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и
практических данных.

4. АПК 2002 г. предусматривает возможность присутствия при проведении экспертизы лиц,
участвующих в деле. Участники процесса, присутствующие при производстве судебной
экспертизы, не вправе вмешиваться в ход исследований, но могут давать объяснения и задавать
эксперту вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы. При составлении экспертом
заключения, а также на стадии совещания экспертов и формулирования выводов, если судебная
экспертиза производится комиссией экспертов, присутствие участников процесса не допускается.

В случае если участник процесса, присутствующий при производстве судебной экспертизы,
мешает эксперту, последний вправе приостановить исследование и ходатайствовать перед
органом или лицом, назначившим судебную экспертизу, об отмене разрешения указанному
участнику процесса присутствовать при производстве судебной экспертизы.

5. Особенности проведения отдельных видов экспертизы регулируются специальными
нормативными правовыми актами, например Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ
"Об экологической экспертизе" <1>, Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2003 г. N 238
"Об организации независимой технической экспертизы транспортных средств" <2>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 48. Ст. 4556.
<2> СЗ РФ. 2003. N 17. Ст. 1619.

6. О проведении экспертизы несколькими экспертами см. комментарии к ст. ст. 84, 85
Кодекса.

Статья 84. Комиссионная экспертиза

Комментарий к статье 84

1. Комиссионная экспертиза отличается от комплексной экспертизы. Комплексная экспертиза
проводится экспертами-специалистами в различных областях знаний или в различных научных
направлениях одной области знания. Комиссионная экспертиза проводится двумя или более
экспертами в одной области знаний (в пределах одного научного направления) в целях дачи более
объективного заключения, ускорения проведения экспертизы.

При производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами одной специальности
каждый из них проводит исследования в полном объеме, и они совместно анализируют
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полученные результаты. Придя к общему мнению, эксперты составляют и подписывают
совместное заключение или сообщение о невозможности дачи заключения. В случае
возникновения разногласий между экспертами каждый из них или эксперт, который не согласен с
другими, дает отдельное заключение.

2. В соответствии со ст. 21 Закона о судебно-экспертной деятельности комиссионная
судебная экспертиза в государственном судебно-экспертном учреждении производится
несколькими, но не менее чем двумя экспертами одной или разных специальностей.
Комиссионный характер судебной экспертизы определяется органом или лицом, ее
назначившими, либо руководителем государственного судебно-экспертного учреждения.

При необходимости проведения комплексной экспертизы в арбитражном процессе
назначение экспертизы осуществляется арбитражным судом. АПК 2002 г. не предусматривает
возможности изменения вида экспертизы руководителем судебно-экспертного учреждения.

Организация и производство комиссионной судебной экспертизы возлагаются на
руководителя государственного судебно-экспертного учреждения либо на руководителей
нескольких государственных судебно-экспертных учреждений. Комиссия экспертов согласует цели,
последовательность и объем предстоящих исследований, исходя из необходимости решения
поставленных перед ней вопросов. В составе комиссии экспертов, которой поручено производство
судебной экспертизы, каждый эксперт независимо и самостоятельно проводит исследования,
оценивает результаты, полученные им лично и другими экспертами, и формулирует выводы по
поставленным вопросам в пределах своих специальных знаний. Один из экспертов указанной
комиссии может выполнять роль эксперта-организатора, его процессуальные функции не
отличаются от функций остальных экспертов.

Статья 85. Комплексная экспертиза

Комментарий к статье 85

1. В некоторых случаях экспертиза должна дать ответы на вопросы, затрагивающие
различные области знаний (например, техническая и товароведческая экспертизы), различные
направления в пределах одной области. Один специалист не всегда может дать ответы на все
поставленные вопросы. В связи с этим проведение экспертизы поручается нескольким экспертам -
специалистам в разных областях знаний. Комплексную экспертизу не следует путать с
комиссионной экспертизой (ст. 84 АПК РФ). При производстве комиссионной судебной экспертизы
экспертами одной специальности каждый из них проводит исследования в полном объеме, и они
совместно анализируют полученные результаты.

2. Комментируемая статья повторяет ст. 23 Закона о судебно-экспертной деятельности,
согласно которой при производстве комиссионной судебной экспертизы экспертами разных
специальностей каждый из них проводит исследования в пределах своих специальных знаний. В
заключении экспертов, участвующих в производстве комплексной экспертизы, указывается, какие
исследования и в каком объеме провел каждый эксперт, какие факты он установил и к каким
выводам пришел. Каждый эксперт, участвовавший в производстве комплексной экспертизы,
подписывает ту часть заключения, которая содержит описание проведенных им исследований, и
несет за нее ответственность. Общий вывод делают эксперты, компетентные в оценке полученных
результатов и формулировании данного вывода. Если основанием общего вывода являются
факты, установленные одним или несколькими экспертами, это должно быть указано в
заключении.

3. В случае возникновения разногласий между экспертами по результатам исследований
каждый из экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, дает отдельное заключение по
вопросам, вызвавшим разногласия экспертов.

Статья 86. Заключение эксперта

Комментарий к статье 86

1. Нормы комментируемой статьи во многом повторяют положения ст. 25 Закона о судебно-
экспертной деятельности. Заключение эксперта включает в себя три части: вводную,
исследовательскую и заключительную. Выводы содержатся в заключительной (резолютивной)
части. Все три части заключения эксперта являются обязательными. В соответствии со ст. 25
Закона о судебно-экспертной деятельности на основании проведенных исследований с учетом их
результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дают письменное заключение и
подписывают его. Подписи эксперта или комиссии экспертов удостоверяются печатью
государственного судебно-экспертного учреждения.
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2. Документы, фиксирующие ход, условия и результаты исследований, хранятся в
государственном судебно-экспертном учреждении. По требованию органа или лица, назначивших
судебную экспертизу, указанные документы предоставляются для приобщения к делу.

Наиболее подробной должна быть исследовательская часть заключения эксперта, в которой
дается описание проведенного исследования. Заключение эксперта должно содержать подробное
описание произведенных исследований, сделанные в результате их выводы и обоснованные
ответы на поставленные судом вопросы. В противном случае решение суда, которое
основывается на заключении эксперта, может быть отменено.

Эксперт не дает в заключении ответа на вопросы, носящие правовой характер.
При отсутствии в заключении эксперта сведений, предусмотренных ч. 2 комментируемой

статьи (например, заключение не содержит сведений о проводивших экспертизу экспертах, их
подписей, записи о предупреждении эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо
ложного заключения, исследованные при проведении экспертизы документы), заключение
является ненадлежащим доказательством.

3. По некоторым категориям дел заключение эксперта является обязательным и основным
доказательством, без которого не может быть вынесено решение. Тем не менее общее правило
заключается в том, что содержание заключения эксперта для арбитражного суда не является
обязательным и не имеет заранее установленной силы. Оно оценивается в совокупности с
другими доказательствами (ч. ч. 4, 5 ст. 71 АПК РФ). Несогласие арбитражного суда с заключением
эксперта должно быть мотивировано в решении. Это необходимо для последующего обжалования
решения в вышестоящий суд. Если экспертиза поручена нескольким экспертам, давшим
отдельные заключения, мотивы согласия или несогласия с ними должны быть приведены в
судебном решении отдельно по каждому заключению.

Статья 87. Дополнительная и повторная экспертизы

Комментарий к статье 87

1. Дополнительная экспертиза - это экспертиза, которая проводится при недостаточной
ясности или неполноте данного экспертом (комиссией экспертов) заключения. Кроме того, могут
возникнуть дополнительные вопросы в отношении ранее исследованных обстоятельств дела. При
возникновении сомнений в правильности, обоснованности заключения или противоречий между
несколькими заключениями (например, противоречия в заключениях, представленных истцом и
ответчиком) проводится повторная экспертиза. При назначении дополнительной или повторной
экспертизы необходимо обратить особое внимание на обеспечение принципа независимости,
беспристрастности, объективности эксперта.

При этом арбитражный суд имеет право, но не обязан назначить дополнительную или
повторную экспертизу. В случае противоречия между заключениями разных экспертов и отказа
судьи назначить повторную экспертизу арбитражный суд должен обосновать в решении, почему
выводы арбитражного суда основываются на заключении одного из экспертов и отклонено
заключение другого. Арбитражный суд может основать свое решение и на других доказательствах.

При недостаточной ясности или неполноте заключения арбитражный суд может вызвать
эксперта в судебное заседание и получить необходимые разъяснения, которые должны быть
занесены в протокол.

2. Согласно ч. 1 ст. 82 АПК РФ назначение повторной или дополнительной экспертизы может
иметь место по инициативе арбитражного суда, а не только по инициативе лиц, участвующих в
деле, или с их согласия.

Лица, участвующие в деле, могут ходатайствовать о назначении дополнительной или
повторной экспертизы и предлагать экспертов, экспертное учреждение, в котором, по их мнению,
должна быть проведена экспертиза.

В соответствии со ст. 20 Закона о судебно-экспертной деятельности производство
дополнительной судебной экспертизы, назначенной в случае недостаточной ясности или
неполноты ранее данного заключения, поручается тому же или другому эксперту.

Производство повторной судебной экспертизы, назначенной в связи с возникшими у
арбитражного суда (судьи) сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного
заключения по тем же вопросам, поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Статья 88. Свидетельские показания

Комментарий к статье 88
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1. Свидетелем является лицо, которое может сообщить какие-либо сведения об
обстоятельствах, имеющих значение для дела. Свидетель является участником процесса (ст. 54
АПК РФ), но не является лицом, участвующим в деле.

Свидетельские показания - это сообщения о фактах, которые были лично восприняты
свидетелем или стали известны ему от других лиц. Это могут быть и сведения, полученные с
помощью специальных знаний, например сведения о выпуске контрафактной продукции с
помощью специальной техники. Свидетель не может быть одновременно экспертом.

2. Свидетелем может быть любое лицо независимо от возраста и состояния здоровья.
Наличие у лица психического заболевания само по себе не препятствует его допросу. В каждом
случае арбитражный суд должен решить, способно ли данное лицо правильно воспринимать
факты и давать о них правдивые показания. Однако арбитражный суд должен учитывать эти
обстоятельства при оценке показаний таких свидетелей. Свидетелями могут быть и
заинтересованные лица (родственники, друзья, подчиненные и др.), что должно учитываться
судом при оценке доказательств. Свидетель не подлежит отводу в связи с его
заинтересованностью (родственные, дружеские, служебные отношения с лицом, участвующим в
деле).

3. Для вызова свидетеля в суд заинтересованное лицо, участвующее в деле, должно указать,
для подтверждения каких обстоятельств вызывается свидетель, его фамилию, имя, отчество,
место жительства. Ходатайство о вызове свидетеля может быть устным или письменным. Устное
ходатайство, сделанное в судебном заседании, заносится в протокол. В некоторых случаях
показания свидетелей не будут иметь юридического значения как недопустимые, и суд может
отказать в удовлетворении ходатайства. Так, несоблюдение простой письменной формы сделки
лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на
свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства
(ст. 162 ГК РФ).

4. В случаях, предусмотренных законом, свидетель может отказаться от дачи показаний (ч. ч.
5, 6 ст. 56 АПК РФ). Так, гражданин вправе отказаться от дачи свидетельских показаний в
соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого,
своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. В
число близких родственников входят родители, дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры.

5. Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в арбитражный суд в назначенное
время и дать правдивые показания. За дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи
показаний по мотивам, не предусмотренным федеральным законом, свидетель несет
ответственность, предусмотренную УК РФ, что отражается в протоколе судебного заседания. При
неявке по неуважительной причине суд может подвергнуть свидетеля штрафу, а при повторной
неявке - принудительному приводу, который осуществляют судебные приставы. В соответствии со
ст. 307 УК РФ заведомо ложные показания свидетеля наказываются штрафом в размере от 100 до
200 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до
двух месяцев, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев. Отказ свидетеля или
потерпевшего от дачи показаний наказывается штрафом в размере от 50 до 100 МРОТ или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо
обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок
до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

6. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на
получение денежной компенсации в связи с потерей времени в соответствии с ч. 7 ст. 56 АПК РФ.
Согласно ст. 107 АПК РФ свидетелям возмещаются понесенные ими в связи с явкой в
арбитражный суд расходы на проезд, наем жилого помещения и выплачиваются суточные. За
работающими гражданами, вызываемыми в арбитражный суд в качестве свидетелей, сохраняется
средний заработок по месту их работы за время отсутствия в связи с явкой их в суд. Свидетели, не
состоящие в трудовых отношениях, за отвлечение их от обычных занятий получают компенсацию
с учетом фактически затраченного времени, исходя из установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда.

Статья 89. Иные документы и материалы

Комментарий к статье 89

1. Перечень доказательств, предусмотренный ч. 2 ст. 64 АПК РФ, не является
исчерпывающим. К иным документам и материалам, о которых говорится в комментируемой
статье, относятся материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, прочие носители
информации, например CD, DVD, SMS и др. По существу эти доказательства сходны с
вещественными. Так, аудио- и видеозаписи могут быть вещественными доказательствами,
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например аудио- и видеозаписи, содержащие контрафактные произведения, по делам о защите
авторских и смежных прав. Однако в комментируемой статье аудио- и видеозаписи и другие
документы и материалы рассматриваются как самостоятельные доказательства и имеют ценность
в силу представления информации, необходимой для разрешения дела.

Как и письменные доказательства, аудио- и видеозаписи подтверждают определенные
обстоятельства по делу с помощью той информации, которая записана на них.

2. В случае подложности аудио- и видеозаписей заинтересованное лицо вправе потребовать
назначения экспертизы для подтверждения принадлежности записанных голосов указанным
лицам, подлинности видеосюжетов и т.п. Фальсификация доказательств является уголовно
наказуемым деянием. В соответствии со ст. 303 УК РФ фальсификация доказательств по
гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем наказывается штрафом в
размере от 500 до 800 МРОТ или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от пяти до восьми месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до
двух лет, либо арестом на срок от двух до четырех месяцев.

3. В научной литературе и правоприменительной практике неоднократно отмечалась
неопределенность соотношения в ч. 2 комментируемой статьи письменных доказательств и иных
документов и материалов <1>.

--------------------------------
<1> См., например: Фокина М. От кодификации - к унификации // ЭЖ-Юрист. 2004. N 27.

Как отмечает И.В. Решетникова, под действие ст. 89 АПК РФ может подпасть видео и
компьютерная реконструкция событий, известная американскому процессу <1>. В целом ст. 89
АПК РФ сформулирована на будущее <2>.

--------------------------------
<1> Решетникова И.В. Доказательственное право Англии и США. М., 1999.
<2> Решетникова И. Состоятельная система доказывания: Новеллы АПК РФ // Российская

юстиция. 2003. N 9.

4. Порядок хранения и возврата названных документов совпадает с порядком осмотра и
хранения вещественных доказательств (см. комментарии к ст. ст. 76 - 78).

Глава 8. ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ АРБИТРАЖНОГО СУДА

Статья 90. Основания обеспечительных мер

Комментарий к статье 90

1. Обеспечение иска представляет собой совокупность мер процессуального характера,
имеющих целью предупредить возможные затруднения при исполнении в последующем решения
суда.

Так, открытое акционерное общество (банк) обратилось в арбитражный суд с заявлением о
применении предварительных обеспечительных мер в связи с подготовкой искового заявления о
досрочном исполнении обязательств по договору кредитной линии, заключенному с закрытым
акционерным обществом.

Определением арбитражного суда заявление банка удовлетворено: применены
предварительные обеспечительные меры в виде ареста имущества общества: принадлежащих
ему нежилых помещений, оборудования, станков, электрических машин и денежных средств на
банковских счетах.

В суд апелляционной инстанции названное определение не обжаловалось.
В кассационной жалобе общество просило отменить определение о применении

предварительных обеспечительных мер, ссылаясь на нарушение судом требований ст. 99 АПК РФ.
Кроме того, общество сослалось на обеспеченность залогом кредитных договоров, требование о
досрочном исполнении которых намеревался предъявить банк, поэтому подача банком заявления
о принятии мер по обеспечению имущественных интересов является злоупотреблением правом.
По мнению подателя жалобы, обеспечительные меры, примененные судом, несоразмерны
требованиям по готовящемуся иску.

От банка поступил отзыв на кассационную жалобу, в котором он просил оставить
обжалуемый судебный акт без изменения, ссылаясь на следующее. Общество не представило
доказательств сохранности предметов залога, арест денежных средств общества в заявленной
сумме не мог парализовать деятельность последнего. Кроме того, утверждение подателя жалобы
о том, что стоимость арестованного имущества многократно превышает размер долга по
кредитам, по мнению банка, опровергается справкой самого общества, выданной судебному
приставу-исполнителю.
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Проверяя законность определения, суд кассационной инстанции установил следующее.
В соответствии с договором кредитной линии банк выдал заемщику кредиты с

обязательством ежемесячной уплаты процентов за пользование кредитом в размере 15% годовых.
Заемщик погасил задолженность частично. В силу заключенного дополнительного соглашения за
пользование кредитом в рублях заявителем начислены проценты, которые также не уплачены
ответчиком.

Заявителем в соответствии с условиями договора предъявлено к ответчику требование о
досрочном возврате суммы кредита, которое заемщиком не удовлетворено. Обязательства по
уплате процентов за пользование кредитом не выполняются более шести месяцев.

Во исполнение договора о залоге движимого имущества заявитель произвел проверку
фактического наличия, количества, состояния и условий хранения предметов залога. Установлено,
что ответчик без согласия залогодержателя реализовал значительную часть заложенного
имущества, не заменив его равноценным товаром на равную сумму.

Учитывая названные обстоятельства, суд кассационной инстанции оставил в силе
определение суда первой инстанции (п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 7
июля 2004 г. N 78 "Обзор практики применения арбитражными судами предварительных
обеспечительных мер").

2. Временный характер обеспечительных мер, предусмотренный ч. 1 комментируемой
статьи, означает, что эти меры принимаются арбитражным судом лишь на определенное время. В
случае удовлетворения иска обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического
исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу. При отказе в
удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу
обеспечительные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу
соответствующего судебного акта.

3. Применение обеспечительных мер допускается на любой стадии арбитражного процесса
исключительно по заявлению лиц, участвующих в деле, а в случаях, предусмотренных АПК 2002 г.,
- и иного лица. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 99 АПК РФ арбитражный суд по заявлению
организации или гражданина вправе принять предварительные обеспечительные меры,
направленные на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска. В
этом случае заявители не являются лицами, участвующими в деле.

В соответствии с принципом диспозитивности суд не может применить меры по обеспечению
иска по своей инициативе. В этой связи необходимо применять нормы других федеральных
законов в соответствии с нормой ч. 1 комментируемой статьи. Так, согласно ст. 50 Закона РФ "Об
авторском праве и смежных правах" арбитражный суд может вынести определение:

- о запрещении ответчику либо лицу, в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что оно является нарушителем авторских и смежных прав, совершать определенные
действия (изготовление, воспроизведение, продажу, сдачу в прокат, импорт или иное
предусмотренное настоящим Законом использование, а также транспортировку, хранение или
владение с целью выпуска в гражданский оборот экземпляров произведений и фонограмм, в
отношении которых предполагается, что они являются контрафактными);

- о наложении ареста и изъятии всех экземпляров произведений и фонограмм, в отношении
которых предполагается, что они являются контрафактными, а также материалов и оборудования,
предназначенных для их изготовления и воспроизведения.

Вынесение соответствующего определения возможно лишь по инициативе лиц, участвующих
в деле, или иных лиц, указанных в законе.

Как правило, инициатором обеспечения иска является истец. Кроме того, обеспечение иска
возможно по инициативе третьих лиц, заявляющих или не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора, прокурора, других лиц, которые обращаются в суд за
защитой прав или законных интересов третьих лиц. Обеспечение иска допускается во всяком
положении дела на всех стадиях арбитражного процесса, в том числе и в ходе подготовки к
судебному разбирательству.

4. Основания применения обеспечительных мер предусмотрены ч. 2 комментируемой статьи
и должны быть отражены в соответствующем определении об обеспечении иска. К таким
основаниям относятся:

- непринятие обеспечительных мер, если это может затруднить исполнение судебного акта;
- непринятие обеспечительных мер, если это может сделать невозможным исполнение

судебного акта;
- необходимость предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.
На нарушения судами указанной нормы в части отсутствия в определениях надлежащей

мотивировки в отношении принимаемых обеспечительных мер неоднократно указывалось в актах
Высшего Арбитражного Суда РФ. Так, в письме ВАС РФ от 14 ноября 2002 г. N С1-7/ОУ-1088 "О
фактах грубого нарушения закона при применении арбитражными судами обеспечительных мер"
отмечены следующие нарушения.
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Арбитражный суд Оренбургской области по заявлению двух акционеров, оспаривающих
конкретную сделку акционерного общества, принял предварительные обеспечительные меры,
запретив Московскому нефтеперерабатывающему заводу действия по приему и отгрузке
нефтепродуктов, тем самым поставив под угрозу срыва деятельность крупнейшего предприятия
региона. Незаконное определение было отменено.

Арбитражный суд Республики Адыгея удовлетворил ходатайство акционера об обеспечении
взыскания в его пользу с крупной холдинговой компании 5 тыс. руб., признав необходимым
запретить деятельность совета директоров холдинга. Для исполнения определения суда выдано
пять исполнительных листов. Указанное определение по заявлению акционерного общества было
отменено.

5. Требование об обеспечении иска может содержаться в исковом заявлении или отдельном
ходатайстве о применении той или иной меры в соответствии со ст. 92 АПК РФ. Обеспечительные
меры могут быть применены не только в исковом производстве, но также и по другим видам
судопроизводства (например, по делам о несостоятельности (банкротстве).

6. Часть 3 комментируемой статьи допускает возможность применения арбитражным судом
обеспечительных мер также по заявлению стороны третейского разбирательства. Статья 25
Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации" более подробно регулирует
данные правоотношения. В частности, согласно п. 3 данной статьи обращение стороны в
компетентный суд с заявлением об обеспечении иска и принятие компетентным судом
обеспечительных мер не могут рассматриваться как несовместимые с соглашением о передаче
спора в третейский суд или как отказ от такого соглашения.

Пункт 4 этой же статьи несколько сужает территориальную подсудность дел о применении
обеспечительных мер по заявлению стороны третейского разбирательства. Заявление об
обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, подается стороной в компетентный суд
по месту осуществления третейского разбирательства или по месту нахождения имущества, в
отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры. Комментируемая статья
предоставляет возможность обратиться также по месту нахождения или по месту жительства
должника. Кроме того, место нахождения третейского суда и место осуществления третейского
разбирательства не всегда совпадают.

К заявлению об обеспечении иска прилагаются доказательства предъявления иска в
третейский суд, определение третейского суда о принятии обеспечительных мер, а также
доказательства уплаты государственной пошлины в порядке и размере, которые установлены
федеральным законом.

Определение об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде, может быть
отменено компетентным судом, вынесшим это определение, по заявлению одной из сторон.
Решение третейского суда об отказе в удовлетворении исковых требований является основанием
для отмены компетентным судом обеспечительных мер.

7. В п. 2 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7 июля
2004 г. N 78 содержится вывод о применении нормы ч. 2 комментируемой статьи при установлении
предварительных обеспечительных мер для обеспечения исполнения будущего решения
третейского суда в соответствии с ч. 3 комментируемой статьи.

Иностранная компания обратилась в арбитражный суд с заявлением о применении
предварительных обеспечительных мер в форме наложения ареста на имущество российского
общества с ограниченной ответственностью на сумму 23830,45 дол. США. Ходатайство заявлено в
целях обеспечения имущественных интересов иностранной компании, возникших в связи с
ненадлежащим исполнением обществом обязательств по контракту, в соответствии с которым
должник обязался продать, а заявитель - купить металлический лом на условиях FOB порт в
Российской Федерации (в редакции ИНКОТЕРМС 2000).

Заявитель ходатайствует о применении предварительных обеспечительных мер в порядке,
установленном ч. 3 ст. 90 АПК РФ, так как в контракте имеется арбитражная оговорка,
предусматривающая, что "все споры и разногласия сторон, которые могут возникнуть из контракта
или в связи с ним... подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации".

Таким образом, иностранная сторона заявила ходатайство о применении предварительных
обеспечительных мер в обеспечение будущего иска, который предполагается рассматривать в
международном коммерческом арбитраже, что соответствует ч. 3 ст. 90 АПК РФ.

Необходимость применения таких мер заявитель обосновал следующим. Регламентом
МКАС при ТПП РФ предусмотрены достаточно длительные сроки формирования состава
арбитража, подготовки дела к заседанию и принятия решения. В совокупности на указанные
процедуры может уйти пять-шесть месяцев. В связи с этим существует опасность, что к моменту
принятия окончательного решения по делу у должника не останется имущества, либо имеющегося
имущества будет недостаточно для удовлетворения требований заявителя, либо общие
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требования кредиторов должника намного превысят стоимость оставшихся активов. Вследствие
этого заявитель лишится возможности реального исполнения решения.

Рассмотрев заявленное ходатайство, арбитражный суд не нашел оснований для его
удовлетворения, поскольку истцом не представлены доказательства того, что непринятие этих мер
способно затруднить или сделать невозможным исполнение решения третейского суда, а также
может причинить значительный ущерб заявителю.

Согласно ч. 2 ст. 90 АПК РФ обеспечительные меры допускаются на любой стадии
арбитражного процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным
исполнение судебного акта, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба
заявителю.

Доказывание наличия обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 90 АПК РФ, возложено на
заявителя, который должен обосновать причины обращения с заявлением об обеспечении
требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия
обеспечительных мер, и представить доказательства, подтверждающие его доводы <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11.

В данном случае заявитель не доказал факта существования реальной угрозы неисполнения
решения третейского суда и отсутствия у ответчика имущества, не представил суду доказательств
того, что ответчик своим поведением создает угрозу для исполнения судебного акта. Сама по себе
ссылка на сроки рассмотрения дела в МКАС при ТПП РФ не подтверждает наличия угрозы
неисполнения решения или причинения ущерба заявителю.

8. Согласно ч. 4 комментируемой статьи заявление о принятии обеспечительных мер должно
быть оплачено государственной пошлиной, размер которой в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 333.21 НК
РФ составляет 1 тыс. руб. (размер государственной пошлины при подаче заявления о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решения третейского суда). Документ об
уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 92 АПК прилагается к заявлению об
обеспечении иска.

Статья 91. Обеспечительные меры

Комментарий к статье 91

1. Перечень мер по обеспечению иска, содержащийся в комментируемой статье, не является
исчерпывающим, в связи с чем арбитражным судом могут быть применены и иные меры,
отвечающие целям, предусмотренным ст. 90 АПК РФ.

Применение обеспечительных мер должно соответствовать предъявляемым требованиям.
2. Выбор обеспечительной меры принадлежит заявителю. В то же время суд должен

определить соразмерность обеспечительных мер заявленному требованию, а также наличие
оснований применения обеспечительных мер, предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ.

Так, при рассмотрении иска о применении последствий недействительности ничтожной
сделки купли-продажи предъявительских ценных бумаг, заключенной между ним и ответчиком, в
ходе судебного заседания истец заявил ходатайство об аресте соответствующих ценных бумаг
для обеспечения иска, поскольку в случае непринятия этих мер ответчик может распорядиться
названными бумагами, что сделает невозможным применение судом предусмотренных п. 2 ст. 167
ГК РФ последствий недействительности сделки в виде возврата ответчиком истцу ценных бумаг.
Ответчик, возражая против заявленного ходатайства, отмечал, что достаточной мерой по
обеспечению предъявленного к нему иска будет не наложение ареста на ценные бумаги (п. 1 ч. 1
ст. 91 АПК РФ), а запрещение ему совершать действия по распоряжению этими бумагами (п. 2 ч. 1
ст. 91 АПК РФ).

Арбитражный суд на основании ст. 90 АПК РФ удовлетворил ходатайство и наложил арест
на ценные бумаги, так как они являются предметом спора и в случае, если они будут отчуждены
ответчиком третьим лицам, решение суда о применении последствий недействительности сделки
в части обязания ответчика вернуть истцу ценные бумаги, исполнить будет невозможно. Наличие у
ответчика иного имущества, за счет которого истцу в подобном случае может быть возмещена
стоимость ценных бумаг, как это предусмотрено п. 2 ст. 167 ГК РФ, не свидетельствует об
отсутствии оснований для принятия мер судом по обеспечению заявленного иска. В соответствии
с п. 2 ст. 167 ГК РФ, применяя последствия недействительности сделки, суд должен в первую
очередь обеспечить возврат сторонами друг другу всего полученного по сделке и лишь в случае
невозможности возвратить полученное в натуре обеспечить возмещение его стоимости. Суд также
указал, что принятие иной обеспечительной меры (запрета ответчику совершать действия по
распоряжению предъявительскими ценными бумагами) не может обеспечить сохранность бумаг на
период разрешения спора, поскольку в рамках реализации этой меры Закон об исполнительном
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производстве не предусматривает осуществление судебным приставом-исполнителем таких
необходимых для обеспечения сохранности имущества действий, как составление описи
арестованных бумаг и передача их на хранение.

Таким образом, возможность отчуждения ответчиком являющихся предметом спора ценных
бумаг третьим лицам может являться достаточным основанием для наложения арбитражным
судом ареста на эти бумаги, а не для запрета их отчуждения <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 11 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7

июля 2004 г. N 78 // Вестник ВАС РФ. 2004. N 8.

При применении ареста имущества как обеспечительной меры, как отметил ВАС РФ в п. 8
информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 июля 2003 г. N 72 "Обзор практики принятия
арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных
бумаг" <1>, арбитражный суд должен учитывать очередность наложения ареста на имущество,
предусмотренную ст. 59 Федерального закона "Об исполнительном производстве".

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2003. N 9.

Так, истец обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании денежной суммы с
холдинговой компании, созданной в процессе приватизации государственного имущества на
основании Указа Президента РФ, уставный капитал которой сформирован за счет внесения в него
принадлежащих государству контрольных пакетов акций дочерних обществ. Одновременно с
предъявлением иска было заявлено ходатайство о наложении ареста на акции, внесенные
государством в уставный капитал компании. Арбитражный суд ходатайство отклонил, указав, что
данные акции не являются предметом спора между сторонами. Исходя из подп. 3 ст. 59 Закона об
исполнительном производстве такие пакеты акций представляют собой имущество, от которого
непосредственно зависит производственная деятельность компании и взыскание на которое
обращается в третью очередь <1>. Согласно представленным суду документам ответчик
располагает имуществом, на которое взыскание должно быть обращено в первую и во вторую
очередь. Поэтому при наличии оснований для наложения ареста на имущество ответчика он
налагается на то имущество, на которое взыскание будет обращаться в первую очередь.

--------------------------------
<1> Пункт 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 3 марта 1999 г. N 4 "О некоторых вопросах,

связанных с обращением взыскания на акции".

3. Арест имущества является наиболее распространенной мерой и состоит в запрете
ответчику распоряжаться соответствующим имуществом. Так, арест по морским требованиям
может быть наложен на морское судно в стране его нахождения путем задержания,
осуществляемого в порядке судебного производства в соответствии с п. 2 ст. 1 Международной
конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов, от 10 мая 1952 г.

Любое распоряжение арестованным имуществом является ничтожной сделкой в
соответствии со ст. 168 ГК РФ о недействительности сделки как сделка, не соответствующая
закону.

Арест недвижимого имущества не подлежит государственной регистрации как обременение,
но сведения об аресте имущества вносятся в Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним согласно ст. 12 Закона о регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Сведения о наложенном аресте сообщаются в регистрационные
органы, которые не могут зарегистрировать сделку в отношении арестованного имущества до тех
пор, пока не будет отменена данная обеспечительная мера. В соответствии с п. 3 ст. 28
вышеназванного Закона вступившие в силу решения и определения судов в отношении прав на
недвижимое имущество подлежат обязательному направлению в трехдневный срок судебными
органами в учреждение юстиции по регистрации прав. Органы, наложившие арест на недвижимое
имущество, обязаны в трехдневный срок направить заверенную копию решения о наложении
ареста в учреждение юстиции по регистрации прав.

Сведения о наложении ареста на автотранспортные средства должны быть сообщены в
органы ГИБДД, осуществляющие их регистрацию, несмотря на то, что регистрация
автотранспортных средств носит не гражданско-правовой, а административный характер.

При исполнении определений об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные
средства, находящиеся на корреспондентском счете ответчика - кредитной организации, следует
иметь в виду, что арест налагается не на его корреспондентские счета, а на имеющиеся на счетах
средства в пределах заявленной суммы иска. Кроме того, не может быть наложен арест на суммы,
которые в будущем поступят на корреспондентский счет ответчика. Таким образом, вынесение
определений судов об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные средства,
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находящиеся на корреспондентском счете ответчика - кредитной организации, не влечет за собой
приостановление приходных и расходных операций по данному счету в отношении средств, на
которые арест не налагался. Данное разъяснение дано в письме Банка России от 17 октября 1998
г. N 293-Т "О порядке исполнения определений судов об обеспечении исков в виде наложения
ареста на денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах ответчиков - кредитных
организаций".

Согласно п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" арест на денежные средства, принадлежащие должнику, налагается не на его счета в
кредитных учреждениях, а на имеющиеся на счетах средства в пределах суммы имущественных
требований.

При применении п. 1 комментируемой статьи следует учитывать, что денежные средства
являются разновидностью имущества. Однако некоторые суды трактуют арест имущества как
обеспечительную меру, не охватывающую арест денежных средств.

Так, Постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 26 ноября 2002 г. N Ф08-4391/2002
отменено определение о наложении ареста на денежные средства, поскольку в заявлении об
обеспечении иска содержалась просьба истца о принятии обеспечительных мер в виде ареста
только на имущество ответчиков. В связи с этим у суда не было оснований для наложения ареста
на их денежные средства. "В заседании кассационной инстанции представитель истца пояснил,
что поскольку гражданским законодательством денежные средства отнесены к одному из видов
имущества, то, заявляя о наложении ареста на имущество, истец подразумевал и денежные
средства ответчиков. Указанные доводы несостоятельны в связи с тем, что истец подал заявление
о совершении конкретного процессуального действия, в отношении которого процессуальным
законом установлен определенный порядок, предусматривающий применение меры обеспечения
в виде наложения ареста или на денежные средства, или на иное имущество. Такая диспозиция
процессуальной нормы требует определенного волеизъявления заявителя".

4. Запрет на совершение определенных действий может включать в себя запрет
использовать определенное имущество, продавать контрафактную продукцию, маркировать
продукцию оспариваемым товарным знаком, занять жилое или нежилое помещение и т.п.
Перечень действий, которые запрещено совершать в соответствии с п. п. 2 и 3 ч. 1
комментируемой статьи, четко не определен законодательством. За нарушения такого запрета
может быть взыскан штраф в соответствии с гл. 11 АПК РФ, а также возмещены причиненные
такими действиями убытки. Например, несмотря на запрет пользования имуществом, о разделе
которого судом рассматривается спор, ответчик совершил действия, повлекшие снижение
стоимости этого имущества. Убытки ответчика могут быть выражены в снижении стоимости
данного имущества, которое в результате раздела было присуждено истцу.

5. Согласно п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" предварительные обеспечительные меры в виде запрещения должнику и другим
лицам совершать определенные действия, когда эти действия не связаны непосредственным
образом с предметом спора, не должны применяться.

6. Положение п. 2 ч. 1 комментируемой статьи стало предметом рассмотрения
Конституционным Судом РФ. Определением Конституционного Суда РФ от 12 июля 2005 г. N 316-
О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб ООО "ФЛОТ-1", ООО "ФЛОТ-2", ООО "ФЛОТ-3",
ООО "ФЛОТ-4" и ООО "ФЛОТ-5" на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 части 1
статьи 91 и пунктом 6 статьи 301 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"
отмечено, что сами по себе обеспечительные меры, выступающие правовой гарантией реальности
исполнения судебных решений, не могут рассматриваться как нарушающие какие-либо
конституционные права и свободы заявителей.

7. При применении обеспечительной меры, предусмотренной п. 4 комментируемой статьи, а
именно передачи спорного имущества на хранение истцу или другому лицу, необходимо
проверить взаимосвязь данной меры с исковыми требованиями, которые должны быть связаны с
данным имуществом.

Так, Постановлением ФАС Дальневосточного округа от 6 августа 2004 г. N Ф03-А24/04-1/1997
отказано в применении вышеназванной меры по следующим основаниям. Общество с
ограниченной ответственностью "Пролив" обратилось в Арбитражный суд Камчатской области с
иском к открытому акционерному обществу "Петропавловская судоверфь" о взыскании убытков на
основании ст. ст. 393, 708 Гражданского кодекса Российской Федерации. В дальнейшем ООО
"Пролив" обратилось с заявлением об обеспечении иска в виде составления описи имеющегося на
хранении у ОАО "Петропавловская судоверфь" демонтированного оборудования и просило
передать его на хранение ОАО "УТРФ - Камчатка" до окончания судебного процесса.
Определением суда в удовлетворении заявленного ходатайства отказано. Судебный акт
мотивирован тем, что принятие обеспечительных мер в виде передачи демонтированного
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оборудования на хранение другому лицу не имеет отношения к предмету спора. В обоснование
жалобы заявитель приводит доводы о том, что арбитражный суд необоснованно отказал в
принятии дополнительных обеспечительных мер, чем ущемил интересы предприятия. Считает,
что все демонтированное оборудование находилось в рабочем состоянии, пригодном для
эксплуатации. Кроме того, оборудование представляло ценность как лом цветного металла и, по
предварительной оценке, оценивается в сумму 900 тыс. руб. Полагает, что данная сумма является
значительной для истца, а также для собственника данного оборудования ОАО "УТРФ - Камчатка"
и могла быть использована в производственных целях на других судах компании. Как установлено
судом, ООО "Пролив" с иском о возврате демонтированного оборудования или о взыскании его
стоимости не обращалось, в связи с чем в удовлетворении заявления о применении
обеспечительной меры в виде передачи имущества на хранение было отказано.

8. Особое внимание судебной практики уделено обеспечительным мерам, связанным с
запретом проводить общее собрание акционеров. В Постановлении Пленума ВАС РФ от 9 июля
2003 г. N 11 "О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии
обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров" <1>
отмечается, что запрещение проводить общее собрание акционеров фактически означает запрет
акционерному обществу осуществлять свою деятельность в той части, в какой она осуществляется
посредством принятия решений общим собранием. Такая мера по своему содержанию
противоречит смыслу обеспечительных мер, имеющих своей целью защиту интересов заявителя,
а не лишение другого лица возможности и права осуществлять свою законную деятельность, т.е.
данная мера не подпадает под признаки обеспечительных мер, предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК
РФ.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2003. N 9.

Суд не может запрещать проводить собрание в порядке принятия обеспечительных мер по
следующим спорам:

- об обжаловании решений органов управления акционерного общества;
- о признании недействительными сделок с акциями общества;
- о применении последствий недействительности таких сделок;
- о признании недействительным выпуска акций акционерного общества;
- а также по иным спорам.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2001 г. N 12 "О вопросе,

возникшем при применении Федерального закона "Об акционерных обществах" разъяснено, что
при рассмотрении дел об обжаловании решений органов управления акционерного общества
судья или суд не вправе запрещать проведение общего собрания акционеров, поскольку это
противоречит ст. 31 Конституции РФ, гарантирующей гражданам Российской Федерации право
собираться мирно, без оружия, проводить собрания и демонстрации, шествия и пикетирования, а
также нарушает право акционеров на участие в общем собрании акционеров, предоставленное им
Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Суд также не может принимать обеспечительные меры, фактически означающие запрет на
проведение общего собрания акционеров, в том числе созывать общее собрание, составлять
список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставлять
помещения для проведения собрания, рассылать бюллетени для голосования, подводить итоги
голосования по вопросам повестки дня.

На основании п. 2 ч. 1 комментируемой статьи суд вправе запретить годовому или
внеочередному общему собранию акционеров принимать решения по отдельным вопросам,
включенным в повестку дня, если эти вопросы являются предметом спора или непосредственно с
ним связаны, а также в целях обеспечения иска запретить акционерному обществу, его органам
или акционерам исполнять принятое общим собранием решение по определенному вопросу.

В вышеназванном Постановлении Пленума ВАС РФ отмечается, что при разрешении
вопроса о необходимости принятия обеспечительных мер суд, исходя из предмета заявленного
искового требования и возможного судебного решения по данному иску, должен удостовериться в
том, что в случае удовлетворения искового требования непринятие именно этой меры затруднит
или сделает невозможным исполнение судебного акта. О затруднении исполнения судебного акта
может свидетельствовать следующее. Для осуществления своих прав, признанных или
подтвержденных решением суда, истцу придется обратиться в суд с новым иском о признании
недействительным решения общего собрания акционеров по соответствующему вопросу.

Если необходимость принятия обеспечительной меры заявитель обосновывает тем, что в
случае непринятия судом этой меры ему будет причинен значительный ущерб, он также должен
обосновать возможность причинения такого ущерба, его значительный размер, связь возможного
ущерба с предметом спора, а также необходимость и достаточность для его предотвращения
именно данной обеспечительной меры.
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Принимая решения о применении обеспечительных мер, суду надлежит учитывать, что они
не должны приводить акционерное общество к фактической невозможности осуществлять свою
деятельность или к существенному затруднению его деятельности, а также к нарушению этим
обществом российского законодательства.

9. Обеспечительные меры могут быть применены не только к хозяйствующим субъектам, но
и к государственным и муниципальным органам, например, приостановление взыскания по
оспариваемому истцом исполнительному или иному документу (п. 5 комментируемой статьи).

Так, в Постановлениях ФАС Западно-Сибирского округа от 14 марта 2005 г. N Ф04-
1167/2005(9404-А46-35), N Ф04-1167/2005(9405-А46-35) обращено внимание на удовлетворение
требований налогоплательщика о принятии обеспечительных мер в части запрета налоговому
органу совершать действия по списанию задолженности. ОАО "Омскэнерго" обратилось в
инспекцию с заявлением, в котором выразило отказ от реструктуризации налоговых обязательств,
предоставленной по решению инспекции, а также просило о признании безнадежной ко взысканию
и списании задолженности по налогам и сборам, страховым взносам и пеням. Инспекция отказала
в списании задолженности по налогам и сборам, страховым взносам и пеням как безнадежной ко
взысканию. Одновременно с заявлением об оспаривании действий инспекции заявитель
обратился с заявлением о применении обеспечительных мер в виде запрета инспекции совершать
действия, направленные на принудительную уплату (истребование) с налогоплательщика сумм
налоговых обязательств, указанных в требовании от 16 сентября 2004 г. N 172, путем выставления
инкассовых распоряжений на расчетные счета ОАО "Омскэнерго" в банках, вынесения решения о
взыскании налогов за счет иного имущества ОАО "Омскэнерго" и направления его судебному
приставу-исполнителю, совершения действий по самостоятельному проведению зачетов излишне
уплаченных (переплаченных) ОАО "Омскэнерго" сумм налогов (пеней, штрафов), а также в виде
запрета банкам, обслуживающим ОАО "Омскэнерго", осуществлять любые действия по списанию
в бесспорном порядке денежных средств с расчетного счета заявителя на основании решений
инспекции. В обоснование применения обеспечительных мер ОАО "Омскэнерго" указало на
невозможность и затруднительность исполнения судебного решения в случае непринятия
обеспечительных мер, а также на возможность причинения ему значительного имущественного
ущерба. В последующем ФАС Западно-Сибирского округа признал вышеназванную задолженность
не являющейся предметом спора, в связи с чем в принятии обеспечительных мер отказано.

10. Пункт 6 ч. 1 комментируемой статьи предусматривает приостановление реализации
имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста. Эта норма
зачастую направлена на защиту прежде всего прав других лиц при исполнении решения
арбитражного суда. Иски об освобождении имущества от ареста могут предъявляться как
собственниками, так и владельцами имущества, не принадлежащего должнику. Ответчиками по
этим искам выступают должник и взыскатель.

11. В некоторых случаях закон прямо предусматривает применение обеспечительных мер по
отдельным категориям дел. Так, согласно ст. 50 Закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-1 "Об
авторском праве и смежных правах" <1> суд или судья единолично может вынести определение о
запрещении ответчику либо лицу, в отношении которого имеются достаточные основания
полагать, что оно является нарушителем авторских и смежных прав, совершать определенные
действия (изготовление, воспроизведение, продажу, сдачу в прокат, импорт или иное
предусмотренное настоящим Законом использование, а также транспортировку, хранение или
владение с целью выпуска в гражданский оборот экземпляров произведений и фонограмм, в
отношении которых предполагается, что они являются контрафактными). Суд или судья
единолично может вынести определение о наложении ареста и изъятии всех экземпляров
произведений и фонограмм, в отношении которых предполагается, что они являются
контрафактными, а также материалов и оборудования, предназначенных для их изготовления и
воспроизведения. При наличии достаточных данных о нарушении авторских или смежных прав суд
или судья единолично обязаны принять меры для розыска и наложения ареста на экземпляры
произведений или фонограмм, в отношении которых предполагается, что они являются
контрафактными, а также на материалы и оборудование, предназначенные для изготовления и
воспроизведения указанных экземпляров произведений или фонограмм, в необходимых случаях
включая меры по их изъятию и передаче на ответственное хранение.

--------------------------------
<1> Ведомости ВС РФ. 1993. N 32. Ст. 1242.

12. Обеспечительные меры должны соответствовать заявленным требованиям, т.е. быть
непосредственно связанными с предметом спора, соразмерными заявленному требованию,
необходимыми и достаточными для обеспечения исполнения судебного акта или предотвращения
ущерба.
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Следующий пример свидетельствует о явном нарушении ч. 2 комментируемой статьи.
Граждане А. и С., являясь акционерами крупного нефтеперерабатывающего завода, обратились в
арбитражный суд с заявлением о применении предварительных обеспечительных мер.

Впоследствии заявители собирались обратиться в арбитражный суд с иском о признании
недействительным договора на оказание услуг по переработке нефти, заключенного между
должником и третьим лицом.

Заявителями было предоставлено на депозит арбитражного суда встречное обеспечение в
сумме 50 тыс. руб.

Арбитражный суд первой инстанции, полностью удовлетворив заявление, применил
следующие предварительные обеспечительные меры:

- запретил третьему лицу осуществлять поставки нефти в адрес нефтеперерабатывающего
завода (должника);

- запретил сдавать нефть в систему магистральных нефтепроводов ОАО "АК "Транснефть";
- запретил предъявлять нефть к отгрузке и перевозке железнодорожным и иными видами

транспорта;
- запретил нефтеперерабатывающему заводу принимать от третьего лица и иных субъектов,

исполняющих его обязательства, нефть, поставляемую по договору на оказание услуг по
переработке нефти;

- запретил перевозчикам принимать к перевозке продукты переработки нефти по указанному
договору.

Третье лицо обратилось в арбитражный суд, принявший определение о применении
предварительных обеспечительных мер, с ходатайством о его отмене, поскольку принятые
предварительные обеспечительные меры явно несоразмерны как встречному обеспечению, так и
имущественным интересам двух частных лиц, владеющих одной - двумя акциями завода. Между
тем примененные арбитражным судом предварительные обеспечительные меры препятствуют
работе крупных акционерных обществ, обеспечивающих 60% потребности в нефтепродуктах
Москвы и Московского региона.

Определением арбитражного суда предварительные обеспечительные меры были
отменены, поскольку приняты с нарушением требований гл. 8 АПК РФ. При этом суд указал, что
анализ всего комплекса представленных по делу доказательств свидетельствует о явно
несоразмерном характере принятых мер, что противоречит ч. 2 ст. 91 АПК РФ. Кроме того, в
соответствии с ч. 2 ст. 90 АПК РФ предварительные обеспечительные меры применяются при
наличии оснований, которые в данном случае не мотивированы заявителем. Последний также не
обосновал конкретными причинами необходимость применения предварительных
обеспечительных мер судом по месту нахождения заявителя.

При таких обстоятельствах сохранение в силе предварительных обеспечительных мер
недопустимо. Оценка соразмерности должна производиться арбитражным судом с учетом
соотносимости права и интереса, о защите которых просит заявитель, стоимости имущества, на
которое он просит наложить арест, либо имущественных последствий запрещения совершения
определенных действий должнику, а также на основании иных критериев <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 7

июля 2004 г. N 78 // Вестник ВАС РФ. 2004. N 8.

13. В числе иных мер, не предусмотренных комментируемой статьей, можно отметить,
например, приостановление действия оспариваемого акта. В силу п. 2 информационного письма
ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 83 "О некоторых вопросах, связанных с применением части 3
статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" не может быть
удовлетворено ходатайство о приостановлении действия оспариваемого акта, решения, если
заявитель не представил доказательств, свидетельствующих о том, что в случае непринятия
обеспечительной меры могут возникнуть последствия, указанные в ч. 2 ст. 90 АПК РФ, за
исключением случаев, когда такие последствия напрямую вытекают из существа оспариваемого
акта, решения (ч. 1 ст. 69 АПК РФ). Недопустимо приостановление действия актов, решений
государственных и иных контролирующих органов, если есть основания полагать, что
приостановление их действия может нарушить баланс интересов заявителя и интересов третьих
лиц, публичных интересов, а также может повлечь за собой утрату возможности исполнения
оспариваемого акта, решения при отказе в удовлетворении требования заявителя по существу
спора (п. 3 письма).

14. Иные обеспечительные меры предусмотрены, например, положением ч. 2 ст. 46 Закона о
банкротстве, согласно которой после введения наблюдения арбитражный суд кроме мер,
предусмотренных АПК РФ, вправе запретить совершать без согласия арбитражного управляющего
сделки, не предусмотренные п. 2 ст. 64 настоящего Федерального закона, который
предусматривает, что органы управления должника могут совершать исключительно с согласия
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временного управляющего, выраженного в письменной форме, за исключением случаев, прямо
предусмотренных настоящим Федеральным законом, сделки или несколько взаимосвязанных
между собой сделок:

- связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо
косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более 5% балансовой
стоимости активов должника на дату введения наблюдения;

- связанных с получением и выдачей займов (кредитов), выдачей поручительств и гарантий,
уступкой прав требования, переводом долга, а также с учреждением доверительного управления
имуществом должника.

Статья 92. Заявление об обеспечении иска

Комментарий к статье 92

1. Комментируемая статья содержит требования к заявлению об обеспечении иска, которое
может быть выражено либо в виде отдельного документа, либо в исковом заявлении.

2. Исходя из анализа ч. 1 комментируемой статьи, а также ст. ст. 90, 91 АПК РФ
Постановлением ФАС Восточно-Сибирского округа от 13 февраля 2004 г. N А33-8138/02-С1-Ф02-
212/04-С2 сделан вывод о том, что с требованием о принятии таких обеспечительных мер может
обратиться в арбитражный суд только истец (заявитель) либо третье лицо, выступающее на
стороне истца (заявителя). Защита интересов ответчика осуществляется в порядке встречного
обеспечения, предусмотренного ст. 94 АПК РФ.

3. Заявление об обеспечении иска подается в суд в соответствии с подсудностью спора (см.
комментарии к ст. ст. 34 - 38). При принятии арбитражным судом обеспечительных мер по
заявлению стороны третейского разбирательства подсудность определяется по месту нахождения
третейского суда, либо по месту нахождения или месту жительства должника, либо по месту
нахождения имущества должника.

4. Поскольку в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи решение вопроса об
обеспечительных мерах относится к компетенции судов, рассматривающих дело по существу, то
суды кассационной и надзорной инстанций, уполномоченные проверять законность и
обоснованность судебных актов, которыми заканчивается рассмотрение дела по существу, не
могут принять судебный акт по ходатайству об обеспечении требований. Отмена определения
суда не препятствует повторному обращению с ходатайством о принятии обеспечительных мер.
Такой вывод сделан в Постановлении ФАС Московского округа от 1 февраля 2006 г. N КА-А40/8-06
по делу N А40-70579/05-87-634.

5. Указание на предмет спора в соответствии с п. 3 ч. 2 комментируемой статьи является
обязательным. Так, Постановлением ФАС Уральского округа от 17 апреля 2003 г. N Ф09-785/03-ГК
установлено, что у суда отсутствовали основания для удовлетворения ходатайства (заявления)
внешнего управляющего о принятии обеспечительных мер в виде обязания бывшего внешнего
управляющего передать бухгалтерскую и иную документацию, материальные и иные ценности,
включая векселя, в полном объеме в связи с отсутствием указания на предмет спора. Ходатайство
(заявление) внешнего управляющего о принятии обеспечительных мер в виде обязания бывшего
внешнего управляющего передать бухгалтерскую и иную документацию, материальные и иные
ценности, включая векселя, вновь назначенному внешнему управляющему не содержит указание
на наименование имущества и документов, подлежащих передаче, их местонахождение.
Обеспечительная мера - обязание передать документы и имущество - также не содержит их
наименование и местонахождение, в связи с чем определение суда было отменено как
нарушающее положения комментируемой статьи.

6. Согласно п. 5 ч. 2 комментируемой статьи в заявлении должны быть обоснованы причины
обращения с заявлением об обеспечении иска, базирующиеся на требованиях ч. 2 ст. 90 АПК РФ,
т.е. должно содержаться обоснование того, что непринятие этих мер может затруднить или
сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта
предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях предотвращения
причинения значительного ущерба заявителю. Согласно п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от
9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации" арбитражные суды не должны принимать
обеспечительные меры, если заявитель не обосновал причин обращения с заявлением об
обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость
принятия обеспечительных мер, и не представил доказательств, подтверждающих его доводы.
Необходимо иметь в виду, что предварительные обеспечительные меры применяются по
заявлению организации или гражданина лишь в случае представления доказательств наличия у
них имущественных требований. Такими доказательствами могут быть, в частности, сведения о
регистрации права собственности, коммерческий контракт, выписки из лицевого счета о
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перечислении денежных средств и т.д. Заявления, которые не содержат требований
имущественного характера, не могут сопровождаться предварительными обеспечительными
мерами.

7. В соответствии с п. 6 ч. 2 комментируемой статьи в заявлении необходимо четко указать
обеспечительную меру, учитывая, что арбитражный суд не вправе по своей инициативе избрать
обеспечительные меры, выйдя за пределы поданного заявления. Постановлением ФАС Северо-
Кавказского округа от 26 ноября 2002 г. N Ф08-4391/2002 суд отменил определение суда первой
инстанции о наложении ареста на денежные средства, поскольку в заявлении указывалось
требование о наложении ареста на имущество ответчика.

8. В перечень прилагаемых документов, предусмотренных п. 7 ч. 2 комментируемой статьи,
должны входить документы, подтверждающие обоснование причин обращения с заявлением о
применении обеспечительных мер.

9. В том случае, если заявление об обеспечении иска подается представителем в
соответствии с ч. 3 комментируемой статьи, то в доверенности, выданной представляемым лицом,
или в ином уполномочивающем документе должно быть специально оговорено право
представителя на подписание заявления об обеспечении иска. В противном случае в
последующем определение о применении обеспечительных мер может быть отменено.

10. Ходатайство о применении обеспечительных мер может быть изложено в исковом
заявлении, в котором должны содержаться обоснование причины обращения с заявлением об
обеспечении иска и обеспечительная мера, которую просит принять истец.

11. Особые требования АПК 2002 г. предъявляет к заявлению стороны третейского
разбирательства об обеспечении иска. Согласно ч. 5 комментируемой статьи к заявлению
прилагаются заверенная председателем постоянно действующего третейского суда копия
искового заявления, принятого к рассмотрению третейским судом, или нотариально
удостоверенная копия такого заявления и заверенная надлежащим образом копия соглашения о
третейском разбирательстве. Такие доказательства представляются арбитражному суду в целях
оценки действительности и исполнимости третейского соглашения, фактических действий сторон
по формированию третейского суда, отнесения спора к компетенции третейского суда, защиты
публичного порядка, наличия обеспечительных мер, принятых в рамках третейского
разбирательства.

12. Согласно ч. 4 ст. 90 АПК РФ заявление о принятии обеспечительных мер должно быть
оплачено государственной пошлиной, размер которой определяется размером государственной
пошлины при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решения третейского суда. Согласно п. 8 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ он составляет 1 тыс. руб.

13. При отсутствии в заявлении информации, указанной в ч. 2 комментируемой статьи, а
также документов, предусмотренных в ч. ч. 3 - 6, арбитражный суд оставляет заявление без
движения в соответствии с ч. 2 ст. 93 АПК РФ.

Так было сделано по иску иностранной компании, обратившейся в арбитражный суд
субъекта РФ с заявлением о применении предварительных обеспечительных мер в форме
запрета российской компании осуществлять какие-либо сделки, связанные с отчуждением
производственного сырья, находящегося в общей собственности сторон. В обоснование
ходатайства заявитель указал, что им и российским юридическим лицом был заключен договор о
приобретении у другой иностранной компании сырья в совместную собственность. Сырье было
поставлено на склад российской компании, которая не допускает представителей заявителя в
место хранения, ограничивая право заявителя на использование сырья. Заявитель указал, что он
готовит исковое заявление в третейский суд о признании за ним права собственности на часть
производственного сырья. Однако, учитывая, что ответчик может предпринять действия по его
полному использованию или реализации, заявитель ходатайствует о применении
предварительных обеспечительных мер в форме ареста части сырья. Определением Высшего
Арбитражного Суда РФ заявление иностранной фирмы оставлено без движения в соответствии с
ч. 2 ст. 93 АПК РФ, поскольку в представленных суду документах не было доказательств наличия
между сторонами соглашения о третейском разбирательстве спора <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 23 информационного письма Президиума ВАС РФ от 7 июля 2004 г. N 78 "Обзор

практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер" // Вестник
ВАС РФ. 2004. N 8.

Статья 93. Порядок рассмотрения заявления об обеспечении иска

Комментарий к статье 93

1. В том случае, если просьба об обеспечении иска содержалась в исковом или в отдельном
заявлении, суд должен рассмотреть это требование не позднее следующего дня после дня его
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поступления. Если заявление подано в пятницу или накануне праздничного дня, то поскольку в
соответствии с ч. 3 ст. 113 АПК РФ в сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни,
заявление об обеспечении иска, поданное в пятницу, рассматривается арбитражным судом в
следующий понедельник, а заявление об обеспечении иска, поданное накануне праздничного дня,
- в первый рабочий день после праздников.

Нормы, аналогичные ч. 1 комментируемой статьи, предусмотрены применительно к
отдельным категориям дел; в частности, п. 7 ст. 42 Закона о банкротстве устанавливает, что
ходатайство о принятии мер по обеспечению заявления о признании должника банкротом
рассматривается судьей единолично, причем не позднее дня, следующего за днем поступления
ходатайства, без извещения сторон.

2. Необходимо учитывать, что заявление об обеспечении иска может быть подано на любой
стадии судебного разбирательства, в том числе в ходе судебного заседания, в связи с чем лица,
участвующие в деле, могут выразить свое мнение относительно такого заявления, несмотря на то,
что суд его рассматривает в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи без извещения сторон.

Кроме того, если ходатайство об обеспечении иска заявлено в заседании судов
апелляционной и кассационной инстанций, дела в которых рассматриваются коллегиально,
решение по указанному ходатайству также принимается коллегиально, что подтверждается
судебной практикой, в частности Постановлением ФАС Дальневосточного округа от 14 января
2004 г. N Ф03-А59/03-2/3346.

Суд не вправе откладывать рассмотрение заявления об обеспечении иска. Так, в
Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 17 января 2006 г. N Ф04-9574/2005(18601-А45-
28) отмечено, что при рассмотрении заявления о применении обеспечительных мер арбитражный
суд в нарушение норм ч. 1 комментируемой статьи не рассмотрел заявленное ходатайство в
установленный законом срок, а вынес определение об отложении его рассмотрения. Однако
отложение рассмотрения ходатайства об отмене обеспечительных мер АПК 2002 г. не
предусмотрено.

В том случае, если судья, рассматривающий дело, находится в отпуске, то другой судья из
судей состава или председатель судебного состава должен рассматривать такое заявление, но не
вправе отложить производство по делу.

3. При рассмотрении вопроса о применении обеспечительных мер суд может установить, что
заявление подано с нарушением требований, предусмотренных ст. 92 АПК РФ (см. комментарий к
данной статье), а именно:

- в заявлении отсутствуют сведения, указанные в ч. 2 ст. 92;
- заявление не подписано надлежащим лицом;
- отсутствует документ, подтверждающий полномочия заявителя;
- к заявлению стороны третейского разбирательства об обеспечении иска не приложена

заверенная председателем постоянно действующего третейского суда копия искового заявления,
принятого к рассмотрению третейским судом, или нотариально удостоверенная копия такого
заявления и заверенная надлежащим образом копия соглашения о третейском разбирательстве;

- отсутствует документ об уплате государственной пошлины.
В этих случаях суд выносит определение об оставлении такого заявления без движения. В

определении арбитражный суд указывает основания для оставления искового заявления без
движения и срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие
основанием для оставления искового заявления без движения. Об этом заявителю должно быть
немедленно сообщено. В этом случае не действуют нормы ч. 2 ст. 128 АПК РФ, согласно которой
копия определения об оставлении искового заявления без движения направляется истцу не
позднее следующего дня после дня его вынесения. Заявитель должен быть уведомлен в тот же
день. Уведомление может быть сделано с помощью различных средств связи (по телефону,
электронной почтой и т.п.), но определение об оставлении такового заявления без движения в
любом случае должно быть принято судом.

В случае если обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без
движения, будут устранены в срок, установленный в определении арбитражного суда, заявление
считается поданным в день его первоначального поступления в суд и принимается к производству
арбитражного суда. Если недостатки не будут устранены, то суд возвращает заявление с
прилагаемыми документами. Время, в течение которого заявление оставалось без движения, не
учитывается при определении срока совершения судом процессуальных действий, связанных с
рассмотрением заявления.

В том случае, если ходатайство об обеспечении иска содержится в самом исковом
заявлении и было оставлено судом без движения в связи с неоплатой государственной пошлины,
а в установленный судом срок пошлина не оплачена, то в определении суда рекомендуется
использовать следующую формулировку: "Ходатайство считать возвращенным..." <1>.

--------------------------------
<1> Дегтярев И. Все расходы учтены // ЭЖ-Юрист. 2005. N 36.
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4. Основанием для отказа в обеспечении иска может быть отсутствие предпосылки для
применения обеспечительных мер, предусмотренной ч. 2 ст. 90 АПК РФ, а именно непринятие этих
мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе если
исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации, а также в целях
предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

5. О встречном обеспечении, предусмотренном ч. 4 комментируемой статьи, см.
комментарий к ст. 94 Кодекса. Законодатель не предусмотрел последствия предоставления
недостаточного встречного обеспечения. Видимо, в этом случае в обеспечении иска может быть
отказано.

6. Определение об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска может быть
обжаловано лицами, участвующими в деле, а в случаях, предусмотренных законом, - и другими
лицами, на что указывается в резолютивной части определения. В определении должны быть
также определены меры по обеспечению иска, признаки, индивидуализирующие имущество,
действия, которые запрещается совершать в соответствии с п. п. 2, 3 ч. 1 ст. 91 АПК РФ. Копия
определения направляется ответчику.

Суд может отказать в удовлетворении заявления об обеспечении иска, что также
оформляется определением, которое может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения
определения (ч. 3 ст. 188 АПК РФ).

При обжаловании определения об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска в
апелляционную или кассационную инстанцию возможно направление только материалов,
касающихся обеспечительных мер. Обжалуемое определение арбитражного суда и жалоба
направляются в суд кассационной инстанции в подлиннике. Остальные документы (исковое
заявление, ходатайство о принятии обеспечительных мер, возражения против принятия
обеспечительных мер, документы, обосновывающие необходимость принятия обеспечительных
мер, документы, представленные ответчиком в подтверждение отсутствия оснований для
принятия обеспечительных мер) могут быть направлены в копиях, заверенных арбитражным
судом. При необходимости арбитражный суд вышестоящей инстанции вправе истребовать от
арбитражного суда первой или апелляционной инстанции и другие материалы, необходимые для
рассмотрения кассационной жалобы. После рассмотрения жалобы суд апелляционной или
кассационной инстанции направляет материалы вместе с принятым судебным актом в суд первой
инстанции для приобщения их к арбитражному делу. Обжалование определения по вопросу,
касающемуся принятия обеспечительных мер, не препятствует рассмотрению дела по существу,
что отмечается в п. 25 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 99
"Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 3 (Обзор).

7. На безусловную возможность обжалования определения арбитражного суда о
предварительном обеспечении доказательств или об отказе в предварительном обеспечении
доказательств указывается в п. 20 информационного письма Президиума ВАС РФ от 7 июля 2004
г. N 78 "Обзор практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных
мер". Крестьянское хозяйство обратилось в арбитражный суд с заявлением о предварительном
обеспечении доказательств в порядке, предусмотренном ст. 72 АПК РФ, в виде наложения ареста
на документы или фиксации их содержания. Впоследствии крестьянское хозяйство предполагало
обратиться в арбитражный суд с иском к администрации субъекта РФ о взыскании материального
ущерба, причиненного в результате незаконного исключения хозяйства из Ассоциации
крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Ходатайство об обеспечении доказательств мотивировано тем, что истребование данных
доказательств впоследствии окажется невозможным. Определением арбитражного суда в
удовлетворении названного заявления отказано, поскольку заявителем не указаны
обстоятельства, для подтверждения которых необходимы доказательства, а также причины,
послужившие основанием для обращения с таким заявлением. Апелляционная жалоба хозяйства
возвращена определением заявителю как поданная на судебный акт, не подлежащий
обжалованию. В кассационной жалобе заявитель просил определение о возвращении
апелляционной жалобы отменить, ссылаясь на неправильное применение судом норм
процессуального права - ст. ст. 1, 2, 4, 72 АПК РФ.

Федеральный арбитражный суд округа, проверив законность определения суда
апелляционной инстанции, признал его подлежащим отмене на основании ч. ч. 1, 3 ст. 288 АПК
РФ. При этом суд кассационной инстанции указал следующее. Суд апелляционной инстанции,
возвращая апелляционную жалобу хозяйства на основании ст. 264 АПК РФ, исходил из того, что
определение не подлежит обжалованию, а арбитражный суд первой инстанции ошибочно указал
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на возможность обжалования такого определения. Между тем вывод суда апелляционной
инстанции о невозможности обжалования определения об отказе в обеспечении доказательств
противоречит ч. 7 ст. 93 АПК РФ. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 264 АПК РФ арбитражный суд
апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если при рассмотрении вопроса о
принятии апелляционной жалобы к производству установит, что апелляционная жалоба подана на
судебный акт, который в соответствии с АПК РФ не обжалуется в порядке апелляционного
производства. В соответствии с ч. ч. 1, 3 ст. 72 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеющие
основания опасаться, что представление в арбитражный суд необходимых доказательств станет
невозможным или затруднительным, могут обратиться с заявлением об обеспечении этих
доказательств. Обеспечение доказательств производится арбитражным судом по правилам,
установленным АПК 2002 г. для обеспечения иска. Согласно п. 7 ст. 93 АПК РФ определение
арбитражного суда об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска может быть
обжаловано. Следовательно, в силу положений ст. ст. 72 и 93 АПК РФ определение арбитражного
суда об обеспечении доказательств или об отказе в обеспечении доказательств может быть
обжаловано.

8. Серьезной ошибкой суда, рассматривающего заявление об обеспечении иска, является
разрешение спора по существу под видом применения обеспечительных мер.

Так, при рассмотрении иска Сергеева С.В. к закрытому акционерному обществу "Артель
старателей "Рассвет" (ЗАО "АС "Рассвет") и Сырову В.А. об устранении нарушений прав
генерального директора ЗАО "АС "Рассвет" Сергеева С.В. при управлении имуществом ЗАО "АС
"Рассвет" определением суда удовлетворено заявление Сергеева С.В. об обеспечении
имущественных интересов в виде запрета Управлению внутренних дел (УВД) г. Бодайбо, отделу
вневедомственной охраны (ОВО) при УВД г. Бодайбо, охранному подразделению ЗАО "АС
"Рассвет", другим охранным предприятиям и службам препятствовать Сергееву С.В. в доступе на
территорию и в помещения, принадлежащие ЗАО "АС "Рассвет", а также возложения на акционера
Сырова В.А., ВС МКА "Сибюрцентр" и иных юридических и физических лиц обязанности передать
Сергееву С.В. документы, ведение и хранение которых предусмотрено Федеральным законом "Об
акционерных обществах", уставом общества, органами управления общества, решениями общего
собрания.

Заявитель полагает, что применение обеспечительных мер фактически является
удовлетворением исковых требований Сергеева С.В. Судом апелляционной инстанции не дана
оценка этому обстоятельству. Как отмечается в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа
от 9 января 2003 г. N А19-15504/02-13-Ф02-3878/02-С2, N А19-15504/02-13-Ф02-3979/02-С2, в
нарушение ч. 3 ст. 90 и ч. 3 ст. 93 АПК РФ в мотивировочной части Определения от 19 сентября
2002 г. не указаны мотивы, по которым неприменение обеспечительных мер может затруднить
исполнение решения. Арбитражный суд вышел за рамки своих полномочий и разрешил дело по
существу вне судебного заседания, нарушив п. п. 1 и 3 ст. 2, ст. 6, ч. 2 ст. 7, ст. 10, ч. 8 ст. 93, ст.
ст. 153, 155, 162, 164, 166 АПК РФ, а суд апелляционной инстанции, нарушив ст. 270 АПК РФ,
необоснованно отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Статья 94. Встречное обеспечение

Комментарий к статье 94

1. Встречное обеспечение - это обеспечение, предоставляемое лицом, обратившимся с
заявлением об обеспечении иска, для обеспечения возмещения убытков, могущих возникнуть у
ответчика, к которому будут применены обеспечительные меры (так называемое первичное
встречное обеспечение <1>), либо обеспечение, предоставляемое ответчиком взамен применения
обеспечительных мер (так называемое вторичное встречное обеспечение).

--------------------------------
<1> Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.:

Волтерс Клувер, 2006.

В отличие от обеспечительных мер, направленных, по сути, на защиту прав и законных
интересов истца, требование о встречном обеспечении по общему правилу направлено на защиту
прав и законных интересов ответчика.

Различия между первичным и вторичным встречным обеспечением состоят в следующем.
"Во-первых, внесение первичного встречного обеспечения направлено на создание условий для
обеспечения иска арбитражным судом, внесение вторичного встречного обеспечения - на
создание условий для отказа арбитражным судом в обеспечении иска. Так, если при подаче
ходатайства об обеспечении иска заявитель предоставил первичное встречное обеспечение, а
затем ответчик предоставил вторичное встречное обеспечение, то суд, руководствуясь правилами
ч. 7 ст. 94 АПК РФ, должен отказать в обеспечении иска либо отменить обеспечение иска.
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Во-вторых, первичное встречное обеспечение осуществляется путем внесения на
депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере, предложенном судом (либо
путем предоставления банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения
на ту же сумму). Размер суммы первичного встречного обеспечения должен быть в пределах
суммы исковых требований, но не менее половины размера суммы иска (ч. 1 ст. 94 АПК РФ).
Вторичное встречное обеспечение может быть осуществлено путем внесения на депозитный счет
арбитражного суда денежных средств в размере требований истца либо путем предоставления
банковской гарантии, поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму. Размер
суммы вторичного обеспечения иска равен размеру требований истца в полном объеме (ч. 3 ст. 96
АПК РФ)" <1>.

--------------------------------
<1> Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты сторон коммерческого спора. М.:

Волтерс Клувер, 2006.

Встречное обеспечение может иметь место:
- по ходатайству ответчика;
- по инициативе арбитражного суда;
- в случаях, предусмотренных законом (ч. 4 ст. 99 АПК РФ);
- по инициативе лица, ходатайствующего об обеспечении иска (ч. 4 ст. 93 АПК РФ);
- по инициативе ответчика взамен мер по обеспечению иска.
Так, в п. 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 83 "О

некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации" содержится рекомендация арбитражному суду относительно
требования предоставления встречного обеспечения заявителем. В том случае, если заявитель
ходатайствует о приостановлении действия ненормативного правового акта, решения о взыскании
с него денежной суммы или изъятии иного имущества и нет убедительных оснований полагать, что
по окончании разбирательства по делу у заявителя будет достаточно средств для
незамедлительного исполнения оспариваемого акта или решения, арбитражному суду
рекомендуется удовлетворять ходатайство только при условии предоставления заявителем
встречного обеспечения в порядке, предусмотренном ст. 94 Кодекса.

Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 14 апреля 2005 г. N А11-12078/2004-К2-Е-
11579 по заявлению открытого акционерного общества "Кольчугинский молочный комбинат" о
признании незаконным действия судебного пристава-исполнителя по выставлению инкассового
поручения на списание с расчетного счета заявителя исполнительского сбора, а упомянутого
инкассового поручения - недействительным было отказано в удовлетворении ходатайства о
приостановлении исполнения инкассового поручения. В качестве оснований суд указал в
соответствии с ч. 3 ст. 199 (ч. 2 ст. 90) на отсутствие убедительных доказательств, что по
окончании разбирательства по делу у заявителя будет достаточно средств для
незамедлительного исполнения исполнительного документа, а также на отсутствие встречного
обеспечения.

2. Формы встречного обеспечения:
- внесение на депозитный счет суда денежных средств в размере, предложенном судом;
- банковская гарантия;
- поручительство;
- иное финансовое обеспечение (о формах встречного обеспечения см. комментарий к ст. 96

АПК РФ).
На отдельные проблемы применения гражданско-правовых институтов обеспечения

исполнения обязательства в арбитражном процессе обращается внимание в научной литературе.
Так, О. Анциферов отмечает, что "гарантии" и "поручительства" зачастую будут являться
результатами злоупотреблений со стороны истца. Поручителем в этом случае будет выступать
"фирма-однодневка", гарантом - "проблемный" банк, а попытка добросовестного истца
предоставить реальное встречное обеспечение в надлежащей форме может быть обречена на
провал. Если лицо просит принять предварительные обеспечительные меры (ст. 99 АПК РФ), оно
рассчитывает именно на эффект "внезапности" подобных мер для потенциального ответчика. Но
направленная должнику оферта о заключении соответствующей сделки по встречному
обеспечению делает бессмысленной надежду на внезапность предварительных обеспечительных
мер. Значит, при применении ст. 99 АПК РФ единственным практически возможным встречным
обеспечением будет являться внесение денежных средств на депозитный счет суда <1>.

--------------------------------
<1> Анциферов О. Встречное обеспечение // Бизнес-адвокат. 2002. N 16.

3. Главой 25.3 НК РФ не предусмотрена уплата государственной пошлины при заявлении
ходатайств о встречном обеспечении.
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В ч. 3 комментируемой статьи предусмотрена возможность обжалования определения о
встречном обеспечении. Относительно обжалования определения об отказе во встречном
обеспечении в связи с тем, что АПК 2002 г. не предусматривает такой возможности, судебная
практика дает отрицательный ответ (см., например, Определение ФАС Восточно-Сибирского
округа от 5 мая 2005 г. N А19-8192/04-45-Ф02-1845/05-С1, Постановление ФАС Западно-
Сибирского округа от 11 мая 2006 г. N Ф04-1740/2006(22327-А46-28) по делу N 16-1001/05,
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 10 августа 2005 г. N А56-13919/04).

4. Документы, упомянутые ч. ч. 4, 5 комментируемой статьи, должны свидетельствовать о
реальном и гарантированном обеспечении, на что обращается внимание в п. 9 информационного
письма Президиума ВАС РФ от 7 июля 2004 г. N 78 "Обзор практики применения арбитражными
судами предварительных обеспечительных мер". Коммерческий банк обратился в арбитражный
суд с заявлением о применении предварительных обеспечительных мер в связи с подготовкой
искового заявления о досрочном исполнении кредитных договоров с закрытым акционерным
обществом. Определением арбитражного суда заявление удовлетворено: наложен арест на
имущество закрытого акционерного общества в виде принадлежащих ему нежилых помещений и
денежных средств на банковских счетах. В кассационной жалобе ЗАО просило отменить
определение о применении предварительных обеспечительных мер, ссылаясь на нарушение норм
гл. 8 АПК РФ. В отзыве банк ссылается на письмо исполняющего обязанности председателя
правления банка без даты и номера, в котором банк предоставляет гарантию возмещения
возможных убытков ЗАО в определенной сумме и которое может быть признано доказательством
предоставления встречного обеспечения. При этом банк указывает на то, что перечень мер
встречного обеспечения, приведенный в ст. 94 АПК РФ, подлежащей применению и при
разрешении заявления о предварительных обеспечительных мерах, не является исчерпывающим.
Однако по смыслу названной нормы документы, представленные для встречного обеспечения,
должны, безусловно, свидетельствовать о реальном и гарантированном обеспечении. Названное
письмо таким доказательством не может быть признано, поскольку выдано самим заявителем и не
содержит необходимых реквизитов для признания его надлежащим встречным обеспечением.
Кроме того, кредитные договоры, о досрочном исполнении которых банк намеревался предъявить
иск, обеспечены залогом.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции счел определение суда о применении
предварительных мер обеспечения подлежащим отмене, а в удовлетворении ходатайства о
применении предварительных обеспечительных мер отказал.

5. В ч. 6 комментируемой статьи предусматриваются последствия неисполнения лицом,
ходатайствующим об обеспечении иска, определения арбитражного суда о встречном
обеспечении. Однако неисполнение данного требования не является безусловным основанием
для отказа в обеспечении иска.

Статья 95. Замена одной обеспечительной меры другой

Комментарий к статье 95

1. Основанием для замены одной обеспечительной меры другой является ходатайство истца
или ответчика, посчитавшего, что вынесенное определение о принятии обеспечительных мер
недостаточно эффективно обеспечивает его права или неоправданно их ущемляет. Закон не
ставит возможность замены одной обеспечительной меры другой в зависимость от изменения
каких-либо обстоятельств дела.

Вопрос об отмене обеспечения иска решается в судебном заседании в пятидневный срок со
дня поступления заявления, а данное ходатайство рассматривается не позднее следующего дня
после поступления в суд.

2. В отличие от применения обеспечительных мер вопрос о замене одной меры другой
разрешается в судебном заседании, с извещением сторон. Таким образом, каждая сторона имеет
возможность доказать свои требования и возражения. В то же время комментируемая статья не
предусматривает вызова сторон, что отмечается судебной практикой. В частности, при
рассмотрении заявления Министерства финансов РФ в отношении ОАО "Фабрика
полиграфических изделий" о замене одной обеспечительной меры в виде наложения ареста на
денежные средства должника другой мерой обеспечительного характера в виде наложения ареста
на оборудование ОАО "Фабрика полиграфических изделий" суд первой инстанции, удовлетворяя
ходатайство, исходил из того, что непринятие надлежащих обеспечительных мер может
затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.

Как отмечается в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 16 февраля 2005 г. N
А19-4881/99-31-25-Ф02-280/05-С2 в соответствии со ст. 95 АПК РФ арбитражный суд вправе
(исходя из анализа конкретных обстоятельств и с целью реально обеспечить исполнение
судебного акта) заменить один вид обеспечительных мер иска другим; вопрос о замене одного
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вида обеспечительных мер другим решается в судебном заседании, при этом суд не обязан
извещать лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания.

3. При решении вопроса о замене одних обеспечительных мер другими суд выносит
определение, на основании которого выдается новый исполнительный лист. В результате замены
предыдущие меры по обеспечению иска подлежат отмене.

4. Одним из примеров замены обеспечительных мер являются нормы ч. 3 ст. 96 АПК РФ,
согласно которой в случае, если при исполнении определения арбитражного суда об обеспечении
иска путем наложения ареста на денежные средства или иное имущество, принадлежащие
ответчику, ответчик предоставил встречное обеспечение путем внесения на депозитный счет суда
денежных средств в размере требований истца либо предоставления банковской гарантии,
поручительства или иного финансового обеспечения на ту же сумму, он вправе обратиться в
арбитражный суд, рассматривающий дело, с ходатайством об отмене обеспечительных мер,
которое рассматривается в соответствии со ст. 93 настоящего Кодекса (см. комментарий к ст. 96).

Суд не вправе по своей инициативе производить замену одной обеспечительной меры
другой даже в тех случаях, когда заявлено ходатайство об отмене обеспечительных мер или о
применении дополнительных мер. В противном случае нарушается принцип диспозитивности и суд
выходит за пределы требований.

5. Законодатель не ограничивает право ответчика ходатайствовать о замене
обеспечительных мер, в том числе на более строгие. Истцом заявлено ходатайство о принятии
обеспечительных мер в виде запрета ответчику совершать сделки по отчуждению спорного
имущества. Определением Арбитражного суда Брянской области данное ходатайство
удовлетворено. В последующем ответчики обратились в суд с ходатайством, в котором просили
заменить принятую судом обеспечительную меру в виде запрета ответчикам совершать сделки по
отчуждению спорного имущества на обеспечительную меру в виде наложения на это имущество
ареста. Данное ходатайство было удовлетворено, в связи с чем истец обратился в суд
кассационной инстанции с жалобой на определение о замене обеспечительной меры в связи с
тем, что ответчики не вправе ходатайствовать о принятии обеспечительных мер, более строгих,
чем заявлены истцом.

Суд правомерно указал на то, что этот довод противоречит ч. 1 ст. 95 АПК РФ, а также
сделал обоснованный вывод о том, что принятие более строгой обеспечительной меры
увеличивает гарантии соблюдения имущественных интересов истца, не нарушая его прав <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Центрального округа от 4 апреля 2006 г. по делу N А09-12177/05-7.

Главой 25.3 комментируемого Кодекса не предусмотрена уплата государственной пошлины
по заявлениям о замене одной обеспечительной меры другой.

Статья 96. Исполнение определения арбитражного суда об обеспечении иска

Комментарий к статье 96

1. Отсрочка исполнения определения арбитражного суда об обеспечении иска недопустима,
поскольку может в дальнейшем затруднить применение обеспечительных мер. Исполнение
определения об обеспечении иска осуществляется на основе норм разд. VII АПК 2002 г. (см.
комментарии к разд. VII) и Федерального закона "Об исполнительном производстве", а также
других нормативных правовых актов об исполнении судебных постановлений.

2. Исполнительный лист, который выдается на основании определения об обеспечении иска,
может быть выдан истцу либо по его просьбе судебному приставу для исполнения.
Исполнительный лист должен быть выдан в день вынесения определения суда. Исполнение по
выданному исполнительному листу должно быть произведено судебным приставом немедленно
без предварительного уведомления должника о необходимости добровольного исполнения
определения.

Однако это не исключает возможности добровольного исполнения определения. Исполнение
определения арбитражного суда об обеспечении иска, как и любого судебного акта, может быть
как добровольное, так и принудительное. Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 23 ноября
2004 г. N 8400/04 обращается внимание на ст. 16 АПК РФ, предусматривающую обязанность
налоговой инспекции как органа государственной власти исполнять вступившие в законную силу
судебные акты арбитражного суда, в том числе определения об обеспечении иска.

Главой 25.3 НК РФ не предусмотрена уплата государственной пошлины по заявлениям об
обеспечении исполнения судебных актов, в том числе определения об обеспечении иска.

3. Часть 2 комментируемой статьи предусматривается наложение судебного штрафа за
неисполнение определения об обеспечении иска. Судебный штраф может быть наложен на любой
стадии арбитражного процесса, включая подготовку дела к судебному разбирательству.



194

Наложение штрафа должно осуществляться в судебном заседании в порядке, предусмотренном
ст. 120 АПК РФ. Штраф может быть наложен как в отношении ответчика, так и в отношении других
лиц, на которых возложена обязанность применения обеспечительных мер (например, банк,
обслуживающий ответчика, органы по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним).

4. Комментируемая статья предусматривает выдачу исполнительного листа лишь в
отношении определения об обеспечении иска, но не при отмене мер обеспечения иска (ст. 97 АПК
РФ). Отмена или замена мер обеспечения иска также должны осуществляться по правилам
исполнительного производства, несмотря на то, что законодатель не говорит о выдаче отдельного
исполнительного листа в случае отмены или замены мер обеспечения иска.

Согласно ст. 27 Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнительное
производство оканчивается фактическим исполнением исполнительного документа. Судебный
пристав-исполнитель, получив исполнительный лист арбитражного суда, например о наложении
ареста на имущество должника, налагает такой арест, тем самым выполняет все предписания
исполнительного листа и может окончить производство по делу. Однако далее при вынесении
арбитражным судом определения об отмене меры обеспечения иска без выдачи исполнительного
листа невозможно исполнить судебный акт (определение суда не является исполнительным
документом) <1>.

--------------------------------
<1> Решетникова И.В., Семенова А.В., Царегородцева Е.А. Комментарий судебных ошибок в

практике применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации / Под ред.
И.В. Решетниковой. М.: Норма, 2006.

5. Исполнение отдельных видов обеспечительных мер имеет определенную специфику,
устанавливаемую прежде всего Федеральным законом "Об исполнительном производстве", а
также другими нормативными правовыми актами. Так, в соответствии с письмом Центрального
банка РФ от 17 октября 1998 г. N 293-Т "О порядке исполнения определений судов об обеспечении
исков в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на корреспондентских счетах
ответчиков - кредитных организаций" в целях обеспечения иска суд по заявлению лица,
участвующего в деле, вправе принять обеспечительные меры, в частности наложить арест на
принадлежащие ответчику - кредитной организации денежные средства, находящиеся на
корреспондентских счетах в РКЦБ РФ.

При исполнении определения об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные
средства, находящиеся на корреспондентском счете ответчика - кредитной организации, следует
иметь в виду, что арест налагается не на его корреспондентские счета, а на имеющиеся на счетах
средства в пределах заявленной суммы иска. Кроме того, не может быть наложен арест на суммы,
которые в будущем поступят на корреспондентский счет ответчика.

Таким образом, вынесение определения суда об обеспечении иска в виде наложения ареста
на денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете ответчика - кредитной
организации, не влечет за собой приостановления приходных и расходных операций по данному
счету в отношении средств, на которые арест не налагался.

6. Важную роль в исполнении определения об обеспечении иска при применении конкретных
обеспечительных мер имеют действия судебного пристава. Так, например, согласно п. 2 ст. 51
Федерального закона "Об исполнительном производстве" при аресте имущества должника
судебный пристав в каждом конкретном случае определяет виды, объемы и сроки ограничения
пользования и распоряжения имуществом с учетом его свойств, значимости для собственника или
владельца, хозяйственного, бытового или иного использования и других факторов. В то же время
судебный пристав не должен подменять суд и выходить за рамки своей компетенции.

Так, при рассмотрении жалобы акционера на решение совета директоров закрытого
акционерного общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по
требованию этого акционера в связи с арестом принадлежащих ему акций по определению
арбитражного суда в порядке принятия мер по обеспечению иска суд удовлетворил иск по
следующим основаниям. Согласно п. 2 ст. 51 Федерального закона "Об исполнительном
производстве" арест имущества должника означает запрет распоряжаться им, а при
необходимости - ограничение права пользования имуществом, его изъятие или передачу на
хранение. В соответствии с п. 2 ст. 51 Закона об исполнительном производстве при аресте
имущества должника в целях обращения на него взыскания виды, объемы и сроки ограничения
права пользования арестованным имуществом определяются судебным приставом-исполнителем
в каждом конкретном случае с учетом свойств имущества, значимости его для собственника или
владельца, хозяйственного, бытового или иного использования и других факторов.

Поскольку арест на акции был наложен арбитражным судом в порядке принятия мер по
обеспечению иска на основании ст. ст. 90 и 91 АПК РФ, то и ограничение права ответчика -
владельца арестованных акций пользоваться правами, ими удостоверенными (виды, объемы и
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сроки ограничения), могло быть при необходимости установлено только самим арбитражным
судом. Арбитражный суд был вправе установить ограничения либо непосредственно в рамках
наложенного на акции ареста, либо в качестве отдельной самостоятельной обеспечительной
меры. Такие ограничения судом не были введены, поэтому наложенный им на акции арест
представлял собой лишь запрет их владельцу распоряжаться ими. Кроме того, при введении
судом ограничений на осуществление акционером каких-либо из прав, удостоверенных
арестованными акциями, не мог быть установлен запрет на созыв общего собрания акционеров,
так как подобная мера препятствовала бы осуществлению деятельности высшего органа
управления акционерного общества <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 24 июля 2003 г. N 72 "Обзор

практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с
обращением ценных бумаг" // Вестник ВАС РФ. 2003. N 9.

7. Часть 3 комментируемой статьи предусматривает основание для отмены
обеспечительных мер, что логичнее вписывается в нормы ст. 97 АПК РФ. Определение суда об
отмене обеспечительных мер так же подлежит исполнению судебным приставом и может быть
обжаловано. Под банковской гарантией понимается способ обеспечения исполнения
обязательства, в силу которого банк, иное кредитное учреждение или страховая организация
(гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить
кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом
обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее
уплате (ст. 368 ГК РФ). Под поручительством понимается такой способ обеспечения исполнения
обязательства, при котором поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за
исполнение последним его обязательства полностью или в части (ст. 361 ГК РФ).

К другим видам финансового обеспечения можно отнести, например, вексель, залог,
финансирование под уступку денежного требования (ст. 824 ГК РФ) и др.

8. Согласно ч. 4 комментируемой статьи принятие решения об удовлетворении иска еще не
является основанием для отмены обеспечения иска. Обеспечительные меры должны быть
прекращены с момента фактического исполнения судебного акта. Наложение ареста на
имущество, в том числе на денежные средства, не должно ограничивать судебного пристава в
удовлетворении иска за счет этого имущества. Так, индивидуальный предприниматель обратился
в арбитражный суд с заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя
об окончании исполнительного производства и его действий по возврату исполнительного листа
арбитражного суда без исполнения. Судебный пристав-исполнитель в судебном заседании
пояснил, что на основании первого исполнительного листа арбитражного суда в целях
обеспечения иска им был наложен арест на имущество должника. Во втором исполнительном
листе, выданном на основании решения арбитражного суда о взыскании с ответчика долга в
пользу истца, не указано, что взыскание может быть произведено за счет имущества,
арестованного в порядке обеспечения иска, поэтому он был лишен возможности обратить
взыскание на это имущество. В процессе исполнения решения суда судебным приставом-
исполнителем были направлены запросы в организации, обладающие информацией о наличии
имущества у должника, от которых получен ответ об отсутствии у него имущества, кроме
арестованного в порядке обеспечения иска. На основании проверок и ответов организаций, а
также с учетом подп. 3 п. 1 ст. 27 Закона об исполнительном производстве судебным приставом-
исполнителем было вынесено постановление об окончании исполнительного производства,
исполнительный лист возвращен взыскателю вместе с актом о невозможности взыскания с
должника присужденной судом суммы.

Арбитражный суд принял решение о признании незаконным постановления судебного
пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства и обязал его принять
предусмотренные исполнительным законодательством меры по исполнению судебного акта:
произвести взыскание за счет имущества, на которое наложен арест в целях обеспечения иска,
если у должника не будет обнаружено денежных средств. В решении об удовлетворении
имущественного иска не требуется указывать на обращение взыскания на арестованное
имущество должника <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 21 июня 2004 г. N 77 "Обзор

практики рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами-исполнителями
судебных актов арбитражных судов" // Вестник ВАС РФ. 2004. N 8.

9. Часть 6 комментируемой статьи устанавливает подсудность споров о возмещении
убытков, причиненных неисполнением определения арбитражного суда. В п. 5 письма ВАС РФ от
20 января 1993 г. N С-13/ОП-20 "Об отдельных решениях, принятых на совещаниях по судебно-
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арбитражной практике" <1> отмечалось, что взыскание убытков, причиненных истцу
неисполнением ответчиком определения арбитражного суда об обеспечении иска, по существу
является элементом основного дела, по которому были приняты меры по обеспечению иска. К
требованиям о возмещении таких убытков не могут применяться общие правила о взыскании
убытков, в том числе касающиеся предъявления претензий и уплаты госпошлины. Требования о
взыскании убытков рассматриваются тем же судом, которым вынесено решение по основному
иску.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1993. N 3.

Ответчиками по иску о возмещении убытков, причиненных неисполнением определения
арбитражного суда об обеспечении иска, могут быть:

1) другая сторона процесса, не исполнившая определение;
2) организации либо лица, по вине которых не было исполнено определение об обеспечении

иска, в том числе государственные и муниципальные органы (органы по регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним).

Статья 97. Отмена обеспечения иска арбитражным судом

Комментарий к статье 97

1. Отмена обеспечения иска осуществляется в судебном заседании. Инициатором отмены
могут быть лица, участвующие в деле, а также другие заинтересованные лица, чьи права и
законные интересы нарушены применением обеспечительных мер. Главой 25.3 НК РФ не
предусмотрена уплата государственной пошлины при заявлении ходатайств об отмене
обеспечения иска.

Отмена обеспечения иска может иметь место в случае разрешения спора, отказа истца от
иска, признания ответчиком исковых требований и по другим причинам. Приостановление
производства не влечет обязанности арбитражного суда отменить обеспечительные меры.

Необходимо отметить, что арбитражное процессуальное законодательство не наделяет
арбитражные суды первой и апелляционной инстанций правом приостанавливать действия
определений суда о принятии обеспечительных мер, что подтверждается и судебной практикой.
Так, Постановлением ФАС Поволжского округа от 12 июля 2005 г. N А06-521-3/05 при проверке
законности применения обеспечения морского требования компании "Trans-Management Ltd" к
компании "Glyde Maritime Agency Ltd" на сумму 211204,25 долл. США путем наложения ареста на
т/х "Карат", местонахождение в настоящий момент - акватория "Волга-порт", г. Астрахань, запрета
капитану т/х "Карат" оставлять рейд акватории г. Астрахани суд кассационной инстанции отменил
определение о приостановлении действий предварительных обеспечительных мер.
Предварительные обеспечительные меры могут быть отменены арбитражным судом по
основаниям, предусмотренным ст. 97, ч. 8 ст. 99 АПК РФ. Арбитражное процессуальное
законодательство не наделяет арбитражные суды первой и апелляционной инстанций правом
приостанавливать действия определений суда о принятии обеспечительных мер. Напротив, даже
подача жалобы на такие судебные акты не приостанавливает их исполнение, в ином случае
утрачивается цель их принятия.

Отмена обеспечительных мер может быть совершена до принятия решения. Основанием
для отмены обеспечения иска является отпадение обстоятельств, предусмотренных ч. 2 ст. 90
АПК РФ. Данные нормы применяются и в отношении предварительных обеспечительных мер, в
том числе до принятия искового заявления. Так, арбитражный суд субъекта РФ удовлетворил
ходатайство российской компании-судовладельца о применении предварительных
обеспечительных мер в виде ареста судна иностранного судовладельца, находящегося в порту
Российской Федерации, заявленное на основании морского требования, возникшего из
столкновения одного из судов иностранного судовладельца с судном заявителя в соответствии с
нормами Международной конвенции об унификации некоторых правил, касающихся ареста
морских судов (Брюссель, 10 мая 1952 г.), гл. XXIII Кодекса торгового мореплавания Российской
Федерации от 31 марта 1999 г., гл. 8 АПК РФ.

Удовлетворяя ходатайство, арбитражный суд обязал заявителя предъявить иск по существу
спора в течение 10 дней. На третий день действия предварительных обеспечительных мер
заявитель (российская компания) обратился в арбитражный суд, применивший предварительные
обеспечительные меры, с ходатайством об их отмене в порядке, предусмотренном ст. 97 АПК РФ,
так как стороны достигли примирения в соответствии с ч. 2 ст. 138 АПК РФ, поскольку иностранный
должник компенсировал ущерб в добровольном порядке после применения обеспечительных мер.
В результате примирения отпали основания для сохранения в силе предварительных
обеспечительных мер.



197

2. При принятии решения арбитражный суд решает вопросы о сохранении действия мер по
обеспечению иска или об отмене обеспечения иска согласно ч. 2 ст. 168 АПК РФ.

В том случае, если суд не решил вопрос об отмене обеспечительных мер, при вступлении в
законную силу решения суда об отказе в иске эти меры должны быть отменены. Отмена указанных
мер может быть осуществлена также после исполнения решения суда об удовлетворении иска.
Отмена мер об обеспечении иска осуществляется в результате проведения судебного заседания,
по окончании которого выносится определение об отмене обеспечительных мер.

Согласно абз. 2 ч. 4 комментируемой статьи суд должен не позднее следующего дня
уведомить об отмене обеспечительных мер соответствующие организации, обеспечивающие
применение обеспечительных мер, например органы по регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, органы по регистрации автотранспортных средств и др.

Лица, участвующие в деле, могут обжаловать определение суда об отмене мер по
обеспечению иска. Прокурор может обжаловать определение в том случае, если дело было
возбуждено по инициативе прокурора.

Подача жалобы приостанавливает исполнение определения об отмене обеспечения иска.
Исполнение указанного определения производится после истечения срока для подачи жалобы
(один месяц) или рассмотрения жалобы вышестоящим судом и отказа в ее удовлетворении.

Вопрос об отмене обеспечения иска рассматривается в заседании арбитражного суда,
неявка на которое лиц, участвующих в деле, не препятствует его проведению.

3. Арбитражный суд не ограничен в праве частично отменить обеспечение иска, например о
снятии ареста с части арестованного имущества или денежных средств. В случае удовлетворения
такого заявления меры обеспечения иска сохраняются в отношении оставшейся части имущества,
а с другой части арест снимается.

4. Часть 6 комментируемой статьи предусматривает возможность заявителя повторно
обратиться в суд с ходатайством об отмене обеспечения иска при появлении новых
обстоятельств, обосновывающих необходимость отмены обеспечения иска. Так, Определением от
12 ноября 2004 г. арбитражным судом удовлетворено заявление МИМНС РФ N 44 по г. Москве об
обеспечении иска МИМНС РФ N 44 по г. Москве о взыскании налога, пени и штрафа по делу N
А40-51744/04-109-496; ОАО АКБ "Российский капитал" запрещено отчуждать, обременять,
распоряжаться любыми способами принадлежащим ему имуществом, ссылаясь на ст. ст. 90 - 93
АПК РФ. Определением от 26 ноября 2004 г. ходатайство ОАО АКБ "Российский капитал" об
отмене обеспечительных мер по определению от 12 ноября 2004 г. оставлено без удовлетворения
со ссылкой на законность и обоснованность определения суда от 12 ноября 2004 г.

Однако, как выяснилось при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции, наложение
запрета на отчуждение имущества банка вдвое превысило сумму иска, что подтверждается
справкой анализа банковских счетов банка. Однако, как отмечается в Постановлении ФАС
Московского округа от 2 марта 2005 г. N КА-А40/1246-05, Определение от 26 ноября 2004 г. отмене
не подлежит, поскольку данный отказ в силу п. 6 ст. 97 АПК РФ не препятствует повторному
обращению с таким же ходатайством при появлении новых обстоятельств, обосновывающих
необходимость отмены обеспечения иска.

Статья 98. Возмещение убытков, причиненных обеспечением иска

Комментарий к статье 98

1. Требование ответчика о возмещении убытков, причиненных мерами по обеспечению иска,
может быть предъявлено не только к истцу, но и к третьим лицам в том случае, если меры по
обеспечению иска были приняты по их просьбе. Возмещение убытков не производится, если
обеспечение иска было произведено по инициативе прокурора или государственных,
муниципальных органов.

Возмещение убытков возможно в тех случаях, когда арбитражный суд принимает решение
об отказе в удовлетворении иска полностью или в части. При этом ответчик вправе заявить, в
свою очередь, ходатайство об обеспечении иска о возмещении убытков, причиненных
обеспечением иска, за счет средств встречного обеспечения по предыдущему делу до тех пор,
пока определение о встречном обеспечении не было отменено арбитражным судом в
соответствии со ст. 94 АПК РФ.

2. При рассмотрении иска о возмещении убытков необходимо учитывать возможность
обжалования судебного акта об отказе в удовлетворении иска. Если после подачи иска о
взыскании убытков решение по первоначальному иску будет отменено и дело будет направлено
на новое рассмотрение, то суд, рассматривающий дело о взыскании убытков, обязан
приостановить производство по делу. Если решение по первоначальному иску будет отменено и
первоначальный иск будет удовлетворен, то в иске в возмещении убытков будет отказано.
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3. При разрешении спора арбитражный суд должен определить размер причиненных убытков
и их взаимосвязь с обеспечительными мерами. Убытки должны возникнуть в период действия
обеспечительных мер (например, убытки в связи с невозможностью продажи имущества в период
действия ареста или запрета на распоряжение им). Если же эти убытки вызваны
обстоятельствами, имевшими место ранее или позднее этого периода, то они взысканию не
подлежат.

Убытки, согласно ст. 15 ГК РФ, включают в себя расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрату или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо
получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено
(упущенная выгода). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо,
право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной
выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Не подлежат включению в сумму упущенной выгоды налоги, поскольку налоги должны
перечисляться в бюджет и неполученной прибылью не являются. При определении размера
убытков может быть использована Временная методика определения размера ущерба (убытков),
причиненного нарушениями хозяйственных договоров" <1>.

--------------------------------
<1> Приложение к письму Госарбитража СССР от 28 декабря 1990 г. N С-12/НА-225) //

Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1991. N 8.

Статья 99. Предварительные обеспечительные меры

Комментарий к статье 99

1. Комментируемая статья является абсолютно новой в российском арбитражном процессе.
ГПК 2002 г. не содержит норм о предварительных обеспечительных мерах.

Разъяснения относительно применения норм комментируемой статьи даны в Постановлении
Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", в Постановлении
Пленума ВАС РФ от 9 июля 2003 г. N 11 "О практике рассмотрения арбитражными судами
заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания
акционеров", в информационном письме Президиума ВАС РФ от 7 июля 2004 г. N 78 "Обзор
практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер".

2. Сущность предварительных обеспечительных мер состоит в обеспечении исполнения
судебного акта по делу, которое еще не возбуждено арбитражным судом и для возбуждения
которого еще нет основания (иск еще не предъявлен). В зарубежной практике данные меры
весьма распространены по искам, связанным с контрафактной продукцией, арестом морских судов
и т.п.

Российская Федерация является участником многих конвенций, в том числе определяющих
процессуальные особенности предварительных обеспечительных мер, положения которых
должны быть учтены во внутреннем законодательстве; в частности, Федеральным законом от 6
января 1999 г. N 13-ФЗ Россия присоединилась к Международной конвенции об унификации
некоторых правил, касающихся ареста морских судов (Брюссель, 1952 г.). Кроме того, Российская
Федерация в целях вступления в ВТО должна имплементировать в действующее
законодательство положения Соглашения ТРИПС, направленные на обеспечение защиты прав
интеллектуальной собственности. В соответствии с ч. III Соглашения следует закрепить
правоприменительные процедуры, позволяющие эффективно противодействовать любому
нарушению прав интеллектуальной собственности, включая срочные предотвращения нарушений,
а также сдерживающие их средства защиты. Соглашение предусматривает отдельные требования
к процедурам защиты прав, а именно то, что они не должны быть излишне сложными или
дорогостоящими, приводить к необоснованному увеличению сроков или неоправданным
задержкам.

В целях приведения процессуального законодательства в соответствие с положениями
ТРИПС наряду с возможностью применения судом традиционных мер, направленных на
обеспечение иска, комментируемая статья предусматривает применение предварительных
обеспечительных мер, которые необходимы в том числе для защиты правообладателей при
обнаружении распространяемых нарушителями контрафактных произведений. Поскольку для
предъявления иска необходимы определенные документы, оплата государственной пошлины и
выполнение иных формальностей, то нарушитель за это время может скрыть контрафактные
экземпляры, принять иные меры, связанные с невозможностью применения в дальнейшем
обеспечительных мер, исполнения решения суда, либо продолжать осуществлять контрафактную
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деятельность. В связи с этим для авторов и иных правообладателей очень важно как можно
быстрее применить к нарушителю запрещающие меры.

3. Предварительные обеспечительные меры имеют следующие особенности по сравнению с
обеспечительными мерами, принимаемыми после подачи иска:

момент обращения с заявлением о применении предварительных мер (до предъявления
иска). Предварительные обеспечительные меры должны носить временный характер и
связываться с необходимостью подачи иска в компетентный суд;

обязанность заявителя представить в арбитражный суд документ, подтверждающий
произведенное встречное обеспечение в размере указанной в заявлении суммы обеспечения
имущественных интересов вместе с заявлением о принятии предварительных обеспечительных
мер;

последствия, предусмотренные ч. 4 ст. 93 АПК РФ, согласно которой в обеспечении иска не
может быть отказано, если лицо представило встречное обеспечение, не наступают;

подача заявления о принятии предварительных обеспечительных мер не прерывает течения
срока исковой давности (ст. 203 ГК РФ);

специальные правила о подсудности. Заявление об обеспечении имущественных интересов
подается в арбитражный суд по месту нахождения заявителя, либо по месту нахождения
денежных средств или иного имущества, в отношении которых заявитель ходатайствует о
принятии мер по обеспечению имущественных интересов, либо по месту нарушения прав
заявителя.

4. Основания применения предварительных обеспечительных мер определены в ч. 2 ст. 90
АПК РФ: если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение
судебного акта, в том числе тогда, когда исполнение судебного акта предполагается за пределами
Российской Федерации, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба
заявителю. Перечень оснований является исчерпывающим.

В п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" отмечается, что предварительные обеспечительные меры применяются по заявлению
организации или гражданина лишь в случае представления доказательств наличия у них
имущественных требований. Такими доказательствами могут быть, в частности, сведения о
регистрации права собственности, коммерческий контракт, выписки из лицевого счета о
перечислении денежных средств и т.д. Заявления, которые не содержат требований
имущественного характера, не могут сопровождаться предварительными обеспечительными
мерами.

5. Согласно ч. 6 комментируемой статьи в отношении предварительных обеспечительных
мер применяются положения ч. 2 ст. 94 АПК РФ, согласно которой встречное обеспечение может
быть предоставлено также ответчиком взамен мер по обеспечению иска о взыскании денежной
суммы путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере
требований истца.

Определением арбитражного суда субъекта РФ было удовлетворено заявление российского
торгового порта о применении предварительных обеспечительных мер по морскому требованию в
форме ареста теплохода, принадлежащего иностранному судовладельцу. Должник обратился в
соответствии с ч. 6 ст. 99 АПК РФ в арбитражный суд, вынесший определение о применении
предварительных обеспечительных мер, с ходатайством о снятии ареста с судна в связи с
предоставлением им встречного обеспечения в форме внесения денежных средств на депозитный
счет арбитражного суда. При рассмотрении заявленного ходатайства арбитражный суд учел, что
встречное обеспечение предоставлено в установленной законом форме и в достаточном размере,
и на основании ч. 2 ст. 94 АПК РФ удовлетворил заявление о снятии ареста с теплохода <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 12 информационного письма Президиума ВАС РФ от 7 июля 2004 г. N 78 "Обзор

практики применения арбитражными судами предварительных обеспечительных мер".

6. Подсудность рассматриваемой категории заявлений определяется по выбору заявителя.
Заявление о принятии предварительных обеспечительных мер в силу ч. 3 ст. 99 АПК РФ подается
в арбитражный суд:

- по месту нахождения заявителя;
- по месту нахождения денежных средств или иного имущества, в отношении которых

заявитель ходатайствует о принятии указанных мер;
- по месту нарушения прав заявителя.
В то же время, как отмечается в п. 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 7

июля 2004 г. N 78 "Обзор практики применения арбитражными судами предварительных
обеспечительных мер", арбитражный суд вправе отказать в применении предварительных
обеспечительных мер, если их осуществление иным компетентным судом в соответствии с ч. 3 ст.
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99 АПК РФ более эффективно. Государственное предприятие обратилось в арбитражный суд с
заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер в форме ареста продукции
общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в ином субъекте РФ. По мнению
заявителя, продукция общества маркирована товарными знаками, зарегистрированными на его
имя, что является нарушением его исключительного права на товарный знак. Арбитражный суд
субъекта РФ по месту нахождения заявителя отказал в удовлетворении заявления о применении
предварительных обеспечительных мер. В данном случае суд по месту нахождения заявителя не
может обеспечить максимальную эффективность предварительных обеспечительных мер, в том
числе их быструю реализацию. Заявитель не представил доказательства того, что его прибытие в
суд по месту нахождения имущества должника или месту нарушения его прав в короткие сроки
затруднительно (тяжелое имущественное положение, большое расстояние и т.п.). В целях
эффективной реализации обеспечительных мер в отношении рассматриваемых требований
целесообразнее предъявление ходатайства о применении предварительных обеспечительных
мер по месту нарушения прав заявителя (территория субъекта РФ, на которой распространялась
контрафактная продукция), так как истребуемую обеспечительную меру (арест контрафактной
продукции) эффективнее реализовать в суде по месту нарушения прав заявителя. В такой
ситуации арбитражный суд, принимая решение о предварительных обеспечительных мерах, имеет
возможность получить доказательства распространения контрафактной продукции на
региональном рынке.

Арбитражный суд сослался на п. 13 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 9 декабря 2002 г. N 11, указавшего, что подача заявления об обеспечении имущественных
интересов по месту нахождения заявителя может быть обусловлена необходимостью применения
конкретных предварительных обеспечительных мер, когда их непринятие может повлечь за собой
неустранимые последствия для заявителя, а также то, что арбитражный суд вправе отказать в
удовлетворении заявления об обеспечении имущественных интересов, поданного по месту
нахождения заявителя, если известно место нахождения должника либо его имущества или
денежных средств, в отношении которых заявитель ходатайствует о принятии предварительных
обеспечительных мер.

7. Определяя подсудность в соответствии с ч. 3 комментируемой статьи, следует учитывать,
как отмечает Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, характер обеспечиваемого требования,
вид истребуемой меры, ее исполнимость в рамках компетенции данного суда, а также период
времени, необходимый для реализации ходатайства о предварительных обеспечительных мерах в
ином компетентном суде. Так, гражданин обратился в арбитражный суд субъекта РФ по месту
своего жительства с заявлением о применении предварительных обеспечительных мер в виде
наложения ареста на обыкновенные именные акции закрытого акционерного общества,
расположенного в ином субъекте РФ, а также запрета открытому акционерному обществу, которое
являлось акционером указанного закрытого акционерного общества, заключать в отношении
данных акций договоры купли-продажи, дарения и иные сделки, предусмотренные гражданским
законодательством России. В обоснование ходатайства заявитель указал на свое намерение в
будущем обратиться с иском о переводе на него прав и обязанностей открытого акционерного
общества по договору купли-продажи 16303 штук обыкновенных именных акций. Пользование и
распоряжение данным обществом этими акциями может повлечь причинение значительного
ущерба заявителю, а также сделать невозможным или затруднительным исполнение решения по
существу спора. Поскольку ценные бумаги являются быстро- и высоколиквидным имуществом и
ответчики могут принять меры по отчуждению акций, срочные обеспечительные меры крайне
необходимы. Обращение в суд по месту своего жительства ответчик обосновал тем, что проезд в
иной компетентный суд, предусмотренный ч. 3 ст. 99 АПК РФ, потребует определенного времени,
поэтому предварительные обеспечительные меры могут оказаться неэффективными.
Арбитражный суд удовлетворил ходатайство о применении предварительных обеспечительных
мер <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 7 июля 2004 г. N 78.

8. По смыслу ч. 4 комментируемой статьи встречное обеспечение является обязательным
условием реализации организацией или гражданином права на обращение в суд с заявлением о
принятии предварительных обеспечительных мер, направленных на обеспечение имущественных
интересов заявителя до предъявления иска, и никак не связано с разрешением этого заявления по
существу. Поэтому при отсутствии оснований, предусмотренных ст. 90 АПК РФ, арбитражный суд
вправе отказать в удовлетворении ходатайства.

9. В соответствии с ч. 5 комментируемой статьи в определении об обеспечении
имущественных интересов суд устанавливает срок, не превышающий 15 дней со дня вынесения
определения, для подачи искового заявления по требованию, в связи с которым судом были
приняты меры по обеспечению имущественных интересов заявителя. Если по его истечении
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заявителем не представлены доказательства подачи искового заявления в суд, арбитражный суд,
третейский суд или в иной суд, то арбитражный суд, вынесший определение об обеспечении
имущественных интересов, отменяет предварительные обеспечительные меры. Доказательством
подачи искового заявления может быть копия судебного акта соответствующего суда о принятии
искового заявления к производству или отметка этого суда на копии искового заявления,
поданного в суд.

10. Определение о применении предварительных обеспечительных мер может быть
обжаловано, причем не только должником, но и любым другим лицом, права и интересы которого
затрагиваются указанным судебным актом. Так, российская судостроительная компания
обратилась в арбитражный суд субъекта РФ с ходатайством о применении предварительных
обеспечительных мер в виде ареста иностранного судна, находящегося в морском торговом порту,
расположенном в субъекте РФ, в обеспечение морского требования, возникшего из контракта на
ремонт судна, заключенного компанией и норвежской фирмой А. Определением суда ходатайство
было удовлетворено. Другая норвежская фирма S подала апелляционную жалобу с просьбой об
отмене обеспечительных мер со ссылкой на то, что она является единственным собственником
судна и принятый судебный акт нарушает ее права и законные интересы. Президиум Высшего
Арбитражного Суда РФ определение арбитражного суда о наложении ареста на судно отменил по
следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 3 Международной конвенции об унификации некоторых правил,
касающихся ареста морских судов (Брюссель, 10 мая 1952 г.), лицо, имеющее морское
требование, может арестовать конкретное судно, в отношении которого возникло данное
требование, или любое другое судно, принадлежащее лицу, которое на момент возникновения
морского требования было собственником конкретного судна. Как указано в п. 4 ст. 3 Конвенции, в
случае фрахтования судна с передачей полного управления им, когда фрахтователь
самостоятельно отвечает по морскому требованию, относящемуся к этому судну, истец может
наложить арест на данное судно или на любое другое судно, принадлежащее такому
фрахтователю, с соблюдением постановлений настоящей Конвенции, но никакое другое судно,
принадлежащее зарегистрированному собственнику, не может быть подвергнуто аресту в силу
этого морского требования. Таким образом, Конвенция предусматривает возможность ареста
иного судна, нежели судна, в отношении которого возникло морское требование, только у двух
субъектов: собственника и фрахтователя. Согласно материалам дела владельцем судна,
зарегистрированного в регистре торгового флота Гибралтара, значится фирма S <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 15 информационного письма Президиума ВАС РФ от 7 июля 2004 г. N 78.

11. Согласно ч. 7 настоящей статьи исковое заявление подается заявителем в арбитражный
суд, который вынес определение об обеспечении имущественных интересов, или в иной суд. При
этом следует иметь в виду, что исковое заявление подается в арбитражный суд, который вынес
определение об обеспечении имущественных интересов, только в случаях, когда дело подсудно
этому арбитражному суду в соответствии с положениями § 2 гл. 4 АПК РФ, если иное не
предусмотрено международным договором <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11.

12. Сторона, не участвовавшая в судебном заседании по поводу применения
обеспечительных мер, может ходатайствовать в суде о снятии или замене этих мер. В том случае,
если исковое производство по требованию, обеспеченному в предварительном порядке, не начато
в установленный судом срок, обеспечение подлежит отмене по заявлению заинтересованной
стороны.

13. Часть 9 комментируемой статьи определяет последствия подачи искового заявления в
части трансформации предварительных обеспечительных мер в меры по обеспечению иска. Так, в
исковом заявлении истец сформулировал ходатайство о применении мер по обеспечению иска,
аналогичных предварительным обеспечительным мерам, примененным ранее. Отказывая в
удовлетворении заявления об обеспечении иска, арбитражный суд сослался на ч. 9 ст. 99 АПК РФ,
согласно которой в случае подачи заявителем искового заявления по требованию, в связи с
которым арбитражным судом приняты меры по обеспечению имущественных интересов
заявителя, эти меры действуют как меры по обеспечению иска. До начала процесса по существу
спора требования заявителя представляют собой лишь его имущественные интересы, так как
процесс по существу спора еще не возбужден. По смыслу закона трансформация
предварительных обеспечительных мер в меры по обеспечению иска происходит автоматически,
поэтому вынесения арбитражным судом повторного определения об обеспечении иска не
требуется <1>.

--------------------------------
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<1> Пункт 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 7 июля 2004 г. N 78.

Статья 100. Обеспечение исполнения судебных актов

Комментарий к статье 100

Согласно ч. 1 ст. 15 АПК РФ арбитражный суд принимает судебные акты в форме решения,
постановления, определения (о видах судебных актов см. комментарий к ст. 15).

В соответствии с ч. 2 ст. 168 АПК РФ при принятии решения арбитражный суд рассматривает
вопросы о сохранении действия мер по обеспечению иска или об отмене обеспечения иска либо
об обеспечении исполнения решения. Кроме того, согласно ч. 7 ст. 182 АПК РФ арбитражный суд
по заявлению лиц, участвующих в деле, может принять меры по обеспечению исполнения
решения, не обращенного к немедленному исполнению, по правилам, предусмотренным гл. 8
настоящего Кодекса. В том случае, если суд не решает вопрос об обеспечении исполнения
решения, то исполнение производится судебным приставом в рамках исполнительного
производства в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве".

Налоговый кодекс РФ не устанавливает государственную пошлину в отношении заявлений
об обеспечении исполнения судебных актов.

В том случае, если арбитражный суд принял меры по обеспечению исполнения решения, на
это указывается в резолютивной части решения. Вопрос об обеспечении исполнения судебного
акта может быть поставлен не только при вынесении решения судом первой инстанции, но и при
рассмотрении дела в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях.

При рассмотрении иска государственного учреждения культуры - Приморского краевого
центра народной культуры к общественной организации "Федерация профсоюзов Приморского
края" о признании незаконными действий ответчика по изъятию из оперативного управления истца
части здания суд удовлетворил ходатайство об обеспечении исполнения решения с требованием
запретить ООО "Творчество" передавать в аренду нежилые помещения. Ответчик обжаловал
указанное определение, ссылаясь на то, что суд принял обеспечительные меры после принятия
решения по делу, тем самым вышел за пределы заявленных исковых требований. Однако суд
кассационной инстанции определение не оставил в силе, поскольку обеспечительные меры
допускаются на любой стадии арбитражного процесса, если непринятие этих мер может
затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а согласно ст. 100 АПК РФ
правила об обеспечении иска, предусмотренные гл. 8 Кодекса, применяются при обеспечении
исполнения судебных актов <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Дальневосточного округа от 24 января 2006 г. N Ф03-А51/05-1/4545.

Глава 9. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Статья 101. Состав судебных расходов

Комментарий к статье 101

1. Нормы гл. 9 АПК РФ о судебных расходах применяются при производстве в арбитражном
суде любой инстанции и при рассмотрении любых дел по всем видам производства в
арбитражном процессе.

Комментируемая статья определяет состав судебных расходов, включающих в себя
государственную пошлину и судебные издержки, и не определяет понятия судебных расходов в
арбитражном процессе. В целом судебные расходы можно определить как денежные суммы,
оплачиваемые лицами, участвующими в деле, или относимые на счет средств федерального
бюджета в связи с производством по делу в арбитражном суде.

2. Понятие государственной пошлины содержится в ст. 333.16 НК РФ. В соответствии с
нормативной дефиницией государственная пошлина - это сбор, взимаемый с лиц, указанных в ст.
333.17 НК РФ, при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления,
иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с
законодательными актами РФ, законодательными актами субъектов РФ и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц
юридически значимых действий, предусмотренных гл. 25.3 НК РФ, за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации.

Это широкое понятие государственной пошлины, поскольку она уплачивается не только при
обращении в арбитражный суд, но и при обращении в иные юрисдикционные органы.

Поскольку государственная пошлина является разновидностью сбора, нормы о порядке ее
уплаты, о размерах (ставках), о плательщиках государственной пошлины, об основаниях
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предоставления отсрочки и рассрочки ее уплаты и т.д. устанавливаются законодательством о
налогах и сборах (гл. 25.3 НК РФ). Ряд вопросов уплаты государственной пошлины разъяснены в
информационном письме Президиума ВАС РФ от 25 мая 2005 г. N 91 "О некоторых вопросах
применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации" <1>
(далее - информационное письмо Президиума ВАС РФ N 91) и в иных информационных письмах
высшей судебной инстанции в системе арбитражных судов.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 7.

Институт государственной пошлины имеет экономическое и правовое значение: с одной
стороны, государственная пошлина поступает в федеральный бюджет и частично покрывает те
расходы, которые ежегодно затрачиваются на финансирование судебной системы; с другой
стороны, необходимость уплаты государственной пошлины предотвращает необоснованное
заявление исковых требований, подачу апелляционных и кассационных жалоб. Одновременно
размеры государственной пошлины устанавливаются таким образом, чтобы не препятствовать
доступности правосудия.

3. Согласно ст. 106 АПК РФ в состав судебных издержек включаются:
1) денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям, переводчикам;
2) расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте;
3) расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь

(представителей);
4) другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением

дела в арбитражном суде.
Институт судебных издержек призван компенсировать иные (помимо государственной

пошлины) расходы, произведенные в ходе производства по делу, обеспечивает экономическую
заинтересованность экспертов, свидетелей и переводчиков в выполнении государственных
обязанностей.

Статья 102. Уплата государственной пошлины

Комментарий к статье 102

1. Комментируемая статья носит отсылочный характер, соответствующие вопросы
регулируются гл. 25.3 НК РФ.

2. В соответствии со ст. 333.17 НК РФ плательщиками государственной пошлины признаются
организации и физические лица. Указанные лица признаются плательщиками в случае, если они
самостоятельно обращаются за совершением юридически значимых действий или выступают
ответчиками в арбитражных судах и если при этом решение суда принято не в их пользу и истец
освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с настоящей главой. В силу подп.
2 п. 1 ст. 333.18 НК РФ ответчики уплачивают указанную в судебном акте государственную
пошлину в 10-дневный срок со дня вступления акта в законную силу.  В связи с этим
исполнительные листы на взыскание государственной пошлины с ответчиков выдаются по
истечении 10 дней после вступления судебного акта в законную силу при отсутствии в деле
информации о том, что государственная пошлина уплачена ее плательщиком добровольно <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 мая 2005 г. N 91.

В соответствии с положениями п. п. 1, 2 и 5 ст. 45, ст. 333.17 НК РФ плательщик
государственной пошлины обязан самостоятельно, т.е. от своего имени, уплатить ее в бюджет,
если иное не установлено законодательством о налогах и сборах. Уплата государственной
пошлины иным лицом за истца (заявителя) законодательством не предусмотрена <1>.

--------------------------------
<1> Там же. Пункт 18.

Иностранные организации, иностранные граждане и лица без гражданства уплачивают
государственную пошлину в порядке и размерах, которые установлены гл. 25.3 НК РФ
соответственно для организаций и физических лиц.

3. В соответствии со ст. 50 БК РФ государственная пошлина по делам, рассматриваемым
арбитражными судами, уплачивается в федеральный бюджет.

Если к исковому заявлению, иному заявлению, жалобе приложен документ,
подтверждающий уплату истцом, заявителем государственной пошлины не в федеральный
бюджет, арбитражный суд, исходя из ч. 1 ст. 128, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 280 АПК РФ, выносит
определение об оставлении искового заявления, иного заявления, жалобы без движения,
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указывая в нем срок, в течение которого плательщику следует представить документ,
подтверждающий уплату государственной пошлины в федеральный бюджет.

В определении об оставлении искового заявления, иного заявления, жалобы без движения
или в ином судебном акте может быть указано на возврат государственной пошлины, уплаченной
за рассмотрение дела в арбитражном суде не в федеральный бюджет.

При непредставлении истцом, заявителем в определенный арбитражным судом срок
документа, подтверждающего уплату государственной пошлины в установленных порядке и
размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайства о
предоставлении отсрочки, рассрочки, уменьшении размера государственной пошлины исковое
заявление, иное заявление, жалоба возвращаются в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 129, п. 5 ч. 1 ст.
264, п. 4 ч. 1 ст. 281 АПК РФ <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 мая 2005 г. N 91.

4. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины регулируются ст. 333.18 НК РФ.
Плательщики уплачивают государственную пошлину по общему правилу в следующие сроки:

1) при обращении в арбитражные суды - до подачи ходатайства, заявления, искового
заявления, жалобы (в том числе апелляционной, кассационной или надзорной);

2) плательщики, указанные в подп. 2 п. 2 ст. 333.17 НК РФ, - в 10-дневный срок со дня
вступления в законную силу решения суда;

3) при обращении за выдачей документов (их копий, дубликатов) - до выдачи документов (их
копий, дубликатов);

4) при обращении за совершением иных юридически значимых действий - до подачи
заявлений и (или) иных документов на совершение таких действий либо до подачи
соответствующих документов.

В случае если за совершением юридически значимого действия одновременно обратились
несколько плательщиков, не имеющих права на льготы, установленные гл. 25.3 НК РФ,
государственная пошлина уплачивается плательщиками в равных долях.

В случае если среди лиц, обратившихся за совершением юридически значимого действия,
одно лицо (несколько лиц) в соответствии с гл. 25.3 НК РФ освобождено (освобождены) от уплаты
государственной пошлины, размер государственной пошлины уменьшается пропорционально
количеству лиц, освобожденных от ее уплаты. При этом оставшаяся часть суммы государственной
пошлины уплачивается лицом (лицами), не освобожденным (не освобожденными) от уплаты
государственной пошлины.

Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически значимого
действия в наличной или безналичной форме.

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме
подтверждается платежным поручением с отметкой банка о его исполнении. Факт уплаты
государственной пошлины плательщиком в наличной форме подтверждается либо квитанцией
установленной формы, выдаваемой плательщику банком, либо квитанцией, выдаваемой
плательщику должностным лицом или кассой органа, в который производилась оплата, по форме,
установленной Министерством финансов РФ.

По доказательствам уплаты государственной пошлины имеется разъяснение ВАС РФ:
"Согласно пункту 3 статьи 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) факт
уплаты государственной пошлины в безналичной форме подтверждается платежным поручением
плательщика с отметкой банка о его исполнении.

В связи с этим (с учетом положений статьи 45 Кодекса) необходимо иметь в виду, что
доказательством уплаты государственной пошлины в безналичной форме является платежное
поручение, на котором проставлены в поле "Списано со счета плательщика" - дата списания
денежных средств со счета плательщика (при частичной оплате - дата последнего платежа), в
поле "Отметки банка" - штамп банка и подпись ответственного исполнителя (пункт 3.8 части 1
Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации, утвержденного указанием
Центрального банка Российской Федерации от 03.10.2002 N 2-П (с последующими изменениями)).

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме должен быть
подтвержден документами, перечисленными в абзаце третьем пункта 3 статьи 333.18 Кодекса.

При наличии упомянутых доказательств, подтверждающих уплату в федеральный бюджет
государственной пошлины за рассмотрение дела в арбитражном суде, исковое заявление, иное
заявление, жалоба принимаются к рассмотрению" <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 мая 2005 г. N 91.

Согласно положениям гл. 25.3 НК РФ размеры государственной пошлины установлены в
рублях и ее уплата также должна производиться в рублях. В соответствии с п. 16
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информационного письма Президиума ВАС РФ от 4 ноября 2002 г. N 70 "О применении
арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации" при
взыскании в судебном порядке долга в иностранной валюте либо выраженного в иностранной
валюте или условных денежных единицах по правилам п. 2 ст. 317 ГК РФ, а равно начисленных
неустойки и (или) процентов цена иска определяется судом в рублях в соответствии с правилами
п. 2 ст. 317 ГК РФ на день подачи искового заявления. Изменение курса иностранной валюты или
условных денежных единиц по отношению к рублю в период рассмотрения спора не влияет на
размер государственной пошлины. Согласно п. 2 ст. 317 ГК РФ в денежном обязательстве может
быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной
сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (экю, "специальные права
заимствования" и др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по
официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа,
если иной курс или иная дата его определения не установлены законом или соглашением сторон.

5. Размеры государственной пошлины установлены ст. 333.21 НК РФ. В соответствии с подп.
1 п. 1 данной статьи по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, государственная пошлина
уплачивается в следующих размерах:

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

до 50000 руб. - 4% цены иска, но не менее 500 руб.;
от 50001 руб. до 100000 руб. - 2000 руб. плюс 3% суммы, превышающей 50000 руб.;
от 100001 руб. до 500000 руб. - 3500 руб. плюс 2% суммы, превышающей 100000 руб.;
от 500001 руб. до 1000000 руб. - 11500 руб. плюс 1% суммы, превышающей 500000 руб.;
свыше 1000000 руб. - 16500 руб. плюс 0,5% суммы, превышающей 1000000 руб., но не более

100000 руб.;
2) при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или

расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными - 2000 руб.;
3) при подаче заявлений о признании нормативного правового акта недействующим, о

признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц незаконными:

для физических лиц - 100 руб.;
для организаций - 2000 руб.
При применении данного пункта необходимо учитывать следующие разъяснения ВАС РФ.

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 333.21 Кодекса государственная пошлина уплачивается при подаче
заявлений о признании нормативного правового акта недействующим, о признании
ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц незаконными.

Применяя это положение, следует иметь в виду, что в соответствии с ч. 2 ст. 329 АПК РФ
заявления об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
государственной пошлиной не облагаются. Упомянутая норма АПК РФ не утратила юридической
силы после введения в действие гл. 25.3 НК РФ, о чем, исходя из универсальности воли
законодателя, свидетельствует содержание подп. 7 п. 1 ст. 333.36 НК РФ, предусматривающего
освобождение от уплаты государственной пошлины организацией и физических лиц при подаче
жалоб на действия судебного пристава-исполнителя, направленных в суды общей юрисдикции и
мировым судьям.

Из содержания ч. 2 ст. 329 АПК РФ, кроме того, следует, что по делам об оспаривании
решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя не облагаются
государственной пошлиной также апелляционные и кассационные жалобы <1>;

--------------------------------
<1> Пункт 10 информационного письма Президиума ВАС РФ N 91.

4) при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления
о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, - 2000 руб.

При применении подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ также необходимо учитывать следующие
разъяснения ВАС РФ. В соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 333.21 НК РФ при подаче заявлений
неимущественного характера (кроме заявлений, перечисленных в подп. 3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ), в
том числе заявлений о признании права, заявлений о присуждении к исполнению обязанности в
натуре, уплачивается государственная пошлина в размере 2000 рублей.

Указанное положение подлежит применению с учетом того, что исходя из ч. 2 ст. 103 АПК РФ
исковые заявления о признании права собственности, права пользования, права владения, права
распоряжения относятся к исковым заявлениям о признании права <1>;

--------------------------------
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<1> Там же. Пункт 11.

5) при подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) - 2000 руб.;
6) при подаче заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, - 1000

руб.;
7) при подаче заявления о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные

требования относительно предмета спора:
по спорам имущественного характера, если иск не подлежит оценке, а также по спорам

неимущественного характера - в размере государственной пошлины, уплачиваемой при подаче
искового заявления неимущественного характера;

по спорам имущественного характера - в размере государственной пошлины, уплачиваемой
исходя из оспариваемой третьим лицом суммы;

8) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решения третейского суда - 1000 руб.;

9) при подаче заявления об обеспечении иска - 1000 руб.
При применении подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ необходимо учитывать следующие

разъяснения ВАС РФ. Согласно подп. 9 п. 1 ст. 333.21 НК РФ при подаче заявления об
обеспечении иска заявителем уплачивается государственная пошлина в размере 1000 руб. По
смыслу названной правовой нормы к заявлениям об обеспечении иска относятся указанные в ч. 1
ст. 90 АПК РФ заявления, направленные на обеспечение иска, и заявления, направленные на
обеспечение имущественных интересов.

В связи с этим необходимо учитывать, что с 1 января 2005 г. упомянутое в ч. 4 ст. 90 АПК РФ
заявление о принятии обеспечительных мер, подаваемое в арбитражный суд лицами, указанными
в ч. 3 названной статьи и в ст. 99 АПК РФ, оплачивается государственной пошлиной в размере
1000 руб.

Государственная пошлина подлежит уплате по каждому заявлению об обеспечении иска, в
том числе по делам о банкротстве, независимо от того, какое количество мер по обеспечению иска
указал заявитель в одном заявлении.

Если при подаче заявления об обеспечении иска государственная пошлина заявителем не
уплачена, арбитражным судом применяются правила, изложенные в ч. 6 ст. 92, ч. 2 ст. 93 АПК РФ.

Главой 25.3 НК РФ не предусмотрена уплата государственной пошлины при заявлении
ходатайств о встречном обеспечении и отмене обеспечения иска (ст. ст. 94, 97 АПК РФ), о замене
одной обеспечительной меры другой и об обеспечении исполнения судебных актов (ст. ст. 95, 100
АПК РФ). Данное разъяснение содержится в п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ
N 91;

10) при подаче заявления об отмене решения третейского суда - 1000 руб.;
11) при подаче заявления о признании и приведении в исполнение решения иностранного

суда, иностранного арбитражного решения - 1000 руб.;
12) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной, надзорной жалобы на решения

и (или) постановления арбитражного суда, а также на определения суда о прекращении
производства по делу, об оставлении искового заявления без рассмотрения, о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе в
выдаче исполнительных листов - 50% размера государственной пошлины, подлежащей уплате при
подаче искового заявления неимущественного характера.

Применяя указанное положение, следует учитывать, что государственная пошлина по
апелляционным и кассационным жалобам, поданным физическими лицами (в том числе
индивидуальными предпринимателями) по делам, перечисленным в подп. 3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ,
уплачивается в сумме 50 руб.

В остальных указанных в подп. 12 п. 1 ст. 333.21 НК РФ случаях при подаче апелляционных и
кассационных жалоб, в том числе по делам об установлении фактов, имеющих юридическое
значение, а также по делам, по которым государственная пошлина, уплаченная при подаче
искового заявления имущественного характера, составила менее 1000 руб., государственная
пошлина уплачивается в размере 1000 руб.

При подаче апелляционных и кассационных жалоб на определения, не перечисленные в
подп. 12 п. 1 ст. 333.21 НК РФ, государственная пошлина не уплачивается <1>;

--------------------------------
<1> Пункт 15 информационного письма Президиума ВАС РФ N 91.

13) при подаче заявления о повторной выдаче копий решений, определений, постановлений
суда, копий других документов из дела, выдаваемых арбитражным судом, а также при подаче
заявления о выдаче дубликата исполнительного листа (в том числе копий протоколов судебного
заседания) - 2 руб. за одну страницу документа, но не менее 20 руб.
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В судебной практике возникал вопрос о том, оплачиваются ли государственной пошлиной
заявления об индексации присужденных денежных сумм, подаваемые в соответствии со ст. 183
АПК РФ. Ответ дан в письме Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82: при подаче заявления
об индексации присужденных денежных сумм, поданного в соответствии со ст. 183 АПК РФ,
государственную пошлину в настоящее время платить не надо. Статья 333.21 НК РФ, принятая
позднее указанного разъяснения ВАС РФ, не предусматривает уплату государственной пошлины
при подаче заявления об индексации присужденных денежных сумм в соответствии со ст. 183 АПК
РФ.

6. Некоторые правила и особенности уплаты государственной пошлины при обращении в
арбитражные суды регулируются ст. 333.22 НК РФ.

При подаче исковых заявлений, содержащих требования как имущественного, так и
неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная пошлина,
установленная для исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина,
установленная для исковых заявлений неимущественного характера.

Цена иска определяется истцом, а в случае неправильного указания цены иска -
арбитражным судом. В цену иска включаются указанные в исковом заявлении суммы неустойки
(штрафов, пеней) и проценты.

При увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма государственной
пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в срок, установленный подп. 2
п. 1 ст. 333.18 НК РФ. При уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне
уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном ст. 333.40 НК
РФ. В аналогичном порядке определяется размер государственной пошлины, если суд в
зависимости от обстоятельств дела выйдет за пределы заявленных истцом требований. Цена
иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований, определяется исходя из суммы всех
требований.

В случае если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с гл.
25.3 НК РФ, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от ее
уплаты) пропорционально размеру удовлетворенных арбитражным судом исковых требований.

При подаче заявлений о возврате (возмещении) из бюджета денежных средств
государственная пошлина уплачивается исходя из оспариваемой денежной суммы в размерах,
установленных подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ.

При подаче заявлений о пересмотре в порядке надзора судебных актов государственная
пошлина уплачивается при условии, что судебные акты не были обжалованы в кассационной
инстанции.

Арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе уменьшить
размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными
судами, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном ст. 333.41 НК РФ.

Статья 103. Цена иска

Комментарий к статье 103

1. Комментируемая статья устанавливает правила определения цены иска, не давая понятия
этой цены. Под ценой иска традиционно понимается денежное выражение стоимости имущества,
по поводу которого возникает спор, либо совокупность взыскиваемых или оспариваемых истцом
денежных средств.

Правильное определение цены иска имеет значение для правильного исчисления размера
подлежащей уплате государственной пошлины, поэтому цена иска в соответствии со ст. 125 АПК
РФ должна быть обязательно указана истцом в исковом заявлении. Если иск не подлежит оценке,
цена иска не указывается. Цена иска определяется истцом, а в случае ее неправильного указания
- арбитражным судом. В цену иска включаются указанные в исковом заявлении суммы неустойки
(штрафов, пеней) и проценты (ст. 333.22 НК РФ).

2. Согласно ст. 130 АПК РФ истец вправе соединить в одном исковом заявлении несколько
требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным
доказательствам. В таких случаях цена иска определяется суммой всех требований, соединенных
в порядке ст. 130 АПК РФ.

Согласно ст. 49 АПК РФ истец наделен распорядительным правом уменьшать или
увеличивать размер исковых требований. При увеличении истцом размера исковых требований
недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной
ценой иска в срок, установленный подп. 2 п. 1 ст. 333.18 НК РФ (10-дневный срок).

В соответствии с п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ N 91 при увеличении
истцом цены иска арбитражные суды должны учитывать следующее. С учетом результатов
рассмотрения дела государственная пошлина, подлежащая уплате в связи с увеличением
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размера исковых требований, взыскивается в доход федерального бюджета или с истца, или с
ответчика.

Исполнительные листы на взыскание с истца государственной пошлины следует выдавать
по истечении 10 дней после вступления в законную силу судебного акта о взыскании
государственной пошлины и при отсутствии в деле информации о том, что государственная
пошлина уплачена истцом добровольно.

При уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной
государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном ст. 333.40 НК РФ. В
аналогичном порядке определяется размер государственной пошлины, если суд в зависимости от
обстоятельств дела выйдет за пределы заявленных истцом требований.

3. По некоторым исковым заявлениям цена иска не определяется, и АПК 2002 г. установлено
специальное правило об уплате государственной пошлины: исковые заявления о признании права,
в том числе права собственности, права пользования, права владения, права распоряжения,
оплачиваются государственной пошлиной в размерах, установленных для исковых заявлений
неимущественного характера. Данный перечень дополнен ВАС РФ. В соответствии с п. 14
информационного письма Президиума ВАС РФ N 91 споры по заявлениям об исключении
имущества из описи не относятся к имущественным спорам; государственная пошлина по ним,
согласно подп. 4 п. 1 ст. 333.21 НК РФ, уплачивается в размере 2000 руб.

4. Право арбитражного суда определить цену иска необходимо для предотвращения
злоупотребления процессуальными правами путем намеренного искажения стоимости спорного
имущества либо ошибочного определения цены иска.

Статья 104. Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины

Комментарий к статье 104

1. Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины регулируются ст.
333.40 НК РФ. В соответствии с данной статьей государственная пошлина может быть возвращена
из соответствующего бюджета, в который была уплачена, полностью или частично. Основаниями
возврата государственной пошлины выступают следующие обстоятельства:

1) уплата государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено НК РФ.
ВАС РФ разъясняет,  что в силу подп.  3  п.  1  ст.  333.22  НК РФ при уменьшении истцом

размера исковых требований сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается
в порядке, предусмотренном ст. 333.40 НК РФ. В указанном случае надо иметь в виду, что
государственная пошлина возвращается лишь тогда, когда уменьшение размера исковых
требований принято арбитражным судом (ч. ч. 2, 5 ст. 49 АПК РФ). На возвращение
государственной пошлины истцу может быть указано как в определении, так и в решении и
постановлении арбитражного суда <1>;

--------------------------------
<1> Пункт 8 информационного письма Президиума ВАС РФ N 91.

2) возвращение заявления судом. Если государственная пошлина не возвращена, ее сумма
засчитывается в счет уплаты государственной пошлины при повторном предъявлении иска, если
не истек трехгодичный срок со дня вынесения предыдущего решения и к повторному иску
приложен первоначальный документ об уплате государственной пошлины;

3) прекращение производства по делу или оставление заявления без рассмотрения судом
общей юрисдикции или арбитражным судом.

Вместе с тем при прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска
следует учитывать, что не возвращается государственная пошлина, если установлено, что истец
отказался от иска в связи с добровольным удовлетворением ответчиком его требований после
вынесения арбитражным судом определения о принятии искового заявления к производству <1>.

--------------------------------
<1> Там же. Пункт 7.

При заключении мирового соглашения до принятия решения арбитражным судом возврату
истцу подлежит 50% суммы уплаченной им государственной пошлины. Данное положение не
применяется в случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного
акта арбитражного суда.

Не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при добровольном
удовлетворении ответчиком требований истца после обращения последнего в арбитражный суд и
вынесения определения о принятии искового заявления к производству;

4) отказ лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения юридически значимого
действия до обращения в суд.
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2. Согласно п. 6 ст. 333.40 НК РФ плательщик государственной пошлины имеет право на
зачет излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины в счет суммы
государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение аналогичного действия. Указанный
зачет производится по заявлению плательщика, предъявленному в уполномоченный орган
(должностному лицу), в который (к которому) он обращался за совершением юридически
значимого действия. Заявление о зачете суммы излишне уплаченной (взысканной)
государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня принятия
соответствующего решения суда о возврате государственной пошлины из бюджета или со дня
уплаты этой суммы в бюджет. К заявлению о зачете суммы излишне уплаченной (взысканной)
государственной пошлины прилагаются: решения, определения и справки судов, органов и (или)
должностных лиц, осуществляющих действия, за которые уплачивается государственная пошлина,
об обстоятельствах, являющихся основанием для полного возврата государственной пошлины, а
также платежные поручения или квитанции с подлинной отметкой банка, подтверждающие уплату
государственной пошлины.

Применение п. 6 ст. 333.40 НК РФ разъяснено ВАС РФ: плательщик государственной
пошлины имеет право на зачет излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной
пошлины в счет суммы государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение
аналогичного действия. Указанный зачет производится по заявлению плательщика,
предъявленному в уполномоченный орган (должностному лицу), в который (к которому) он
обращался за совершением юридически значимого действия. Учитывая это обстоятельство,
арбитражный суд, разрешая вопрос о принятии искового заявления, иного заявления, жалобы к
рассмотрению, производит этот зачет при представлении плательщиком государственной
пошлины документов, перечисленных в названном пункте, о чем выносит судебный акт. При этом
необходимо иметь в виду, что возможен зачет такой излишне уплаченной пошлины, которая была
уплачена в связи с рассмотрением дела в любом из арбитражных судов Российской Федерации.
Аналогично решается вопрос и о зачете излишне взысканной государственной пошлины <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 19 информационного письма Президиума ВАС РФ N 91.

3. Вопрос о возврате государственной пошлины по общему правилу разрешается
арбитражным судом в соответствующем судебном акте (решении, определении, постановлении). В
то же время плательщику государственной пошлины, отказавшемуся после уплаты
государственной пошлины от подачи искового заявления, иного заявления, жалобы, арбитражный
суд выдает по его просьбе справку о том, что исковое заявление, иное заявление, жалоба в суд не
поступали. В этом случае определение о возврате государственной пошлины не выносится <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 3 информационного письма Президиума ВАС РФ N 91.

В последующем плательщик государственной пошлины должен обратиться с заявлением о
возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины в налоговый орган
по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело.

Действия налогового органа, связанные с невозвратом государственной пошлины,
плательщик государственной пошлины с соблюдением правил о подведомственности споров
арбитражным судам вправе оспорить в порядке, предусмотренном гл. 24 АПК РФ <1>.

--------------------------------
<1> Там же. Пункт 9.

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины
по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, прилагаются решения, определения и справки
судов об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного возврата излишне
уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины, а также подлинные платежные
документы в случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в
случае, если она подлежит возврату частично, - копии указанных платежных документов.

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины
может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

Возврат государственной пошлины производится в течение одного месяца со дня подачи
указанного заявления о возврате.

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины
осуществляется органом Федерального казначейства.

Возврат уплаченной государственной пошлины в случаях, если решения судов приняты
полностью или частично не в пользу государственных органов, органов местного самоуправления
или должностных лиц, производится за счет средств бюджета, в который производилась уплата.
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Статья 105. Льготы по уплате государственной пошлины

Комментарий к статье 105

1. Льготы по уплате государственной пошлины при обращении в арбитражные суды
существенно сокращены и установлены ст. 333.37 НК РФ. В соответствии с указанной статьей от
уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах,
освобождаются:

1) прокуроры, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы,
обращающиеся в арбитражные суды в случаях, предусмотренных законом, в защиту
государственных и (или) общественных интересов;

2) истцы по искам, связанным с нарушением прав и законных интересов ребенка.
При применении подп. 1 п. 1 ст. 333.37 арбитражным судам следует учитывать, что согласно

ч. 1 ст. 53 АПК РФ к упомянутым органам относятся такие органы, которым право на обращение в
арбитражный суд в защиту государственных и общественных интересов предоставлено
федеральным законом <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 20 информационного письма Президиума ВАС РФ N 91.

Помимо названных субъектов от уплаты государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в арбитражных судах, при определенных условиях освобождаются: 1)
общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов и ответчиков, 2) истцы -
инвалиды I и II группы. При подаче в арбитражные суды исковых заявлений имущественного
характера и (или) исковых заявлений, содержащих одновременно требования имущественного и
неимущественного характера, данные плательщики освобождаются от уплаты государственной
пошлины в случае, если цена иска не превышает 1 млн. руб. В случае если цена иска превышает 1
млн. руб., указанные плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, исчисленной в
соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ и уменьшенной на сумму государственной пошлины,
подлежащей уплате при цене иска 1 млн. руб.

При применении ст. 333.37 НК РФ в судебной практике возникает немало вопросов.
Так, по одному из дел судом сделан следующий вывод: предоставление льгот по уплате

государственной пошлины по делам, рассматриваемым арбитражными судами, хозяйственным
обществам и товариществам, уставный капитал которых состоит из вклада общественных
объединений инвалидов, действующим законодательством не предусмотрено. ООО обратилось в
арбитражный суд с иском к предприятию о взыскании задолженности по договору. Определением
арбитражного суда исковое заявление оставлено без движения (в соответствии со ст. 128 АПК РФ)
в связи с неуплатой государственной пошлины. Постановлением апелляционной инстанции
определение оставлено без изменения. Проверив законность принятых судебных актов, суд
кассационной инстанции оснований для их отмены не нашел. От уплаты государственной
пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, освобождаются общественные
организации инвалидов. ООО создано городским отделением областной общественной
организации Всероссийского общества инвалидов в целях создания рабочих мест для инвалидов,
удовлетворения общественных потребностей, получения прибыли и обеспечения социальных и
экономических интересов городского общества инвалидов. Поскольку ООО является
самостоятельным хозяйственным обществом, имеющим целью получение прибыли, а не
общественной организацией, учреждением или объединением инвалидов, суды первой и
апелляционной инстанций правомерно пришли к выводу о том, что оно не попадает в перечень
лиц, освобожденных от уплаты госпошлины. Исходя из изложенного, суд кассационной инстанции
оставил судебные акты без изменения <1>.

--------------------------------
<1> Информация об основных подходах к рассмотрению Федеральным арбитражным судом

Уральского округа споров, связанных с применением АПК РФ  ; документ опубликован не был.

2. Помимо полного освобождения от уплаты государственной пошлины в соответствии с п. 2
ст. 333.22 НК РФ арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе
уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым
указанными судами, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном ст. 333.41
НК РФ.

В соответствии со ст. 333.41 НК РФ может быть предоставлена отсрочка или рассрочка
уплаты государственной пошлины. Согласно указанной норме отсрочка или рассрочка уплаты
государственной пошлины предоставляется по ходатайству заинтересованного лица. На сумму
государственной пошлины, в отношении которой предоставлена отсрочка или рассрочка,
проценты не начисляются в течение всего срока, на который предоставлена отсрочка или
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рассрочка. Согласно ст. 64 НК РФ отсрочка или рассрочка по уплате государственной пошлины
может быть предоставлена на срок до шести месяцев.

Отсрочка уплаты государственной пошлины означает перенос даты ее уплаты на иную,
более позднюю дату (например, до рассмотрения дела судом кассационной инстанции). Рассрочка
уплаты государственной пошлины означает предоставление возможности уплатить сумму
государственной пошлины в течение определенного периода времени частями.

Имущественное положение плательщика, не позволяющее своевременно и в полном объеме
уплатить государственную пошлину, подлежит доказыванию заявителем. При этом можно
руководствоваться разъяснениями, данными в отношении прежнего законодательства о
государственной пошлине. Так, согласно п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 20 марта 1997 г.
N 6 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской
Федерации о государственной пошлине" к документам, устанавливающим имущественное
положение, относятся:

1) подтвержденный налоговым органом перечень расчетных и иных счетов, наименования и
адреса банков и других кредитных учреждений, в которых эти счета открыты (включая счета
филиалов и представительств юридического лица - заинтересованной стороны);

2) подтвержденные банком (банками) данные об отсутствии на соответствующем счете
(счетах) денежных средств в размере, необходимом для уплаты государственной пошлины, а
также об общей сумме задолженности владельца счета (счетов) по исполнительным листам и
платежным документам.

К ходатайству об уменьшении размера государственной пошлины прилагаются документы о
находящихся на счете (счетах) денежных средствах.

Представления документов, подтверждающих обращение истца (заявителя), лица,
подающего апелляционную или кассационную жалобу, к банкам и иным организациям за
получением заемных средств, а также свидетельствующих об отсутствии у них ликвидного
имущества, за счет реализации которого могла быть получена денежная сумма, необходимая для
уплаты государственной пошлины, не требуется.

При доказанности объективных оснований для уменьшения размера государственной
пошлины, предоставления отсрочки или рассрочки арбитражный суд не может по своему
усмотрению отказывать в отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины и уменьшении
ее размера.

Статья 106. Судебные издержки

Комментарий к статье 106

Комментируемая статья устанавливает перечень расходов, которые включаются в состав
судебных издержек и являются составной частью судебных расходов.

Данный перечень носит неисчерпывающий характер, поскольку к судебным издержкам могут
быть отнесены и другие расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с
рассмотрением дела в арбитражном суде.

К расходам, подлежащим оплате экспертам, свидетелям и переводчикам, относятся
расходы: 1) на проезд, 2) наем жилого помещения, 3) суточные. Указанные расходы возмещаются
только в связи с явкой названных лиц в арбитражный суд.

Помимо названных расходов свидетели, не состоящие в трудовых отношениях, за
отвлечение их от обычных занятий получают компенсацию с учетом фактически затраченного
времени, исходя из установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда;
эксперты получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению арбитражного
суда, если эта работа не входит в круг их служебных обязанностей как работников
государственных судебно-экспертных учреждений. Размер вознаграждения эксперту определяется
судом по согласованию с лицами, участвующими в деле, и по соглашению с экспертом.
Переводчик также получает вознаграждение за работу, выполненную им по поручению
арбитражного суда. Размер вознаграждения переводчику определяется судом по соглашению с
переводчиком.

Статья 107. Денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, свидетелям и переводчикам

Комментарий к статье 107

1. Комментируемая статья регулирует вопросы возмещения затрат, понесенных лицами,
содействующими отправлению правосудия (экспертами, свидетелями и переводчиками), и
гарантирует права таких лиц, добросовестно выполнивших свои обязанности. В соответствии с
АПК 2002 г. основная обязанность свидетелей, переводчиков и экспертов - явка в арбитражный
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суд по вызову последнего и выполнение соответствующих обязанностей (по предоставлению
доказательственной информации или осуществлению перевода).

Именно поэтому в силу ч. 1 комментируемой статьи экспертам, свидетелям и переводчикам
возмещаются расходы на проезд и найм жилого помещения, выплачиваются суточные.

Указанные расходы выплачиваются, если они были реально понесены (например, в случае
приезда эксперта из другого населенного пункта и проживания в городе, в котором расположен
арбитражный суд), после выполнения свидетелями, экспертами, переводчиками соответствующих
обязанностей.

Проезд к месту явки в суд и обратно оплачивается на основании проездных документов, но
не свыше: по железной дороге - стоимости проезда в плацкартном (купейном) вагоне, самолетом -
стоимости билета туристического класса. Помимо расходов при предоставлении соответствующих
документов возмещаются страховые платежи по государственному обязательному страхованию
пассажиров на транспорте, стоимость предварительной продажи проездных билетов и затраты на
пользование в поездах постельным бельем, а также возмещаются расходы по проезду
автомобильным транспортом (кроме такси) к железнодорожной станции, пристани, аэродрому,
если они находятся за чертой населенного пункта.

Возмещение расходов по найму жилого помещения, оплата суточных за дни вызова в суд,
включая время в пути, выходные и праздничные дни, а также время вынужденной остановки в
пути, подтвержденной соответствующими документами, производится в порядке, установленном
законодательством о возмещении командировочных расходов <1>.

--------------------------------
<1> Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации

(постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. М.: БЕК, 2003. С. 277 (автор комментария - И.В.
Решетникова).

2. Часть 2 комментируемой статьи регулирует порядок определения вознаграждения
эксперту за выполненную экспертизу. Экспертиза может проводиться государственными
экспертными учреждениями (например, лабораториями судебных экспертиз Министерства
юстиции РФ) и негосударственными коммерческими организациями (например,
специализирующимися на аудите). Если проведение экспертизы входит в круг служебных
обязанностей эксперта как работника государственного судебно-экспертного учреждения,
вознаграждение не выплачивается. Если проведение экспертизы не входит в круг служебных
обязанностей работника государственного экспертного учреждения, то выполненная работа
подлежит оплате. Если экспертиза проводится экспертом негосударственной организации, такая
работа также должна быть оплачена. Конкретный размер вознаграждения определяется судом по
согласованию с лицами, участвующими в деле, и по соглашению с экспертом.

Нарушение названных норм может привести к отмене судебного акта и признанию
заключения эксперта недопустимым доказательством.

Так, по одному делу о взыскании задолженности по договору подряда в связи с
необходимостью получения данных об объемах фактически выполненных работ по договору
подряда судом назначалась экспертиза, расходы на проведение которой судом распределены
между сторонами в соотношении: 61900 руб. - на истца, 38100 руб. - на ответчика. Решением суда
первой инстанции и постановлением суда апелляционной инстанции во взыскании задолженности
отказано, с истца взыскана непогашенная сумма затрат на экспертизу в размере 18177 руб. 46 коп.
Отменяя судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции
указал на то, что согласно ст. ст. 106, 109 АПК РФ услуги экспертов оплачиваются после
выполнения соответствующего задания, а сумма вознаграждения относится к судебным
издержкам, распределение которых между сторонами осуществляется по правилам,
установленным ст. 110 АПК РФ. При определении сумм возмещения затрат на экспертизу суд без
необходимой проверки принял за основу представленный ответчиком расчет, по которому общая
сумма выплат экспертам указана в размере 100000 руб. Однако вопреки п. 2 ст. 107 АПК РФ суд в
данном случае не определял размер вознаграждения по согласованию со сторонами и
экспертами, а из имеющихся в деле документов, направленных суду производившим экспертизу
учреждением - Московской лабораторией судебной экспертизы, следует, что затраты учреждения
составили 21000 руб. Указанная сумма двумя платежными поручениями до проведения
экспертизы была перечислена ответчиком на депозитный счет суда в соответствии с
определением суда первой инстанции. Дополнительное вознаграждение на сумму 79000 руб.
ответчик перечислил экспертной организации со ссылкой на счет, который в деле отсутствует <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Московского округа от 24 июля 2006 г. по делу N КГ-А41/6599-06.

3. Часть 3 комментируемой статьи регулирует порядок определения вознаграждения
переводчику. Размер вознаграждения определяется судом по соглашению с переводчиком. Часть
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4 комментируемой статьи регулирует выплаты, производимые свидетелям. Если свидетель
состоит в трудовых правоотношениях, для него сохраняется средний заработок по месту работы
за время отсутствия в связи с явкой в суд, дополнительные суммы не выплачиваются. Свидетели,
не работающие по трудовому договору, за отвлечение их от обычных занятий получают
компенсацию с учетом фактически затраченного времени, исходя из установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Статья 108. Внесение сторонами денежных сумм, необходимых для оплаты судебных
издержек

Комментарий к статье 108

1. Комментируемая статья устанавливает правила внесения сторонами денежных средств с
целью проведения определенных процессуальных действий и последующей оплаты затрат,
связанных с производством экспертизы или вызовом свидетеля. Правило о внесении сторонами
денежных сумм, необходимых для оплаты судебных издержек по оплате проведения экспертизы,
вызова свидетелей, необходимо для предотвращения необоснованного заявления ходатайств и
гарантирует права лиц, содействующих отправлению правосудия, добросовестно выполнивших
свои обязанности.

2. Суммы, подлежащие выплате свидетелям или экспертам, вносятся заблаговременно той
стороной, которая заявила соответствующее ходатайство. Если ходатайство было заявлено
обеими сторонами, то и расходы стороны несут в равных долях. В последующем при вынесении
решения данные расходы будут перераспределены между сторонами в зависимости от
результатов рассмотрения дела.

Денежные средства вносятся на специальный депозитный счет арбитражного суда,
предназначенный для временного хранения денежных средств. Срок для внесения денежных
средств определяет арбитражный суд. Размер денежных средств, подлежащих внесению на
депозитный счет, также определяет арбитражный суд по согласованию с лицами, участвующими в
деле, и по соглашению с экспертом. Лица, участвующие в деле, заявившие соответствующее
ходатайство, должны представить арбитражному суду документы, подтверждающие внесение
указанных сумм на депозитный счет (например, представить копию платежного поручения с
отметкой банка).

Денежные средства, внесенные лицами, участвующими в деле, выплачиваются с
депозитного счета только свидетелям и экспертам и только после выполнения ими своих
обязанностей.

По различным причинам возможны ситуации, при которых в установленный арбитражным
судом срок денежные средства, подлежащие выплате экспертам и свидетелям, не будут внесены
сторонами. Часть 2 комментируемой статьи направлена на регулирование последствий таких
ситуаций. Арбитражный суд вправе отклонить ходатайство о назначении экспертизы и вызове
свидетелей, если дело может быть рассмотрено и решение принято на основании других
представленных сторонами доказательств. АПК 2002 г. не устанавливает, как должен поступить
арбитражный суд, если без этих доказательств невозможно разбирательство дела. Видимо, в этом
случае арбитражный суд может вновь предложить стороне внести денежные средства.

Арбитражный суд имеет право назначить проведение экспертизы по собственной
инициативе (см. комментарий к ст. 82 АПК РФ), а в определенных случаях - вызвать свидетеля без
ходатайства лица, участвующего в деле (ч. 2 ст. 88 АПК РФ). В таких случаях обязанность по
внесению денежных средств на депозитный счет ни на кого не возлагается, выплата денежных
сумм экспертам, свидетелям осуществляется за счет средств федерального бюджета (ч. 3 ст. 109
АПК РФ).

Статья 109. Выплата денежных сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и
переводчикам

Комментарий к статье 109

1. Комментируемая статья определяет порядок выплаты денежных средств лицам,
содействующим отправлению правосудия, выполнившим свои обязанности. Денежные средства,
причитающиеся к выплате свидетелям и экспертам, первоначально вносятся на депозитный счет
арбитражного суда лицами, заявившими соответствующее ходатайство, в порядке ст. 108 АПК РФ.
Однако выплачиваются данные денежные средства с депозитного счета только после выполнения
экспертами и свидетелями своих обязанностей. Размер подлежащих выплате сумм свидетелям и
экспертам определяется арбитражным судом.
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Арбитражный суд, несмотря на состязательность арбитражного судопроизводства,
сохраняет активность в процессе и имеет право назначить проведение экспертизы по собственной
инициативе (см. комментарий к ст. 82 АПК РФ), а в определенных случаях - вызвать свидетеля без
ходатайства лица, участвующего в деле (ч. 2 ст. 88 АПК РФ). В таких случаях выплата денежных
сумм экспертам и свидетелям осуществляется за счет средств федерального бюджета (ч. 3 ст. 109
АПК РФ).

2. Переводчику, привлеченному к участию в процессе для осуществления перевода,
компенсация расходов, понесенных им в связи с явкой в суд, и выплата суточных всегда
производятся из федерального бюджета независимо от того, по чьей инициативе был привлечен
переводчик. Данная норма служит гарантией реализации прав граждан, не владеющих языком, на
котором ведется судопроизводство, и включена в Кодекс в продолжение положений ст. 12 АПК РФ.

Часть 4 комментируемой статьи содержит исключение из данного правила.

Статья 110. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле

Комментарий к статье 110

1. Судебные расходы распределяются между лицами, участвующими в деле, в зависимости
от исхода дела. Если лицо, участвующее в деле, добилось вынесения решения в свою пользу, суд
присуждает такому лицу все понесенные по делу судебные расходы, которые подлежат взысканию
со стороны, проигравшей дело. При частичном удовлетворении исковых требований судебные
расходы участвующие в деле лица несут пропорционально размеру удовлетворенных требований.

Вопрос распределения судебных расходов разрешается арбитражным судом
соответствующей инстанции, рассматривающим дело, в судебном акте, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу, или в отдельном определении в порядке ст. 112 АПК РФ (см.
комментарий к данной статье).

2. Применение ч. 2 комментируемой статьи о возмещении расходов на оплату услуг
представителя, понесенных лицом, в пользу которого принят судебный акт, вызвало на практике
множество вопросов, поскольку указанное положение появилось в арбитражном процессуальном
законодательстве впервые.

При применении данной нормы необходимо учитывать правовую позицию Конституционного
Суда РФ, высказанную в Определении от 21 декабря 2004 г. N 454-О: "Оспариваемая заявителем
часть 2 статьи 110 АПК Российской Федерации предоставляет арбитражному суду право
уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг
представителя. Поскольку реализация названного права судом возможна лишь в том случае, если
он признает эти расходы чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела, при том что, как
неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, суд обязан создавать
условия, при которых соблюдался бы необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей
сторон, данная норма не может рассматриваться как нарушающая конституционные права и
свободы заявителя.

Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в
пользу которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах
является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против
необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя и тем самым - на реализацию
требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2
статьи 110 АПК Российской Федерации речь идет, по существу, об обязанности суда установить
баланс между правами лиц, участвующих в деле.

Вместе с тем, вынося мотивированное решение об изменении размера сумм, взыскиваемых
в возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать его произвольно, тем более
если другая сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности
взыскиваемых с нее расходов" <1>.

--------------------------------
<1> Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2004 г. N 454-О "Об отказе в

принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Траст" на
нарушение конституционных прав и свобод частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации"  .

При применении ч. 2 ст. 110 АПК РФ необходимо учитывать и обязательные разъяснения,
данные ВАС РФ.

Прежде всего, АПК 2002 г. не раскрывает, что понимается под "разумными пределами"
расходов на оплату услуг представителя. В соответствии с п. 20 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного
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процессуального кодекса Российской Федерации" при определении разумных пределов расходов
на оплату услуг представителя могут приниматься во внимание, в частности:

а) нормы расходов на служебные командировки, установленные правовыми актами;
б) стоимость экономных транспортных услуг;
в) время, которое мог бы затратить на подготовку материалов квалифицированный

специалист;
г) принятая в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов;
д) имеющиеся сведения статистических органов о ценах на рынке юридических услуг;
е) продолжительность рассмотрения и сложность дела.
Доказательства, подтверждающие разумность расходов на оплату услуг представителя,

должна представить сторона, требующая возмещения указанных расходов (ст. 65 АПК РФ).
По вопросу о возможности возмещения расходов, выплаченных юристу, состоящему в штате

организации, судебная практика находится в стадии формирования единого подхода.
В соответствии с п. 12 информационного письма Президиума ВАС РФ "Об отдельных

вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" по
вопросу о возможности взыскания расходов на оплату услуг представителя с ответчика,
освобожденного от уплаты судебных расходов, ВАС РФ дано следующее разъяснение: из
системного толкования ст. 110 АПК РФ следует, что судебные расходы на оплату услуг
представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются с
другого лица, участвующего в деле, и в тех случаях, когда это лицо освобождено от уплаты
государственной пошлины.

3. При принятии решения по делу, возбужденному по заявлению субъектов, перечисленных в
ст. ст. 52, 53 АПК РФ, а также в случае, когда истец освобожден от уплаты госпошлины, при
удовлетворении иска государственная пошлина взыскивается с ответчика в федеральный бюджет.
Если в удовлетворении иска, возбужденного по заявлению прокурора, государственных органов
либо истца, освобожденного от уплаты госпошлины, отказано, государственная пошлина с
ответчика не взыскивается.

Если и истец, и ответчик освобождены от уплаты государственной пошлины, она относится
на счет средств федерального бюджета.

4. Часть 4 комментируемой статьи в соответствии с принципом диспозитивности
предусматривает право лиц, участвующих в деле, распределить судебные расходы по
достигнутому между ними соглашению. При наличии такого соглашения арбитражный суд
распределяет судебные расходы в соответствии с ним. Как правило, стороны распределяют
судебные расходы при заключении мирового соглашения.

5. Расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с подачей апелляционной,
кассационной жалобы (заявления), распределяются по тем же правилам. Кроме того, суды
вышестоящей инстанции вправе перераспределить судебные расходы, понесенные при
рассмотрении спора в арбитражном суде, нижестоящей инстанции при рассмотрении дела по
жалобе (заявлению) заинтересованного лица.

Статья 111. Отнесение судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими
процессуальными правами

Комментарий к статье 111

1. Комментируемая статья направлена на предотвращение случаев злоупотребления
лицами, участвующими в деле, процессуальными правами. По сути дела отнесение судебных
расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, является специальной
мерой процессуальной ответственности.

Комментируемая статья устанавливает специальное (ч. 1) и общее (ч. 2) основания для
такой ответственности.

2. Специальным основанием ответственности в виде отнесения судебных расходов на лицо,
участвующее в деле, выступает факт возникновения спора в суде вследствие нарушения
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора. Для применения данного
основания необходимо установить совокупность обстоятельств:

а) нарушение претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если
такой порядок действительно был предусмотрен федеральным законом или договором.

Так, например, по одному из дел решением суда первой инстанции иск удовлетворен, на
ответчика отнесены расходы по уплате госпошлины по иску в сумме 36500 руб. В кассационной
жалобе ответчик, не оспаривая правомерность принятого решения по существу, просил изменить
его в части взыскания с него расходов по госпошлине по иску. В обоснование жалобы ответчик
ссылался на то, что вексель не был предъявлен к платежу в установленный срок по вине истца,
что расходы по госпошлине в соответствии с п. 1 ст. 111 АПК РФ суд должен был отнести на истца.



216

Суд кассационной инстанции отклонил доводы ответчика, указав на то, что непредъявление
векселя к платежу векселедателю в силу вексельного законодательства не является нарушением
досудебного порядка урегулирования спора, а влечет последствия, предусмотренные Положением
о переводном и простом векселе. Следовательно, предусмотренные п. 1 ст. 111 АПК РФ
основания отнесения на истца расходов по уплате госпошлины по иску у суда отсутствовали <1>;

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Московского округа от 26 июля 2005 г. по делу N КГ-А40/6463-05.

б) возникновение спора (дела) в суде вследствие указанного нарушения (должна быть
установлена причинно-следственная связь);

в) нарушение должно быть допущено лицом, участвующим в деле. Обязанность соблюдения
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора лежит на истце и ответчике.
Истец в случаях, установленных законом или договором, до обращения в суд должен направить
претензию ответчику, дождаться ответа или истечения срока предоставления ответа. Ответчик
обязан дать ответ на претензию и должен соблюдать срок ответа на претензию. Согласно ч. 2 ст.
50 АПК РФ третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора,
пользуются правами и несут обязанности истца, за исключением обязанности соблюдения
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено
федеральным законом для данной категории споров или договором.

Положения ч. 1 комментируемой статьи широко распространяются в судебной практике не
только на ответчика, но и на истца.

ОАО "Г" обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ОАО "РЖД" 222470 руб.
штрафа за невыполнение заявки на перевозку грузов. Решением суда первой инстанции иск
удовлетворен в полном объеме. Расходы по оплате госпошлины возложены на истца. Оставляя
судебный акт без изменения, суд кассационной инстанции указал следующее. Как следует из
материалов дела, при выполнении согласованной заявки на перевозку грузов ОАО "РЖД" не
выполнило свои обязательства по подаче вагонов под погрузку, в связи с чем ОАО "Г" начислило
ответчику штраф и предъявило претензию.

Данная претензия не была принята к рассмотрению в связи с нарушением требований ст.
120 Устава железнодорожного транспорта РФ. Указанные обстоятельства послужили основанием
для обращения ОАО "Г" в арбитражный суд с данным иском.

Согласно ст. 120 Устава железнодорожного транспорта РФ к претензии должны быть
приложены документы, подтверждающие предъявленные заявителем требования. Указанные
документы представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
При необходимости перевозчик вправе потребовать представления оригиналов документов для
рассмотрения претензии. Между тем из материалов дела усматривается, что в нарушение
требований вышеуказанной нормы права истец не приложил к претензии, направленной в адрес
филиала ответчика, подлинники или надлежащим образом заверенные копии документов,
подтверждающих основания и размер заявленных требований.

При таких обстоятельствах суд сделал правомерный вывод о нарушении истцом
претензионного порядка, предусмотренного Уставом железнодорожного транспорта РФ, и
обоснованно отнес расходы по оплате государственной пошлины на истца <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 25 июля 2005 г. по делу N Ф09-2357/05-С5.

3. Второе основание для процессуальной ответственности в виде отнесения судебных
расходов сформулировано законодателем более широко, поэтому его можно назвать общим. Для
применения названного основания также должна быть установлена совокупность обстоятельств:

а) лицо, подвергаемое ответственности, должно допустить злоупотребление своими
процессуальными правами или не выполнить свои процессуальные обязанности.
Злоупотребление процессуальными правами может выражаться как в действиях (заявление
необоснованных и надуманных ходатайств, например об отводе лиц, входящих в состав суда), так
и в форме бездействия (невыполнение процессуальных обязанностей);

б) поведение лица должно привести к определенным последствиям: срыву судебного
заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию
законного и обоснованного судебного акта;

в) должна быть установлена причинно-следственная связь между недобросовестным
поведением лица и наступившими процессуальными последствиями (поскольку зачастую сроки
рассмотрения дел не могут быть соблюдены по объективным причинам);

г) грань между добросовестным использованием принадлежащих прав, добросовестным
выполнением процессуальных обязанностей и недобросовестным поведением лиц, участвующих в
деле, в законе не определена. Поскольку факт злоупотребления процессуальными правами либо
невыполнения процессуальных обязанностей устанавливается арбитражным судом с учетом
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конкретных обстоятельств, при оценке всей совокупности материалов дела, по внутреннему
убеждению, судом должна быть установлена вина лица, привлекаемого к ответственности, в
форме умысла.

Например, по одному из дел по иску к казне Российской Федерации истец неоднократно
заявлял ходатайства о замене ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в деле
соучастников, в результате разбирательство дела в суде первой инстанции продолжалось более
полутора лет. Между тем в данном случае навряд ли можно говорить об умысле истца (истец был
заинтересован в скорейшем вынесении решения в свою пользу), однако не мог определить
надлежащего ответчика в силу недостаточных правовых знаний и сложности законодательства,
регулирующего бюджетные отношения.

По другому делу судом первой инстанции неоднократно откладывалось судебное
разбирательство дела в связи с неявкой извещенных надлежащим образом истца и ответчика.
Определениями от 17 июня 2003 г. и от 21 июля 2003 г. суд первой инстанции предлагал истцу
представить доказательства, подтверждающие обоснование заявленного требования. Решением
от 15 сентября 2003 г. суд первой инстанции отказал в иске в связи с недоказанностью заявленных
требований. Такие доказательства были представлены лишь в суд апелляционной инстанции. С
учетом изложенного вывод суда о возложении расходов по государственной пошлине на истца как
на лицо, недобросовестно исполняющее свои процессуальные обязанности в связи с
непредставлением заблаговременно в суд первой инстанции доказательств по делу и своими
действиями затягивающее судебное разбирательство, не противоречит материалам дела и
положениям ч. 2 ст. 111 АПК РФ <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Поволжского округа от 15 июня 2004 г. по делу N А06-1427-14/2003.

Можно привести еще один пример. Оставляя в силе судебный акт, относящий расходы по
уплате государственной пошлины за подачу жалоб на налоговый орган, суд кассационной
инстанции указал: в данном случае налоговая инспекция злоупотребила своим процессуальным
правом на подачу апелляционной и кассационной жалоб, что привело к затягиванию судебного
процесса. Понятие добросовестного пользования правами включает четкость процессуального
поведения сторон и лояльность их по отношению к остальным лицам, участвующим в деле.
Злоупотребление налоговой инспекцией правом на судебную защиту по рассматриваемому делу
проявилось в надуманных аргументах апелляционной и кассационной жалоб против хорошо
обоснованного иска. Доводы, приведенные в апелляционной и кассационной жалобах, не имеют
под собой ни фактической, ни законодательной базы. А кроме того, гостиница была вынуждена
трижды уплачивать в бюджет штрафы по вине налоговой инспекции <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 августа 2005 г. по делу N А56-

45211/04.

4. Часть 3 комментируемой статьи устанавливает механизм уменьшения ответственности
виновного лица. Заявление об уменьшении ответственности должно быть мотивированным, для
уменьшения размера возмещения заинтересованным лицом должны быть представлены
доказательства чрезмерности возложенных судебных расходов.

Статья 112. Разрешение вопросов о судебных расходах

Комментарий к статье 112

1. Нормы ст. 112 АПК РФ о порядке разрешения вопросов о судебных расходах применяются
при производстве в арбитражном суде любой инстанции и при рассмотрении любых дел, по всем
видам производства в арбитражном процессе.

По общему правилу вопрос о судебных расходах разрешается арбитражным судом
соответствующей инстанции, в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела в суде
соответствующей инстанции. Если дело рассматривается судом первой инстанции, вопрос о
распределении судебных расходов, об отнесении судебных расходов на лицо, злоупотребляющее
своими процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах разрешаются в
решении. В соответствии со ст. 178 АПК РФ, если не разрешен вопрос о судебных расходах, суд,
принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по
заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение. При
рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной или надзорной инстанций вопросы
распределения судебных расходов разрешаются в постановлении.

В случаях, установленных законодательством о налогах и сборах, в судебном акте должно
быть указано на возврат государственной пошлины.



218

Если вопрос не разрешен в судебном акте, завершающем рассмотрение дела в суде
соответствующей инстанции, то в таком случае вопрос разрешается в определении арбитражного
суда.

В судебной практике возникал вопрос: возможно ли рассмотрение заявления о
распределении между сторонами расходов на оплату услуг представителя после принятия
решения судом первой инстанции, постановлений судами апелляционной и кассационной
инстанций? Ответ содержится в п. 21 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа
2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации": согласно ст. 112 АПК РФ вопросы распределения судебных расходов
разрешаются арбитражным судом, рассматривающим дело, в судебном акте, которым
заканчивается рассмотрение дела по существу, или в определении. Указанное определение
может быть обжаловано. Кодекс не исключает возможности рассмотрения арбитражным судом
заявления о распределении судебных расходов в том же деле и тогда, когда оно подано после
принятия решения судом первой инстанции, постановлений судами апелляционной и
кассационной инстанций.

2. АПК 2002 г. дозволяет обжаловать судебные акты арбитражного суда как полностью, так и
в части. Поэтому решение арбитражного суда может быть обжаловано лицами, участвующими в
деле, только в части разрешения вопросов о судебных расходах. Определение по вопросам
распределения судебных расходов также может быть обжаловано.

Глава 10. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ

Статья 113. Установление и исчисление процессуальных сроков

Комментарий к статье 113

1. Одной из задач судопроизводства является справедливое публичное судебное
разбирательство в установленный законом срок независимым и беспристрастным судом (ст. 2 АПК
РФ). Своевременность рассмотрения и разрешения дел является гарантией скорого
восстановления нарушенных прав и законных интересов. Для советского, а позже российского
гражданского процессуального и арбитражного процессуального права всегда было характерным
ограничение по времени процедуры судебного разбирательства и совершения отдельных
процессуальных действий. Процессуальные сроки позволяют, с одной стороны, без волокиты
восстановить нарушенную законность, поэтому они делают возможным достижение задач
судопроизводства. С другой стороны, процессуальные сроки играют дисциплинирующую роль,
заставляя суд и участников процесса совершать действия в определенные временные отрезки.
Сегодня одной из международных тенденций развития процессуального права является ускорение
процесса рассмотрения и разрешения дел в судах. Надо сказать, что российское процессуальное
законодательство устанавливает порой жесткие сроки, которые сложно соблюдать ввиду
отсутствия взаимосвязи законодательства. К примеру, установление в АПК 2005 г. сокращенных
сроков рассмотрения административных дел в 10 и 15 дней вряд ли можно считать обоснованным,
так как за этот период не успевают дойти до адресата почтовые уведомления о времени и месте
проведения судебного заседания.

2. Статья 113 АПК РФ определяет установление сроков и их исчисление. Процессуальные
сроки могут быть подразделены на сроки, которые устанавливаются либо законом, либо судом.

Процессуальные сроки, установленные законом, - это сроки, регламентация которых
закреплена или в АПК 2002 г., или в других федеральных законах. Если процессуальные сроки не
определены законом, то они в силу предписания закона могут быть установлены судом.

Большинство процессуальных сроков, установленных законом, закреплены в АПК 2002 г. Эти
сроки могут относиться к рассмотрению дела по стадиям арбитражного процесса, к совершению
отдельных процессуальных действий.

Сроки совершения отдельных процессуальных действий, установленные АПК РФ:
1) применительно к мерам обеспечения иска:
- не позднее следующего дня после дня поступления заявления должно быть рассмотрено

заявление об обеспечении иска (ч. 1 ст. 93 АПК РФ). Аналогичный срок установлен и для
рассмотрения ходатайства о замене одной обеспечительной меры другой (ч. 2 ст. 95 АПК РФ);

- 15-дневный срок на предоставление встречного обеспечения (ч. 3 ст. 94 АПК РФ);
- пятидневный срок для разрешения вопроса об отмене обеспечения иска (ч. 2 ст. 97 АПК

РФ);
- 15-дневный срок для подачи искового заявления по требованию, в связи с которым судом

приняты меры по обеспечению имущественных интересов заявителя (ч. 5 ст. 99 АПК РФ);
2) судебные штрафы:
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- пятидневный срок для направления копии определения о наложении штрафа (ч. 4 ст. 120
АПК РФ);

- 10-дневный срок на обжалование определения о наложении штрафа (ч. 6 ст. 120 АПК РФ);
3) иные процессуальные действия:
- пятидневный срок на извещение арбитражного суда со дня получения копии определения

суда о невозможности представления истребуемых судом доказательств (ч. 8 ст. 66 АПК РФ);
- 10-дневный срок для выполнения поручения арбитражного суда (ч. 3 ст. 73 АПК РФ) и т.д.
Движение арбитражного дела по стадиям процесса:
- вопрос о принятии искового заявления к производству арбитражного суда должен быть

решен в пятидневный срок со дня поступления искового заявления в арбитражный суд (ч. 1 ст. 127
АПК РФ);

- двухмесячный срок для подготовки искового дела к судебному заседанию (ст. 134 АПК РФ);
- вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе исполнения

судебного акта, рассматривается арбитражным судом в срок, не превышающий одного месяца со
дня поступления в суд заявления о его утверждении (ч. 4 ст. 141 АПК РФ);

- месячный срок для рассмотрения дела судом первой инстанции (ст. 152 АПК РФ);
- трехдневный срок для предоставления замечаний на протокол судебного заседания (ч. 6 ст.

155 АПК РФ);
- возможность отложения судебного разбирательства не более чем на один месяц (ч. 7 ст.

158 АПК РФ);
- пятидневный срок на проведение второго судебного заседания (ч. 3 ст. 160 АПК РФ);
- пятидневный срок для перерыва в судебном заседании (ч. 2 ст. 163 АПК РФ);
- пятидневный срок на изготовление судебного решения в полном объеме (ч. 2 ст. 176 АПК

РФ);
- пятидневный срок для направления копий решения лицам, участвующим в деле (ч. 1 ст. 177

АПК РФ);
- 10-дневный срок для вынесения определения по вопросам разъяснения решения,

исправления описок, опечаток, арифметических ошибок (ч. 4 ст. 179 АПК РФ);
- месячный срок на вступление решения арбитражного суда в законную силу (ст. 180 АПК

РФ);
- 10-дневный срок на рассмотрение заявления об индексации присужденных денежных сумм

(ч. 2 ст. 183 АПК РФ);
- пятидневный срок для направления копий определений арбитражного суда (ч. 2 ст. 186 АПК

РФ);
- месячный срок на обжалование определения арбитражного суда (ч. 3 ст. 188 АПК РФ);
- двухмесячный срок на рассмотрение дела об оспаривании нормативного акта (ч. 1 ст. 194

АПК РФ);
- 10-дневный срок для направления копии решения арбитражного суда по делам об

оспаривании нормативных актов (ч. 6 ст. 195 АПК РФ);
- двухмесячный срок на рассмотрение дел об оспаривании ненормативных актов

соответствующих органов (ч. 1 ст. 200 АПК РФ);
- пятидневный срок для направления копии решения арбитражного суда по делам об

оспаривании ненормативных актов соответствующих органов (ч. 9 ст. 201 АПК РФ);
- 15-дневный срок для рассмотрения дел о привлечении к административной

ответственности (ст. 205 АПК РФ);
- трехдневный срок для направления копии решения арбитражного суда по делам о

привлечении к административной ответственности (ч. 5 ст. 206 АПК РФ);
- 10-дневный срок на подачу заявления об оспаривании решения административного органа

о привлечении к административной ответственности (ч. 2 ст. 208 АПК РФ);
- 10-дневный срок на рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов

(ч. 1 ст. 210 АПК РФ);
- трехдневный срок для направления копии решения арбитражного суда по делам об

оспаривании решений административных органов (ч. 6 ст. 211 АПК РФ);
- двухмесячный срок на рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций (ч.

1 ст. 215 АПК РФ);
- месячный срок на рассмотрение дел упрощенного производства (ч. 2 ст. 228 АПК РФ);
- трехмесячный срок на подачу заявления об отмене решения третейского суда (ч. 3 ст. 230

АПК РФ);
- месячный срок на рассмотрение заявления об отмене решения третейского суда (ч. 1 ст.

232 АПК РФ), о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда (ч. 1 ст. 238 АПК РФ), на рассмотрение дел о признании и приведении в
исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения (ч. 1 ст. 243 АПК
РФ);
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- трехдневный срок для направления дела арбитражным судом в соответствующую
апелляционную инстанцию (ч. 2 ст. 257 АПК РФ);

- месячный срок для подачи апелляционной жалобы (ст. 259 АПК РФ);
- пятидневный срок для разрешения вопроса о принятии апелляционной жалобы (ч. 2 ст. 261

АПК РФ);
- месячный срок на рассмотрение жалобы в апелляционной инстанции (ст. 267 АПК РФ);
- пятидневный срок для направления копий постановления апелляционной инстанции (ч. 4

ст. 271 АПК РФ);
- 10-дневный срок на рассмотрение апелляционной инстанцией апелляционных жалоб на

определения арбитражного суда первой инстанции о возвращении искового заявления и на другие
определения, которые препятствуют дальнейшему движению дела (ч. 3 ст. 272 АПК РФ);

- трехдневный срок для направления дела вместе с кассационной жалобой в кассационную
инстанцию (ч. 2 ст. 275 АПК РФ);

- двухмесячный срок для подачи кассационной жалобы (ст. 276 АПК РФ);
- пятидневный срок для разрешения вопроса о принятии кассационной жалобы (ч. 2 ст. 278

АПК РФ);
- трехдневный срок для вынесения определения арбитражным судом кассационной

инстанции о приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в приостановлении
исполнения (ч. 3 ст. 283 АПК РФ);

- месячный срок для рассмотрения арбитражным судом кассационной инстанции
кассационной жалобы (ст. 285 АПК РФ);

- пятидневный срок для высылки копии постановления арбитражного суда кассационной
инстанции (ч. 4 ст. 289 АПК РФ);

- 10-дневный срок на рассмотрение жалоб на определение арбитражного суда кассационной
инстанции о возвращении кассационной жалобы, поданных в арбитражный суд кассационной
инстанции, вынесший такое определение (ч. 1 ст. 291 АПК РФ);

- трехмесячный срок для подачи заявления или представления о пересмотре в порядке
надзора (ч. 3 ст. 292 АПК РФ);

- пятидневный срок для рассмотрения вопроса о принятии заявления или представления о
пересмотре в порядке надзора (ч. 1 ст. 295 АПК РФ);

- пятидневный срок для направления истребованного дела в Высший Арбитражный Суд РФ
соответствующим арбитражным судом (ч. 4 ст. 295 АПК РФ);

- месячный срок для рассмотрения судебного акта в порядке надзора (ч. 1 ст. 299 АПК РФ);
- пятидневный срок для передачи дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ при

наличии оснований, указанных в ст. 304 АПК РФ (ч. 4 ст. 299 АПК РФ);
- трехмесячный срок рассмотрения дел Президиумом Высшего Арбитражного Суда РФ (ч. 2

ст. 303 АПК РФ), на подачу заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам (ч. 1 ст. 312 АПК РФ);

- пятидневный срок для разрешения вопроса о принятии заявления к своему производству по
вновь открывшимся обстоятельствам (ч. 2 ст. 314 АПК РФ);

- месячный срок на рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам (ч. 1 ст. 316 АПК РФ);

- 10-дневный срок для рассмотрения заявления о выдаче дубликата исполнительного листа
(ч. 3 ст. 323 АПК РФ);

- месячный срок для рассмотрения заявления об отсрочке или о рассрочке исполнения
судебного акта, об изменении способа и порядка его исполнения (ч. 2 ст. 324 АПК РФ);

- шестимесячный срок для продления срока рассмотрения дела при направлении поручений
в компетентный орган иностранного государства с целью извещения иностранного участника
процесса (ч. 3 ст. 253 АПК РФ);

- 10-дневный срок для рассмотрения заявления об отложении исполнительных действий (ч. 3
ст. 328 АПК РФ) и т.д.

Помимо АПК 2002 г. процессуальные сроки устанавливаются и другими законами, например
Федеральными законами "О несостоятельности (банкротстве)", "Об исполнительном
производстве" и т.д.

Арбитражный суд назначает процессуальные сроки в следующих случаях:
1) сроки хотя и установлены законом, но позволяют суду в рамках этих сроков определять

иные, исходя из особенностей конкретного дела. К примеру, закон устанавливает пятидневный
срок для перерыва в судебном заседании (ч. 2 ст. 163 АПК РФ), однако судья может назначить
перерыв на любой другой срок в рамках пяти дней. То же относится к отложению рассмотрения
дела: в пределах одного месяца суд может несколько раз откладывать судебное заседание и т.д.;

2) законом предусмотрено право суда установить:
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- при изменении обстоятельств, подлежащих доказыванию в связи с изменением истцом
основания или предмета иска и предъявлением ответчиком встречного иска, - срок представления
дополнительных доказательств (ч. 3 ст. 66 АПК РФ);

- срок представления доказательств при их истребовании (ч. 6 ст. 66 АПК РФ);
- срок на проведение экспертизы (ч. 4 ст. 82 АПК РФ);
- срок для внесения сторонами денежных сумм, необходимых для оплаты судебных

издержек (ст. 108 АПК РФ);
- срок для исправления недостатков искового заявления при оставлении его без движения

(ст. 128 АПК РФ);
- срок представления необходимых доказательств и срок проведения предварительного

судебного заседания (п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ);
- срок для устранения недостатков апелляционной жалобы при оставлении ее без движения

(ст. 263 АПК РФ);
- срок для устранения недостатков кассационной жалобы при оставлении ее без движения

(ст. 280 АПК РФ и др.).
При назначении процессуальных сроков суд исходит из обстоятельств дела, реального

времени, необходимого для совершения предусмотренных действий, и иных обстоятельств,
имеющих значение. К примеру, при оставлении искового заявления без движения суд учитывает
сроки рассылки, время, необходимое для совершения данного действия, а также, как правило,
оставляет в запасе еще несколько дней с расчетом нестабильной работы почтовой службы.

Процессуальные сроки могут быть подразделены на виды и по другим основаниям.
Например, процессуальные сроки возможно классифицировать исходя из субъектного состава тех,
к кому они адресованы: для судей, лиц, участвующих в деле, иных лиц.

Несоблюдение процессуальных сроков влечет за собой наступление негативных
последствий. К примеру, неисполнение предписания, изложенного в определении об оставлении
заявления без движения, в установленный судом срок приводит к возврату искового заявления.
Пропуск процессуальных сроков может сделать невозможным совершение процессуальных
действий (ст. 115 АПК РФ) и т.д.

Своеобразный характер имеет срок, установленный АПК 2002 г. для подачи заявления о
признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий
(бездействия) незаконными (ч. 4 ст. 198 АПК РФ). Этот срок по источнику своего закрепления
имеет процессуальную природу, а по своему содержанию приближен к сроку исковой давности,
хотя таковым не является. В связи с этим такие сроки в науке арбитражного процессуального и
гражданского процессуального права называются "процессуально-давностными".

Можно говорить о том, что иногда имеет место конкуренция сроков. Так, на практике нередко
возникал вопрос: в какой срок до начала судебного заседания по делам об оспаривании решений и
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя участники арбитражного процесса
извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного заседания?

На этот вопрос Высший Арбитражный Суд РФ дал исчерпывающее разъяснение. Согласно ч.
1 ст. 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса
извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного заседания или проведения
отдельного процессуального действия путем направления копии судебного акта не позднее чем за
15 дней до начала судебного заседания или проведения процессуального действия, если иное не
предусмотрено АПК 2002 г. Частью 1 ст. 200 АПК РФ установлено, что дела об оспаривании
решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя рассматриваются в срок, не
превышающий 10 дней со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на
подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу. Следовательно, о
времени и месте судебного разбирательства по делу об оспаривании решений и действий
(бездействия) судебного пристава-исполнителя участники арбитражного процесса извещаются
арбитражным судом в срок до начала судебного заседания (с учетом времени, необходимого для
явки участников арбитражного процесса в судебное заседание) любым из способов,
перечисленных в ч. 3 ст. 121 Кодекса, а не только путем направления им копии судебного акта.
Аналогичным образом следует поступать и в иных случаях, когда АПК 2002 г. устанавливает
краткие сроки рассмотрения дел.

Вместе с тем необходимо учитывать, что при неявке в судебное заседание лиц, извещенных
о времени и месте судебного заседания способами, названными в ч. 3 ст. 121 АПК РФ, вопрос о
том, извещены ли они надлежащим образом, решается в соответствии с правилами,
установленными ст. 123 АПК РФ (п. 16 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об отдельных вопросах практики применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации").

3. Часть 2 ст. 113 АПК РФ посвящена срокам совершения процессуальных действий и
предлагает несколько способов их определения:
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1) определением точной календарной даты. К примеру, в определении указывается точная
дата и даже время проведения предварительного судебного заседания или судебного заседания;

2) указанием на событие, которое обязательно должно наступить. Такой способ использован,
например, при определении сроков приостановления производства по делу - производство по делу
приостанавливается до вступления в законную силу судебного акта соответствующего суда (при
приостановлении производства по п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ); до устранения обстоятельств,
послуживших основанием для приостановления производства по делу (в случаях,
предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 143 и п. 4 ст. 144 АПК РФ); до определения правопреемника лица,
участвующего в деле, или назначения недееспособному лицу представителя (в случаях,
предусмотренных п. п. 3 и 4 ч. 1 ст. 143 и п. 2 ст. 144 АПК РФ);

3) определением периода, в течение которого действие может быть совершено. К примеру,
согласно ч. 2 ст. 128 АПК РФ суд в определении об оставлении заявления без движения указывает
срок, в течение которого должно быть исправлено то, что послужило основанием для оставления
заявления без движения. Этот срок может не обозначаться конкретной датой, а содержать
указание на период времени - 3 марта 2006 г. Следовательно, действия могут быть совершены в
любое время в рамках указанного периода;

4) определением разумных сроков - это нетипичный для российского процессуального права
способ определения процессуального срока, он был заимствован нашим законодателем из
зарубежного права. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 14 АПК РФ, "если содержание норм иностранного
права, несмотря на принятые в соответствии с настоящей статьей меры, в разумные сроки не
установлено, арбитражный суд применяет соответствующие нормы российского права". Критерии
определения разумных сроков более чем оценочны.

4. Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами и днями. В сроки, исчисляемые
днями, не включаются нерабочие дни. Течение процессуального срока, исчисляемого годами,
месяцами или днями, начинается на следующий день после календарной даты или дня
наступления события, которыми определено начало процессуального срока (ч. ч. 3, 4 ст. 113 АПК
РФ). Эти, казалось бы, простые правила нередко вызывают сложности в подсчете сроков по
конкретным делам. Например, 1 апреля после рассмотрения дела суд огласил резолютивную
часть судебного решения. Течение процессуальных сроков начинается со следующего дня, т.е. со
2 апреля. В соответствии с действующим законодательством изготовление решения в полном
объеме может быть отложено на срок, не превышающий пяти дней (ч. 2 ст. 176 АПК РФ).
Следовательно, решение в полной форме должно быть изготовлено не позже 6 марта. Если в этот
период времени (со 2 по 6 апреля) выпадают выходные дни (к примеру, 3 и 4 апреля), то они не
включаются, поэтому максимальный срок изготовления решения - 8 апреля. Далее, с 9 апреля
начинается течение процессуального срока на обжалование решения в апелляционном порядке.

Для процессуальных сроков характерно непрерывное течение, некоторым исключением
являются сроки, исчисляемые днями, в которые не входят нерабочие дни.

5. Согласно ч. 4 ст. 113 АПК РФ течение процессуального срока, исчисляемого годами,
месяцами или днями, начинается на следующий день после календарной даты или дня
наступления события, которыми определено начало процессуального срока. К примеру, согласно
ч. 3 ст. 73 АПК РФ определение о судебном поручении должно быть выполнено не позднее чем в
10-дневный срок со дня получения копии определения. В данном случае закон связывает начало
течения срока не с календарной датой, а с наступлением события. Суд получил определение о
судебном поручении 25 февраля, следовательно, течение 10-дневного срока должно начаться со
следующего дня, т.е. с 26 февраля. Аналогично начинается течение процессуального срока,
связанного с календарной датой.

Об исчислении процессуальных сроков при оставлении заявления без движения дал
разъяснения Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем Постановлении от 9 декабря 2002 г.
N 11: "Время, в течение которого заявление или жалоба оставались без движения, не учитывается
при определении срока совершения судом процессуальных действий, связанных с рассмотрением
заявления, в том числе срока на совершение действий по подготовке дела к судебному
разбирательству (статья 135 Кодекса), срока рассмотрения апелляционной и кассационной
жалобы (статьи 267, 285 Кодекса) и т.д. Течение такого срока начинается со дня вынесения
определения о принятии заявления или жалобы к производству арбитражного суда" (ч. 2 п. 15).

Статья 114. Окончание процессуальных сроков

Комментарий к статье 114

1. Для исчисления процессуальных сроков крайне важно правильно определить их
окончание. Ошибка в один день может породить необратимые последствия, если нет оснований
или по закону не предусмотрено восстановление пропущенного срока. Исчисление окончания
процессуального срока неразрывно связано с правильным определением начала его течения. В
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судебной практике нередко делаются ошибки в подсчетах сроков. В связи с этим Президиум
Высшего Арбитражного Суда РФ дал разъяснение <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 15 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22

декабря 2005 г. N 99 "Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации".

Если календарная дата события, которым определено начало течения процессуального
срока в один год, - 14 апреля 2004 г., то течение этого срока началось 15 апреля 2004 г., днем его
окончания будет 14 апреля 2005 г.

Если календарная дата события, которым определено начало течения процессуального
срока в один месяц, - 18 апреля 2005 г. (например, в этот день изготовлен полный текст решения
суда первой инстанции), то течение этого срока началось 19 апреля 2005 г., днем его окончания
будет 18 мая 2005 г.

Если календарная дата события, которым определено начало течения процессуального
срока в 10 дней, - 14 апреля 2005 г., то течение этого срока началось 15 апреля 2005 г., днем его
окончания будет 28 апреля 2005 г. (с учетом того, что 16, 17, 23 и 24 апреля 2005 г. - нерабочие
дни).

Если окончание процессуального срока, исчисляемого месяцами, приходится на месяц,
который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца.
Например, окончание срока пришлось на 31-е число, а в данном месяце лишь 30 дней, то 30-го
числа истекает срок.

Если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, то днем
окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день. Так, в нашем примере 30-е
число - это суббота, следовательно, срок оканчивается 2-го числа (понедельник) следующего
месяца.

2. Важно не только определить день окончания срока, но и время, когда этот день
заканчивается. Процессуальное действие, для совершения которого установлен срок, может быть
выполнено в любое время в течение этого срока, но не позже 24 часов последнего дня
установленного срока. Соблюдение срока проверяется, например, почтовым штемпелем, если
лицо должно было отправить документы по почте. К примеру, решение арбитражного суда
вынесено в полном объеме 14 января, процессуальный срок для апелляционного обжалования
начал течь с 15 января и заканчивается 14 февраля. Следовательно, апелляционная жалоба
должна быть направлена в суд не позже 24 часов 14 февраля.

Соответственно, если заявление, жалоба, другие документы либо денежные суммы были
сданы на почту, переданы или заявлены в орган либо уполномоченному их принять лицу до 24
часов последнего дня процессуального срока, срок не считается пропущенным, хотя реально в суд
документы придут с истечением срока, но наличия отметки о времени отсылки документов
достаточно, чтобы считать срок соблюденным.

Доказательством соблюдения процессуального срока является отметка на конверте или
почтовая квитанция, почтовый штемпель на реестре и пр. В некоторых случаях отметка на
почтовой квитанции, реестре может не совпадать с отметкой на конверте. Например, с 1 января
2006 г. изменилась подведомственность некоторых дел из административных правоотношений.
Заявления, направленные в арбитражный суд до 1 января, подлежали рассмотрению, после
указанной даты они не могли быть рассмотрены ввиду их неподведомственности. Для
установления дат направления заявления в суд было избрано доказательство - штамп на
почтовой квитанции или на реестре отправки. Это было сделано так потому, что на почтовых
конвертах дата штемпеля была более поздняя, что объяснялось загруженностью почты в
праздничные дни.

3. Несколько иное правило действует, когда процессуальное действие должно быть
совершено непосредственно в арбитражном суде или в другой организации. В этом случае срок
истекает в тот час, когда в этом суде или в этой организации по установленным правилам
заканчивается рабочий день или прекращаются соответствующие операции.

Статья 115. Последствия пропуска процессуальных сроков

Комментарий к статье 115

1. Основное последствие пропуска процессуального срока - утрата права на совершение
процессуальных действий. При этом закон имеет в виду подобное последствие при нарушении как
сроков, установленных законом (АПК РФ или иным федеральным законом), так и сроков,
определяемых судом. К примеру, если истец не исправит недостатки искового заявления в
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установленный судом срок, то оно возвращается ему (ст. 128 АПК РФ). Для возбуждения дела
этому лицу надо вновь обращаться в суд.

Законом могут быть предусмотрены и другие последствия пропуска процессуального срока.
В частности, при неисполнении обязанности представить истребуемое судом доказательство по
причинам, признанным судом неуважительными, либо в случае неизвещения суда о
невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от
которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф (ч. 9 ст. 66 АПК РФ).

2. Закон может предоставлять возможность восстановления пропущенного срока по
ходатайству лиц, участвующих в дел. При удовлетворении ходатайства срок восстанавливается и
лицо получает право на совершение необходимого процессуального действия. Вместе с тем если
ходатайство о восстановлении пропущенного срока не приложено или суд отказал в его
удовлетворении, то такое заявление или жалоба возвращаются. Так, подлежат возврату
апелляционные и кассационные жалобы, поданные с нарушением процессуальных сроков, если к
ним не приложено ходатайство о восстановлении пропущенного срока или отказано в
удовлетворении названного ходатайства (п. 3 ч. 1 ст. 264, п. 2 ч. 1 ст. 281 АПК РФ).

Порядок восстановления пропущенных процессуальных сроков предусмотрен в ст. ст. 117,
118 АПК РФ.

Следует также обратить внимание на то, что ст. 115 АПК РФ (а значит, и последствия
пропуска процессуальных сроков) адресована лицам, участвующим в деле; по этой причине ее
применение не распространяется на сроки обращения с заявлениями в суд (ч. 4 ст. 198 АПК РФ).

Статья 116. Приостановление процессуальных сроков

Комментарий к статье 116

1. Приостановление течения процессуальных сроков возможно при наличии в совокупности
двух обстоятельств: процессуальный срок по делу не истек, суд вынес определение о
приостановлении производства по делу. Если же суд вынес определение о приостановлении
производства по делу после истечения срока на его рассмотрение, то после приостановления
производства по делу сроки не могут продолжаться.

Одним из последствий приостановления производства по делу является приостановление
течения всех неистекших процессуальных сроков. При наличии оснований, перечисленных в ст. ст.
143, 144 АПК РФ, арбитражный суд приостанавливает производство по делу, о чем выносит
определение, которое может быть обжаловано. По делу, производство по которому
приостановлено, не могут совершаться никакие процессуальные действия. Приостанавливается
течение всех процессуальных сроков, если к моменту приостановления они не истекли.

Законом определены сроки приостановления производства по делу (см. комментарий к ст.
145 АПК РФ).

2. После устранения обстоятельств, вызвавших приостановление производства по делу, по
инициативе суда или по заявлению лиц, участвующих в деле, либо до их устранения по заявлению
лица, по ходатайству которого производство по делу было приостановлено, производство по делу
возобновляется. О возобновлении производства по делу выносится определение суда. Со дня
возобновления производства, а не с момента отпадения оснований приостановления
производства по делу течение процессуальных сроков продолжается. Например, арбитражный суд
приостановил производство по делу по факультативному основанию: нахождение гражданина в
длительной служебной командировке. Гражданин-истец вернулся из командировки, но подал
заявление о возобновлении производства по делу через месяц. С момента вынесения
определения о возобновлении производства по делу продолжается течение процессуальных
сроков. Более того, обстоятельства, послужившие основанием для приостановления производства
по делу, могут не отпасть, но лицо, ходатайствовавшее о приостановлении производства,
обращается в суд с просьбой возобновить производство. Суд возобновляет приостановленное
ранее производство, возобновляется и течение процессуальных сроков.

Днем возобновления производства считается день вынесения судом соответствующего
определения. При исчислении истекших сроков учитываются сроки до приостановления и после
возобновления производства по делу. Тот временной отрезок, на который было приостановлено
производство по делу, не включается в общий процессуальный срок.

Статья 117. Восстановление процессуальных сроков

Комментарий к статье 117

1. Пропущенный процессуальный срок может быть восстановлен арбитражным судом, но не
по его инициативе. Для восстановления пропущенного процессуального срока необходимо
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наличие ходатайства лица, участвующего в деле, признание судом уважительности причин
пропуска срока и возможность в силу закона его восстановления. Правом на подачу ходатайства о
восстановлении пропущенного срока обладают лица, участвующие в деле, которые перечислены в
ст. 40 АПК РФ. Однако не исключено, что и представитель лиц, участвующих в деле, вправе
подать соответствующее ходатайство.

В ходатайстве о восстановлении пропущенного срока должны быть указаны причины
пропуска срока. Арбитражный суд проверяет наличие уважительных причин. К примеру, суд вынес
решение в полном объеме 30 марта, однако в нарушение действующего законодательства копия
судебного акта была направлена сторонам лишь через месяц, в результате стороны пропустили
срок на апелляционное обжалование судебного решения по вине суда, что всегда признается
уважительной причиной. Обстоятельства, указанные в ходатайстве, подтверждаются
доказательствами (в нашем примере - штемпелем на конверте).

В случае пропуска процессуального срока и при отсутствии ходатайства о его
восстановлении заявление, жалоба лица, участвующего в деле, подлежит возврату (п. 3 ч. 1 ст.
264, п. 2 ч. 1 ст. 281 АПК РФ). Также возвращается заявление, жалоба, если суд не признал
наличие уважительных причин пропуска процессуального срока, а потому не восстановил его. В
некоторых случаях закон может установить предельно допустимые сроки, нарушение которых не
позволяет их восстанавливать. Такие пресекательные сроки установлены:

1) для обжалования судебного решения в апелляционном порядке: если ходатайство о
восстановлении пропущенного срока на апелляционное обжалование подано позднее шести
месяцев со дня принятия решения, то пропущенный срок не восстанавливается (ч. 2 ст. 259 АПК
РФ);

2) для обжалования судебного акта в кассационном порядке: если ходатайство подано
позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта, то
пропущенный процессуальный срок не может быть восстановлен (ч. 2 ст. 276 АПК РФ);

3) для оспаривания судебного акта в надзорном порядке: срок подачи заявления или
представления о пересмотре в порядке надзора судебного акта, пропущенный по причинам, не
зависящим от лица, обратившегося с таким заявлением или представлением, в том числе в связи
с отсутствием у него сведений об оспариваемом судебном акте, по ходатайству заявителя может
быть восстановлен судьей Высшего Арбитражного Суда РФ при условии, что ходатайство подано
не позднее чем через шесть месяцев со дня вступления в законную силу последнего
оспариваемого судебного акта или если ходатайство подано лицом, указанным в ст. 42 АПК РФ, со
дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав или законных интересов
оспариваемым судебным актом (ч. 4 ст. 292 АПК РФ);

4) для обжалования судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам: если
ходатайство о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам подано позднее
шести месяцев со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием пересмотра, то
пропущенный процессуальный срок не может быть восстановлен (ч. 2 ст. 312 АПК РФ).

Таким образом, для восстановления пропущенного процессуального срока требуется
обращение к суду с ходатайством о восстановлении указанного срока с обоснованием наличия на
то уважительных причин. Суд, признав причины пропуска процессуального срока уважительными
при отсутствии установленных законом пресекательных сроков, восстанавливает пропущенный
процессуальный срок.

2. Закон предусматривает обращение к суду одновременно с заявлением о совершении
действия (например, с апелляционной жалобой) и с ходатайством о восстановлении пропущенного
процессуального срока на совершение этого действия (ходатайство о восстановлении срока на
апелляционное обжалование). Соответствующее заявление, жалоба с ходатайством о
восстановлении пропущенного процессуального срока подаются в арбитражный суд, в котором
должно быть совершено процессуальное действие (в нашем примере - в суд первой инстанции,
который вынес решение по делу; затем этот суд передаст дело вместе с поступившими
документами в апелляционный суд, где и будет рассмотрено ходатайство о восстановлении
пропущенного процессуального срока; в случае восстановления срока рассматривается и
апелляционная жалоба).

Ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока должно быть подано в
письменном виде, хотя закон и не оговаривает специально данное правило. Возможно изложение
ходатайства или в виде отдельного документа, или вместе с заявлением о совершении
определенного процессуального действия.

Подробно процедура восстановления пропущенного процессуального срока описана в
Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 сентября 1999 г. N 13: "В АПК РФ
не установлен срок для обращения в арбитражный суд с ходатайством о восстановлении
пропущенного срока на подачу кассационной жалобы. Если жалоба возвращена ввиду пропуска
срока при отсутствии ходатайства о его восстановлении, она может быть подана повторно с
ходатайством о восстановлении срока.
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С ходатайством о восстановлении пропущенного срока в арбитражный суд могут обратиться
только лица, имеющие право на подачу кассационной жалобы. Ходатайство может быть изложено
в жалобе или в отдельном заявлении и должно быть заявлено одновременно с подачей жалобы.
Ходатайство рассматривается, если оно поступило в арбитражный суд до вынесения определения
о возвращении кассационной жалобы.

Ходатайство о восстановлении срока на подачу жалобы рассматривается судьей
кассационной инстанции единолично, без извещения лиц, участвующих в деле, до решения
вопроса о принятии кассационной жалобы к производству.

По результатам рассмотрения ходатайства о восстановлении пропущенного срока на подачу
кассационной жалобы и с учетом оценки изложенных в ходатайстве причин пропуска срока на
подачу жалобы выносится определение.

Содержание определения о восстановлении пропущенного срока может быть изложено в
определении о принятии кассационной жалобы к производству...

Содержание определения об отказе в восстановлении пропущенного срока может быть
изложено в определении о возвращении кассационной жалобы" (п. 5).

3. В силу ч. 4 ст. 117 АПК РФ ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального
срока подлежит рассмотрению в пятидневный срок со дня его поступления в арбитражный суд в
судебном заседании без извещения лиц, участвующих в деле, если иное не предусмотрено АПК
РФ.

4. О восстановлении пропущенного процессуального срока, так же как и об отказе в
восстановлении срока, судом выносится определение. Суд отказывает в восстановлении
пропущенного процессуального срока ввиду отсутствия уважительных причин пропуска или в
результате нарушения предельных сроков, установленных законом. Суд отказывает в
удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока и при подаче ходатайства не
лицом, участвующим в деле. Как уже отмечалось, представитель также может подать такое
ходатайство. При подаче апелляционной, кассационной жалоб не лицом, участвующим в деле, чьи
права были нарушены судебным актом, также может заявляться ходатайство о восстановлении
пропущенного срока на обжалование. В этом случае суд не справе отказать в удовлетворении
ходатайства со ссылкой на то, что заявитель не был лицом, участвовавшим в деле. Определение
составляется по правилам гл. 21 АПК РФ.

Копия определения направляется лицу, обратившемуся с ходатайством, не позднее
следующего дня после дня вынесения определения. Определение о восстановлении
процессуального срока не может быть обжаловано. Определение же арбитражного суда об отказе
в восстановлении пропущенного процессуального срока может быть обжаловано в силу прямого
на то указания в АПК РФ (ч. 6 ст. 117).

Статья 118. Продление процессуальных сроков

Комментарий к статье 118

1. Процессуальный срок может быть продлен как после его истечения, так и до истечения.
Процедура продления процессуального срока, установленного судом, предусмотрена ст. 117 АПК
РФ.

2. Определение арбитражного суда об отказе в продлении назначенного им процессуального
срока может быть обжаловано в силу прямого указания закона (ч. 2 ст. 118 АПК РФ). Определение
о продлении процессуального срока, назначенного арбитражным судом, не обжалуется.

Глава 11. СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ

Статья 119. Наложение судебных штрафов

Комментарий к статье 119

1. Глава 11 АПК РФ посвящена регулированию судебных штрафов. Под судебным штрафом
понимают санкцию имущественного характера, применяемую к лицам, препятствующим
рассмотрению дела и (или) не исполняющим законные указания судьи.

Арбитражный процесс, как и гражданский процесс, отличается специфическими санкциями,
среди которых санкции неимущественного характера (наступление неблагоприятных последствий
при неисполнении процессуальных обязанностей).

Штраф - мера, носящая административно-правовой характер, однако особенности судебных
штрафов предопределяются процедурой их наложения. Процедура наложения судебных штрафов
подчинена общим принципам арбитражного процесса.
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Судебные штрафы налагаются арбитражным судом только в случаях, предусмотренных АПК
2002 г. Перечень оснований для привлечения к ответственности в виде штрафа существенно
расширен по сравнению с АПК 1995 г., предусматривавшего только три случая: неисполнение
обязанности представить истребуемое доказательство по причинам, признанным арбитражным
судом неуважительными; несоблюдение гражданами и организациями мер по обеспечению иска
(запрещение ответчику совершать определенные действия, запрещение другим лицам совершать
определенные действия, касающиеся предмета спора); неисполнение судебного акта
арбитражного суда о взыскании денежных средств банком или иным кредитным учреждением,
которому предъявлен исполнительный лист.

АПК 2002 г. предусматривает следующие основания наложения судебного штрафа:
1) неисполнение лицом, от которого истребуется доказательство, по неуважительным

причинам обязанности представить истребуемое судом доказательство либо при неизвещении
суда о невозможности представления доказательства (ч. 9 ст. 66);

2) неисполнение определения об обеспечении иска лицом, на которое судом возложены
обязанности по исполнению обеспечительных мер (ч. 2 ст. 96);

3) неуважение к арбитражному суду (ч. 2 ст. 119);
4) нарушение порядка в судебном заседании или неподчинение законным распоряжениям

председательствующего (ч. 5 ст. 154);
5) неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, в случае признания их явки

арбитражным судом обязательной (ч. 4 ст. 156);
6) неявка по неуважительным причинам в судебное заседание эксперта, свидетеля,

переводчика (ч. 2 ст. 157);
7) неявка в судебное заседание представителей государственных органов, органов местного

самоуправления, иных органов, должностных лиц, принявших оспариваемый акт, по делам об
оспаривании нормативных правовых актов, если арбитражный суд признал явку указанных лиц
обязательной (ч. 3 ст. 194);

8) неявка в судебное заседание представителей государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц, принявших оспариваемый акт, решение или
совершивших оспариваемые действия (бездействие), по делам об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц, если их явка была признана арбитражным
судом обязательной (ч. 3 ст. 200);

9) неявка в судебное заседание представителя административного органа, а также лица, в
отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, по делам о
привлечении к административной ответственности в случае признания арбитражным судом их
явки обязательной (ч. 4 ст. 205);

10) неявка в судебное заседание представителя административного органа, принявшего
оспариваемое решение, и лица, обратившегося в суд с заявлением, по делам об оспаривании
решений административных органов, если их явка была признана арбитражным судом
обязательной (ч. 3 ст. 210);

11) неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, по делам о взыскании
обязательных платежей и санкций, если их явка была признана арбитражным судом обязательной
(ч. 3 ст. 215);

12) утрата переданного на исполнение исполнительного листа, выданного арбитражным
судом (ст. 331);

13) неисполнение судебного акта арбитражного суда о взыскании денежных средств с
должника при наличии денежных средств на его счетах банком или иной кредитной организацией,
которые осуществляют обслуживание счетов этого должника и которым взыскателем или
судебным приставом-исполнителем предъявлен к исполнению исполнительный лист (ч. 1 ст. 332);

14) неисполнение указанных в исполнительном листе действий лицом, на которое возложено
совершение этих действий (ч. 2 ст. 332).

Часть 1 ст. 119 АПК РФ устанавливает размеры судебных штрафов: для граждан величина
не может превышать 25 минимальных установленных федеральным законом размеров оплаты
труда, для должностных лиц - 50 минимальных размеров оплаты труда, для организации - 1000
минимальных размеров оплаты труда. Поскольку в данной норме речь идет о допустимом
максимуме штрафа, размер может быть снижен арбитражным судом с учетом конкретных
обстоятельств дела (например, характера совершенного правонарушения, степени вины и др.).

Данная норма носит общий характер, поэтому применяется ко всем случаям наложения
судебного штрафа. Единственным исключением является положение ч. 1 ст. 332 АПК РФ, которая
по вопросу размера судебного штрафа отсылает к иным федеральным законам. Размер штрафа
за неисполнение судебного акта арбитражного суда о взыскании денежных средств с должника
при наличии денежных средств на его счетах банком или иной кредитной организацией, которые
осуществляют обслуживание счетов этого должника, установлен в ст. 86 Федерального закона "Об
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исполнительном производстве". Размер штрафа составляет 50% от суммы, подлежащей
взысканию по исполнительному документу.

2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи на лиц, участвующих в деле, и иных
присутствующих в зале судебного заседания лиц арбитражным судом может быть наложен штраф
за проявленное ими неуважение к арбитражному суду. Практика применения данной статьи
показывает, что арбитражные суды под неуважением к суду понимают достаточно широкий круг
обстоятельств.

Например, Арбитражный суд Тюменской области в качестве основания для привлечения к
ответственности по ч. 2 ст. 119 АПК РФ расценил неоднократное заявление представителем
стороны ходатайств об отводе судьи без предоставления доказательств обоснованности отвода.
Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал в качестве таких
оснований действия, направленные на нарушение тайны совещания судей, выразившиеся в
оставлении в зале судебного заседания во время совещания судей работающего записывающего
устройства (диктофона). Арбитражный суд Красноярского края в качестве неуважения к суду
квалифицировал действия налогового органа по представлению недостоверной информации на
запрос суда об истребовании доказательств <1>.

--------------------------------
<1> См. подробнее: Сирота Е.Г. Обобщение практики арбитражного суда, связанной с

наложением судебных штрафов и применением статьи 111 АПК РФ // Арбитражный суд
Свердловской области в 2004 году / Под ред. И.В. Решетниковой. Екатеринбург: Изд-во
Гуманитарного ун-та, 2005. С. 408 - 436.

Если в действиях лица содержатся признаки состава преступления, предусмотренного ст.
297 УК РФ (оскорбление участников судебного разбирательства или судьи, иного лица,
участвующего в отправлении правосудия), данное лицо подлежит уголовной ответственности.

3. Судебным штрафам могут быть подвергнуты граждане, организации и должностные лица.
Часть 3 ст. 119 АПК РФ особо оговаривает, что в случае наложения штрафа на должностное лицо
государственного органа, органа местного самоуправления и других органов, организаций (т.е. в
случае совершения этим должностным лицом правонарушения) сумма штрафа взыскивается из
его личных средств.

4. Денежные средства, взысканные в счет погашения судебного штрафа, перечисляются в
полном объеме в федеральный бюджет.

Статья 120. Порядок рассмотрения вопроса о наложении судебного штрафа

Комментарий к статье 120

1. Данная статья определяет процессуальный порядок привлечения к ответственности в
виде наложения судебных штрафов. В отличие от АПК 1995 г. рассмотрение вопроса о наложении
штрафа на лицо, присутствующее в зале судебного заседания, по АПК 2002 г. происходит в этом
же судебном заседании. Это позволяет оперативно рассмотреть вопрос о привлечении к
ответственности и обеспечивает выполнение основных задач института судебных штрафов по
воспитанию уважительного отношения к закону и суду и предупреждению правонарушений в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, т.е. оказывает
дисциплинирующее и превентивное воздействие.

2. Если штрафу должно быть подвергнуто лицо, не присутствующее в зале судебного
заседания, рассмотрение данного вопроса все равно должно происходить в судебном заседании.
Арбитражный суд назначает место и время его проведения.

3. Лицо, в отношении которого решается вопрос о привлечении к ответственности,
извещается о времени и месте судебного заседания, а также об основаниях проведения судебного
заседания, т.е. об обстоятельствах, послуживших поводом для рассмотрения вопроса о
наложении на данное лицо судебного штрафа. В случае наложения судебного штрафа на
должностное лицо государственного органа, органа местного самоуправления и других органов,
организаций извещение лица происходит по месту его жительства, а не по месту работы (см.
комментарий к гл. 12 АПК РФ).

4. По результатам рассмотрения вопроса о наложении штрафа выносится определение о
наложении штрафа либо об отказе в этом. Определение о наложении судебного штрафа
оформляется в виде отдельного судебного акта, поскольку ч. 6 ст. 120 АПК РФ предусматривает
возможность его обжалования (см. комментарий к ст. 184 АПК РФ).

В течение пяти дней со дня вынесения определения его копия направляется лицу, на
которое наложен штраф.

5. Определение о наложении штрафа подлежит немедленному исполнению в порядке,
предусмотренном для исполнения решений арбитражного суда. На его основании арбитражным
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судом выдается исполнительный лист, который направляется арбитражным судом в службу
судебных приставов в соответствии с территориальной компетенцией, т.е. по месту жительства
или месту нахождения должника. Принудительное исполнение требований данного
исполнительного листа производится по общим правилам, установленным Федеральным законом
"Об исполнительном производстве".

6. Определение о наложении штрафа может быть обжаловано отдельно от судебного акта,
которым заканчивается рассмотрение дела по существу. Срок обжалования данного определения
сокращен по сравнению с общим сроком обжалования определений арбитражного суда (один
месяц) и составляет 10 дней.

Определение об отказе в наложении судебного штрафа обжалованию не подлежит.
7. Обжалование определения о наложении судебного штрафа не влечет приостановления

его исполнения. В случае отмены данного определения применяются последствия,
предусмотренные ст. ст. 325, 326 АПК РФ (поворот исполнения).

Глава 12. СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ

Статья 121. Судебные извещения

Комментарий к статье 121

1. Право на справедливое судебное разбирательство обеспечено реализацией различных
правовых предписаний, среди которых важное значение имеет уведомление лиц, участвующих в
деле, о времени и месте рассмотрения дела. К сожалению, в арбитражном процессе нередки
случаи отмены судебных актов в связи с рассмотрением дела в отсутствие кого-либо из
участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного
заседания. Названное основание отмены судебного акта является безусловным. При
рассмотрении дела без кого бы то ни было из участвующих в деле лиц, не извещенных
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, нарушается право на
справедливое судебное разбирательство.

Значимость надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, и иных участников процесса
вызвала необходимость в выделении норм права о судебных извещениях в отдельную главу АПК
2002 г.

2. Часть 1 ст. 121 АПК РФ перечисляет субъектов, подлежащих извещению о времени и
месте судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия:

1) лица, участвующие в деле, исчерпывающе определены АПК РФ. К ним отнесены стороны
(истец и ответчик по делам искового производства); заявители и заинтересованные лица (по
делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных
предусмотренных АПК РФ случаях); третьи лица (как заявляющие, так и не заявляющие
самостоятельные требования относительно предмета спора), прокурор, государственные органы,
органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в арбитражный суд в случаях,
предусмотренных АПК РФ. При этом лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте
проведения судебного заседания или совершения иного процессуального действия в любом
случае, даже если они ходатайствуют о рассмотрении дела без их участия;

2) иные участники арбитражного процесса - это лица, которые в науке гражданского
процессуального и арбитражного процессуального права называются лицами, содействующими
правосудию (переводчики, представители, свидетели, эксперты).

Сразу возникает вопрос о необходимости извещения представителей по делу, если
извещению подлежат лица, участвующие в деле. По общему правилу извещаются лица,
участвующие в деле; последние должны известить своих представителей. Но если в деле
участвует законный представитель, то он подлежит обязательному извещению судом. Лицо,
участвующее в деле, вправе ходатайствовать перед судом об извещении своего представителя о
времени и месте проведения судебного заседания или совершения отдельного процессуального
действия. Такое ходатайство рассматривается судом по общим правилам и может быть как
удовлетворено, так и отклонено. Но даже при извещении представителя от суда требуется
извещение лица, участвующего в деле.

Важно верно определить лиц, участвующих в деле, поскольку их неизвещение часто связано
с тем, что суд неверно их установил. Так, дела по оспариванию решений и действий (бездействия)
судебного пристава-исполнителя (ст. 329 АПК РФ) рассматриваются с участием взыскателя,
должника и судебного пристава-исполнителя, которые являются лицами, участвующими в деле.
Если по делу об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя другая сторона
исполнительного производства не была привлечена к рассмотрению дела, следовательно, и не
извещена о времени и месте судебного разбирательства, то судебный акт отменяется.
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При привлечении лиц, участвующих в деле, к процессу рассмотрения дела (привлечение
соответчика, третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора, замены ненадлежащего ответчика) также требуется известить их о времени и месте
судебного заседания или совершения иных процессуальных действий. Так, при объединении двух
дел в одно судом в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора, было привлечено несколько физических лиц. Но в материалах дела
отсутствуют доказательства их надлежащего извещения. Судом первой инстанции спор
рассмотрен в отсутствие указанных лиц. В суде апелляционной инстанции принял участие
представитель двух привлеченных лиц. Другие лица, участвующие в деле, или их представители в
деле не участвовали. С учетом данных обстоятельств судебные акты отменены в кассационном
порядке.

3. Помимо времени и места судебного разбирательства суд извещает о совершении
отдельных процессуальных действий. Например, в соответствии со ст. 157 АПК РФ судебный
штраф может быть наложен на лиц, содействующих правосудию, в том числе свидетелей, не
явившихся без уважительных причин по вызову суда, если они были надлежащим образом
извещены о времени и месте судебного разбирательства. В нарушение требований ч. 3 ст. 120, ч.
4 ст. 121, ч. 1 ст. 123, ч. 5 ст. 156 АПК РФ свидетель не был извещен надлежащим образом о
рассмотрении вопроса о наложении на него судебного штрафа. Имеющееся в деле уведомление
надлежащим доказательством уведомления свидетеля не является. Извещение должно быть
направлено по месту жительства свидетеля так, как этого требует АПК РФ, ибо ответственность
несет конкретное физическое лицо. Рассмотрение дела в отсутствие кого бы то ни было из лиц,
участвующих в деле, является безусловным основанием к отмене судебного акта. Этот пример из
судебно-арбитражной практики не бесспорен. Физическое лицо действительно должно извещаться
по месту его жительства - этого требует закон. Однако если ответчик по данному делу явился, то
это доказывает, что он был извещен, и нет оснований для отмены судебного акта по формальным
признакам <1>.

--------------------------------
<1> См. подробнее: Решетникова И.В. Судебные извещения // Арбитражная практика. 2005.

N 6.

Другой пример. Определением суда разрешено заявление о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда. При этом в материалах дела
отсутствует определение о подготовке дела к судебному рассмотрению. В итоге дело рассмотрено
в отсутствие сторон, не извещенных надлежащим образом о месте и времени заседания, что
влечет отмену судебного акта с направлением дела на новое рассмотрение в первую инстанцию.

4. Арбитражное процессуальное законодательство в отличие от гражданского
процессуального законодательства предусматривает в качестве основной формы извещения
участников процесса о времени и месте проведения судебного заседания или совершения иного
процессуального действия направление копии судебного акта. Так, при извещении о времени и
месте проведения предварительного судебного заседания участникам процесса направляется
определение о подготовке дела, о рассмотрении ходатайства об отмене мер обеспечения иска, а
также определение суда и т.д.

5. В ч. 1 ст. 121 АПК РФ устанавливается срок направления копии судебного акта лицам,
участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса - не позднее чем за 15 дней до
начала судебного заседания или проведения процессуального действия, если иное не
предусмотрено АПК РФ. Другой порядок установлен АПК 2002 г. для дел с сокращенными сроками
рассмотрения дел (особенно там, где и подготовка дела, и его рассмотрение должны быть
проведены в 10- или 15-дневные сроки). Нормы, посвященные судебным извещениям по
административным делам, не содержат требования об извещении за 15 дней до начала судебного
заседания. Однако и здесь требуется предоставление разумных сроков для подготовки к
судебному разбирательству.

Например, суд вынес определение о принятии заявления к производству и подготовке дела 2
февраля 2004 г. с указанием на время проведения судебного заседания 10 февраля 2004 г. в
14.00. Управление Пенсионного фонда получило определение 10 февраля 2004 г.
Доказательствами извещения на момент начала судебного заседания суд не располагал. Тот
факт, что Управление Пенсионного фонда направило по факсу в адрес суда документы,
запрашиваемые судом в определении от 2 февраля 2004 г., не может свидетельствовать о
надлежащем характере извещения стороны, так как они были направлены после проведения
судебного заседания. В кассационном порядке судебный акт был отменен. Более того, следует
добавить, что подобные доказательства извещения носят косвенный характер и не соответствуют
требованию закона о надлежащем извещении лиц, участвующих в деле.

В научной литературе чаще всего 15-дневный срок, за который должно произойти извещение
о времени и месте совершения процессуальных действий, называется организационным, что
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означает: следовательно, его нарушение не приводит к отмене судебного акта. Вместе с тем на
практике к указанному сроку отношение несколько иное. Неоднократно кассационная инстанция
отменяла судебное решение по той причине, что лицо было извещено о времени судебного
заседания с нарушением срока, установленного ч. 1 ст. 121 АПК РФ, что не позволило ему
надлежащим образом подготовиться к судебному разбирательству. Правда, чаще такая отмена
сопровождается тем, что суд первой инстанции отказал в отложении судебного разбирательства
стороне, извещенной о судебном заседании с нарушением 15-дневного срока.

6. Часть 2 ст. 121 АПК РФ раскрывает содержание судебного акта, которым лицо извещается
или вызывается в суд.

Прежде всего подлежат указанию наименование и адрес арбитражного суда. Затем
указываются время и место судебного заседания или проведения отдельного процессуального
акта, наименование лица, извещаемого или вызываемого в суд; наименование дела, по которому
осуществляется извещение или вызов, а также указания, в качестве кого лицо вызывается, какие
действия и к какому сроку извещаемое или вызываемое лицо вправе или обязано совершить.

Недопустимо вносить какие-то существенные изменения в текст судебного акта (исправлять
время и дату проведения судебного заседания и пр.).

Нередко надлежащее судебное извещение не осуществляется из-за халатности или
невнимательности специалистов (направление извещения не по тому адресу и пр.). В
большинстве судов нагрузка на специалистов очень большая: ежедневная отправка
корреспонденции составляет 300 - 600 писем одним специалистом. Тем не менее это не может
являться оправданием.

Закон акцентирует внимание на том, что извещается или вызывается лицо в суд. Для лица,
участвующего в деле, судебное извещение является информацией о времени и месте проведения
судебного разбирательства - по терминологии ч. 2 ст. 121 АПК РФ; осуществляется извещение о
времени и месте судебного заседания или совершения иных процессуальных действий. Для иных
участников арбитражного процесса судебное извещение предполагает обязанность явиться в суд -
закон говорит о вызове в суд.

Последствия неявки лиц, участвующих в деле, предусмотрены ч. ч. 3 - 5 ст. 156 АПК РФ. При
этом суд вправе признать явку любого лица, участвующего в деле, обязательной (ст. ст. 194, 200,
205, 210, 215 АПК РФ), даже если данное лицо ходатайствовало о рассмотрении дела в его
отсутствие или если вместо стороны в процессе участвует представитель. Неявка лица при таких
обстоятельствах может влечь наложение на него штрафных санкций (ч. 4 ст. 156 АПК РФ).
Доказательством извещения лица о его обязательной явке в суд является получение им
извещения, в котором указано на обязательность явки. Если при признании судом явки лица,
участвующего в деле, обязательной данное лицо не явится в суд, то суд вправе отложить
рассмотрение дела или рассмотреть его, наложив штрафные санкции на лицо, участвующее в
деле.

7. Часть 3 ст. 121 АПК РФ разрешает использование ускоренных способов извещения лиц,
участвующих в деле, или иных участников процесса. Арбитражный суд может известить или
вызвать указанных лиц телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или по
электронной почте либо с использованием иных средств связи. При этом закон оговаривает
условие применения экстренных способов извещения: в случаях, не терпящих отлагательства.

Один из таких случаев, не терпящих отлагательства, упомянут в Постановлении Президиума
Высшего Арбитражного Суда РФ. Частью 1 ст. 200 АПК РФ установлено, что дела об оспаривании
решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя рассматриваются в срок, не
превышающий 10 дней со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на
подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.

Следовательно, о времени и месте судебного разбирательства по делу об оспаривании
решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя участники арбитражного
процесса извещаются арбитражным судом в срок до начала судебного заседания (с учетом
времени, необходимого для явки участников арбитражного процесса в судебное заседание)
любым из способов, перечисленных в ч. 3 ст. 121 АПК РФ, а не только путем направления им
копии судебного акта. Аналогичным образом следует поступать и в иных случаях, когда АПК РФ
устанавливает краткие сроки рассмотрения дел. Вместе с тем необходимо учитывать, что при
неявке в судебное заседание лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания
способами, названными в ч. 3 ст. 121 АПК РФ, вопрос о том, извещены ли они надлежащим
образом, решается в соответствии с правилами, установленными ст. 123 АПК РФ (п. 16
информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 2005 г. N 99
"Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации").

На практике экстренные способы извещения используются не только по делам с
сокращенными сроками рассмотрения. Очень часто, когда нет своевременного уведомления об
извещении участников процесса, суды дублируют извещение направлением телефонограмм и
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телеграмм, иногда факсов, реже сообщений по электронной почте. Например, в Арбитражном суде
Свердловской области с 2003 г. при нарочном приеме предлагается истцу (заявителю) указывать в
исковом заявлении как собственные, так и известные ему телефоны, факсы, адреса электронной
почты лиц, участвующих в деле. Это облегчает извещение лиц, участвующих в деле. С 2006 г. в
Арбитражном суде Свердловской области при регистрации поступивших заявлений сразу
делается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей об ответчике, где также указаны сведения о его адресе.

8. Часть 4 ст. 121 АПК РФ посвящена регулированию крайне важного вопроса, по какому
адресу должны направляться судебные извещения. В соответствии с АПК 2002 г. извещения
направляются арбитражным судом по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, либо по
месту нахождения организации (филиала, представительства юридического лица, если иск возник
из их деятельности) или по месту жительства гражданина. Место нахождения организации
определяется местом ее государственной регистрации, если в соответствии с федеральным
законом в учредительных документах не установлено иное.

В исковом заявлении (заявлении) истец указывает как свой адрес, так и адрес ответчика; по
этим адресам арбитражный суд направляет извещения. По общему правилу адрес гражданина
определяется местом его жительства, адрес юридического лица или его филиала,
представительства - местом государственной регистрации. Однако истец может указывать все
известные ему места нахождения ответчика, поэтому первое судебное извещение следует
направлять во все из названных адресов. Не должно производиться извещение до востребования
или на абонентский ящик почтового отделения, поскольку в силу закона это не является адресом
лиц, участвующих в деле.

Решением суда были удовлетворены исковые требования ЗАО "СУ", обратившегося в
арбитражный суд с иском к ЗАО "П" о признании недействительным договора долевого участия в
строительстве жилья. Как видно из искового заявления, адреса места нахождения истца и
ответчика совпадают. Все судебные акты, направленные арбитражным судом и истцу, и ответчику,
получены одним лицом, в уведомлениях о вручении стоят росписи о получении секретаря и
водителя. Поскольку в материалах дела нет учредительных документов ЗАО "П", равно как и
сведений о юридическом и (или) фактическом адресе места нахождения ответчика, и судом
данные документы запрошены не были, нельзя считать ответчика извещенным о месте и времени
судебного разбирательства надлежащим образом. Кассационная инстанция отменила решение
суда как принятое с нарушением норм процессуального права, поскольку ответчик оказался
лишенным права на представление доказательств, возражений и объяснений по существу
заявленного иска <1>.

--------------------------------
<1> Поляковская Е.В. Обобщение практики Арбитражного суда Свердловской области по

подготовке дел к судебному разбирательству // Арбитражный суд Свердловской области в 2004
году. Екатеринбург. С. 459 - 510.

Извещение государственным структурам (прокуратура, служба судебных приставов,
инспекции ФНС РФ и пр.) направляется по их юридическому адресу. Переводчикам, экспертам
извещения направляются по месту их работы, свидетелям - по месту жительства.

Согласно ч. 5 ст. 121 АПК РФ иностранные лица извещаются арбитражным судом по
правилам, установленным в настоящей главе, если иное не предусмотрено АПК 2002 г. или
международным договором Российской Федерации. Сегодня международными правовыми
нормами предусмотрены специальные правила извещения иностранных лиц. В соответствии с
Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и
торговым делам (Гаага, 15 ноября 1965 г.) каждое Договаривающееся Государство назначает
центральный орган, на который возлагается обязанность принимать и рассматривать запросы о
вручении документов, поступающих из других Договаривающихся Государств. Однако, например, в
Германии нет единого центрального органа, в каждой из земель установлен свой центральный
орган, поэтому, для того чтобы отправить документы в Германию, сначала надо определить, в
какой земле проживает или находится участник процесса. Каждое государство определяет
условия деятельности своего центрального органа в соответствии с национальным
законодательством. К запросу прилагается документ, подлежащий вручению, или его копия.
Запрос и документ представляются в двух экземплярах. Центральный орган запрашиваемого
государства вручает или доставляет документ самостоятельно или иным образом обеспечивает
его вручение:

а) либо в порядке, предусмотренном законодательством этого государства для вручения или
доставки совершенных в нем документов лицам, находящимся на его территории;

б) либо, по ходатайству заявителя, в особом порядке, если такой порядок не является
несовместимым с законодательством запрашиваемого государства.
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Центральный орган запрашиваемого государства или другой орган, который может быть
назначен с этой целью, составляет подтверждение о вручении в форме свидетельства по образцу,
прилагаемому к Конвенции.

В свидетельстве подтверждается, что документ вручен, и указываются способ, место и дата
вручения, а также лицо, которому вручен документ. Если документ не был вручен, то в
свидетельстве указываются воспрепятствовавшие этому причины. Свидетельство направляется
непосредственно заявителю (ст. ст. 3 - 6 Конвенции).

На практике извещение участников процесса, находящихся за рубежом, осуществляется в
соответствии с указанной выше Конвенцией. Суд за счет средств федерального бюджета
переводит на иностранный язык судебный акт, затем заполняются форма запроса о вручении и
свидетельство о вручении. Суд направляет эти документы в центральный орган соответствующего
государства (список указанных органов приложен к Конвенции). В Российской Федерации не
допускается извещение непосредственно участника процесса.

Несмотря на то что арбитражные суды при наличии финансовых возможностей отправляют
все запросы, используя услуги ускоренной почты, на извещение уходит до двух-трех месяцев, что
неизбежно приводит к затягиванию процесса. В соответствии с российским законодательством,
если иностранные лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом в Российской
Федерации, находятся или проживают вне пределов Российской Федерации, в этих случаях срок
рассмотрения дела продлевается арбитражным судом на срок, установленный договором о
правовой помощи для направления поручений в учреждение юстиции или другой компетентный
орган иностранного государства, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии
указанного договора - не более чем на шесть месяцев (ч. 3 ст. 253 АПК РФ). Согласно заявлению
Российской Федерации российский суд вправе вынести решение по делу даже без получения
свидетельства о вручении судебных документов ответчику при наличии трех условий: 1)
документы были направлены в соответствии с Конвенцией; 2) были приняты разумные меры для
получения свидетельства о вручении от компетентных органов запрашиваемого государства
(например, в их адрес направлялось письмо с напоминанием о необходимости исполнить
поручение); 3) свидетельство не было получено до истечения шести месяцев с даты направления
запроса.

Статья 122. Порядок направления арбитражным судом копий судебных актов

Комментарий к статье 122

1. Часть 1 ст. 122 АПК РФ перечисляет допустимые законом способы извещения лиц,
участвующих в деле, и иных участников процесса. Так, копии судебных актов направляются:

1) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Это основной, наиболее
распространенный способ извещения. К сожалению, у этого в действительности надежного
способа извещения есть существенный минус - нестабильность работы почтовой службы.

В соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи 2005 г. при неявке адресата за
почтовым отправлением в течение пяти рабочих дней после доставки первичного извещения ему
доставляется и вручается под расписку вторичное извещение. При невозможности их вручения
адресатам (их законным представителям) почтовые отправления хранятся в учреждениях
почтовой связи в течение месяца (п. 35). Установление новыми правилами одного месяца
хранения судебных извещений породило немало проблем, связанных с тем, что процессуальное
законодательство не рассчитано на столь длительное невозвращение уведомлений. В настоящее
время судебная корреспонденция не подлежит хранению в течение месяца. Тем не менее каждый
судья может сказать, что судебные уведомления приходят очень поздно. Если, например, самый
долгий почтовый пробег по Свердловской области, по официальным данным, до семи дней, то
реально судебные извещения, а затем уведомление о вручении доставляются в течение месяца и
даже дольше. Нередко почтовые работники в нарушение действующих правил вручают заказные
письма консьержкам, водителям и иным лицам, вторичные извещения опускаются в почтовые
ящики адресатов, а не вручаются под расписку и т.д. Вследствие всего этого суд первой инстанции
рассматривает дело, полагая, что судебное извещение было надлежащим, выносит решение,
которое отменяется в вышестоящих инстанциях, в заседаниях которых принимает участие
соответствующее лицо, доказывающее, что оно не получало судебного извещения. В связи с этим
полезно отслеживать негативную практику работы почты, сообщать о ней должностным лицам
почтовой службы. Как правило, это имеет необходимый эффект;

2) курьером по месту нахождения лица, участвующего в деле, или иного участника процесса
под расписку. Возможно извещение через курьера, который вручает копию судебного акта лицу,
участвующему в деле, или иному участнику процесса по месту их нахождения. И в этом случае
вручение осуществляется под расписку, которая также должна быть приобщена к материалам
дела.
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Нередко судьи просят истца (заявителя) передать копию определения другой стороне, что
ускоряет процедуру извещения. Однако в практике встречаются и жалобы на подобные действия
судьи, в которых стороны ссылаются на то, что судья допускает не предусмотренный законом
способ извещения лиц, участвующих в деле;

3) непосредственно субъекту-получателю или его представителю в арбитражном суде под
расписку, которая подшивается в материалы дела как доказательство надлежащего судебного
извещения.

При этом вручение необязательно означает собственно вручение. Например, при отложении
судебного разбирательства суд выносит протокольное определение, назначая дату нового
судебного заседания, о чем участники процесса извещаются тут же в процессе под расписку в
протоколе. Если лицо отсутствовало в судебном заседании, то его извещение осуществляется
заказным письмом с уведомлением;

4) с помощью иных средств связи (отправление телефонограммы, телеграммы, по
факсимильной связи, электронной почте и пр.) согласно ч. 3 ст. 122 АПК РФ. Подобные способы
извещения применимы в случаях, не терпящих отлагательства. При направлении копии судебного
акта адресату телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте
либо с использованием иных средств связи на копии переданного текста, остающейся в
арбитражном суде, указываются фамилия лица, передавшего этот текст, дата и время его
передачи, а также фамилия лица, его принявшего (ч. 3 ст. 122 АПК РФ). В соответствии с
Инструкцией о делопроизводстве отправка телефонограмм и факсограмм должна
регистрироваться в журнале их учета.

Подтверждением надлежащего извещения служит копия переданного текста с указанием
фамилии лица, передавшего и принявшего текст, даты и времени получения. Подобный метод
судебного извещения используется при извещении по административным делам, а также как
запасной способ извещения, если в суд не вернулось своевременно уведомление о вручении.
Однако применение названного способа извещения используется не всеми судьями из опасения,
что в действительности лицо может не быть осведомлено о получении соответствующих
телефонограммы, сообщения по электронной почте и пр. Вместе с тем это опасение имеет ту же
основу, что и опасение непрочтения лицом поступившей корреспонденции в его адрес.

При использовании современных "ускоренных" процедур извещения закон не возбраняет
одновременное направление копии определения этому же лицу.

2. Части 2 - 4 ст. 122 АПК РФ предусматривают допустимые доказательства надлежащего
извещения лиц, участвующих в деле, иных участников процесса при использовании различных
способов судебного извещения: при отправке судебного акта по почте - уведомление о вручении,
при вручении в суде или с помощью курьера - расписка.

3. Не исключены ситуации, когда адресат отказывается принять (получить) копию судебного
акта. В этом случае лицо, ее доставляющее или вручающее, должно зафиксировать отказ путем
отметки об этом на уведомлении о вручении (при вручении работником почты) или на копии
судебного акта (при доставке курьером), которые подлежат возврату в арбитражный суд (ч. 4 ст.
122 АПК РФ). После возврата в суд уведомление и копия судебного акта с отметками об отказе
адресата принять соответствующий документ подшиваются в материалы дела. В силу п. 1 ч. 2 ст.
123 АПК РФ лицо, отказавшееся от получения копии судебного акта (при условии
соответствующей отметки), считается надлежащим образом извещенным.

4. Документы, подтверждающие направление арбитражным судом копий судебных актов и их
получение адресатом в порядке, установленном ст. 122 АПК РФ (уведомление о вручении,
расписка, иные документы), приобщаются к материалам дела в качестве доказательств
надлежащего извещения. Рассмотрение дела в отсутствие кого-нибудь из лиц, участвующих в
деле, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является
безусловным основанием для отмены судебного акта (ч. 4 ст. 270 АПК РФ). Рассмотрением дела
без участия названных лиц нарушается принцип равенства сторон в процессе.

Статья 123. Надлежащее извещение

Комментарий к статье 123

1. Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, других участников процесса о времени
и месте проведения судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия -
обязательное условие проведения судебного заседания. Извещение является надлежащим тогда,
когда к началу судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия суд
располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта, - это
общее правило о надлежащем извещении. Однако может возникнуть и иная ситуация, когда суд не
получил уведомление об извещении адресата, но само лицо явилось в процесс. В данном случае
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нелепо считать, что не было надлежащего извещения. Лицо присутствует в процессе, значит, есть
все основания для его проведения.

Несмотря на то что закон не называет в качестве условия надлежащего извещения наличие
достаточного времени для подготовки извещаемого к соответствующему процессуальному
действию, если лицо, участвующее в деле, получило копию судебного акта поздно (менее чем за
15 дней до судебного заседания и назначенного к проведению отдельного процессуального
действия и законом не установлены исключения из данного правила) и заявило в судебном
заседании ходатайство об отложении судебного заседания, стоит отнестись к нему внимательнее.
Надлежащее извещение предполагает наличие у лиц времени для соответствующей подготовки.

2. Вместе с тем закон вводит презумпцию надлежащего извещения. Эта презумпция должна
дисциплинировать участников процесса и стимулировать их к выполнению лежащих на них
обязанностей.

Закон признает в качестве надлежащего извещения те случаи, когда реально лицо не знало
о времени и месте судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия.
Но это незнание имело место не по вине суда, на коем лежит обязанность по судебному
извещению лиц, участвующих в деле, и других участников, а по вине самого лица.

АПК 2002 г. установил три исключительных случая надлежащего извещения:
1) адресат отказался от получения копии судебного акта, и этот отказ зафиксирован. Для

подтверждения надлежащего извещения в этом случае требуется совокупность трех
обстоятельств. Во-первых, суд предпринял все необходимые действия для извещения адресата,
т.е. извещение было осуществлено одним из предусмотренных ст. 122 АПК РФ способов. Во-
вторых, адресат отказался от получения судебного акта. В-третьих, его отказ зафиксирован с
соблюдением правил, установленных в ч. 4 ст. 122 АПК РФ. При наличии указанных обстоятельств
в совокупности можно говорить о надлежащем извещении;

2) несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением копии судебного акта,
направленной арбитражным судом в установленном порядке, о чем орган связи проинформировал
арбитражный суд. Данный случай надлежащего извещения также требует совокупности
нескольких обстоятельств: суд направил копию судебного акта заказным письмом с
уведомлением, как этого требует закон; адресат получал извещение из почтового отделения о
наличии письма, но не пришел за ним; орган связи в соответствии с почтовыми правилами вернул
заказное письмо с отметкой о неполучении письма адресатом;

3) копия судебного акта, направленная судом по последнему известному суду месту
нахождения организации, месту жительства гражданина, не вручена в связи с отсутствием
адресата по указанному адресу, о чем орган связи проинформировал арбитражный суд. В данном
случае должен быть установлен последний известный суду адрес нахождения адресата.

Часть 1 ст. 124 АПК РФ называет еще один исключительный случай надлежащего
извещения, который может иметь место при невыполнении лицом, участвующим в деле, своей
обязанности по сообщению арбитражному суду об изменении своего адреса во время
производства по делу. При отсутствии такого сообщения копии судебных актов направляются по
последнему известному арбитражному суду адресу и считаются доставленными, хотя бы адресат
по этому адресу более не находится или не проживает. В соответствии с ч. 2 ст. 124 АПК РФ лица,
участвующие в деле, если они ранее указали номера своих телефонов, факсов, адреса
электронной почты или дали иную аналогичную информацию, обязаны известить суд об их
изменении в период производства по делу. Нарушение этой обязанности может привести к
вышеназванным последствиям, поскольку закон позволяет извещать о времени и месте судебного
заседания, осуществления отдельного процессуального действия телефонограммой, посредством
электронной почты и пр.

Рассмотрение дела в отсутствие кого-нибудь из лиц, участвующих в деле, не извещенных
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является безусловным основанием
для отмены судебного акта (ч. 4 ст. 270 АПК РФ). Рассмотрением дела без участия названных лиц
нарушается ст. 9 АПК РФ - право лиц, участвующих в деле, знать об аргументах друг друга до
начала судебного разбирательства, представлять доказательства, возражения и пр. В итоге
нарушается право на справедливое судебное разбирательство.

Если ненадлежащим образом были извещены лица, содействующие правосудию, то это
может привести к затягиванию рассмотрения дела, к необходимости отложения судебного
разбирательства.

Таким образом, надлежащее судебное извещение представляет собой важнейшую гарантию
права на справедливое судебное разбирательство.

Статья 124. Перемена адреса во время производства по делу

Комментарий к статье 124
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1. На лицах, участвующих в деле, лежит процессуальная обязанность сообщать
арбитражному суду об изменении своего адреса во время производства по делу. Данное правило
введено в интересах правосудия и лиц, участвующих в деле, поскольку позволяет надлежащим
образом извещать их, а следовательно, обеспечивать конституционное право лиц, участвующих в
деле, на судебную защиту. Если суд не получил сообщения об изменении адреса, то копии
судебных актов направляются по последнему известному арбитражному суду адресу. В качестве
негативного последствия несоблюдения лицом, участвующим в деле, своей процессуальной
обязанности о сообщении об изменившемся адресе выступает признание судебного извещения
надлежащим по старому адресу, даже если адресат не находится или не проживает там.

Часть 1 ст. 124 АПК РФ возлагает обязанность по информированию арбитражного суда о
смене адреса на лиц, участвующих в деле. Но такая информация может быть предоставлена и их
представителями.

Закон имеет в виду несколько иное: лицо, участвующее в конкретном деле, должно сообщить
об изменении своего адреса. Закон не уточняет форму, в которой должно быть сообщено об
изменении адреса. С целью получения достоверной информации извещение об изменении адреса
должно быть сделано письменно и подписано уполномоченным на то лицом. В арбитражные суды
нередко приходит информация о смене адресов тех или иных юридических лиц не в рамках
конкретных судебных дел, а в качестве информации, адресованной председателю суда или просто
с указанием "в арбитражный суд". Эта информация должна быть исследована на предмет ее
достоверности, в частности, путем проверки полномочий подписавшего сообщение лица. В период
различных корпоративных конфликтов можно получить письма от разных лиц об иных адресах
юридического лица. Желательно эту информацию доводить до сведения судей, но применяться
она может только после соответствующей проверки.

2. Как отмечалось ранее, лица, участвующие в деле, сообщают арбитражному суду номера
телефонов и факсов, адреса электронной почты или иную аналогичную информацию. Часто это
делается и по просьбе суда. В случае изменения номеров телефонов, факсов, адреса электронной
почты или иной аналогичной информации лица, участвующие в деле, обязаны об этом сообщить
арбитражному суду. В противном случае могут наступить последствия, предусмотренные в ч. 1
комментируемой статьи.

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Глава 13. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА

Статья 125. Форма и содержание искового заявления

Комментарий к статье 125

1. Предъявление иска - это первый процессуальный шаг, с которым связано возможное
возбуждение производства по делу в арбитражном суде. При отсутствии препятствий, указанных в
законе, арбитражный суд принимает исковое заявление к производству. Тем самым возбуждается
производство по делу. Это первая и обязательная стадия в судопроизводстве по первой
инстанции. Если арбитражный суд сочтет, что исковое заявление не соответствует требованиям,
установленным в законе, то оно может быть оставлено без движения либо возвращено истцу. В
любом случае предъявление иска требует от суда совершения определенных процессуальных
действий в установленный АПК 2002 г. срок.

Статья 125 АПК РФ устанавливает требования к форме и содержанию искового заявления.
При несоблюдении предусмотренных требований для истца наступают неблагоприятные
последствия, например в виде оставления заявления без движения.

Исковое заявление подается в арбитражный суд только в письменной форме. АПК 2002 г. не
предусматривает определенную форму заявления, как это имеет место в некоторых государствах
(например, в Англии). Вместе с тем развитие электронного судопроизводства скорее всего
приведет к необходимости введения такой формы, что облегчит работу суда по ведению
электронного дела.

2. Часть 2 ст. 125 АПК РФ перечисляет требования к содержанию искового заявления,
которое должно включать:

1) наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление. При
определении такого арбитражного суда необходимо руководствоваться общими правилами о
территориальной и родовой подсудности (см. комментарий к гл. 4 АПК РФ);

2) наименование истца, его места нахождения; если истцом является гражданин,
указываются его место жительства, дата и место его рождения, место его работы или дата и место
его государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Обычно истец
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сообщает о себе всю необходимую информацию. Тем не менее арбитражный суд вправе
попросить указать номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, что позволяет
обеспечить своевременность судебного извещения. Однако отсутствие такой информации не
может быть основанием для оставления заявления без движения;

3) наименование ответчика, его места нахождения или места жительства. Юридическое лицо
имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму (п. 1 ст.
54 ГК РФ), что требует от истца указывать организационно-правовую форму ответчика в исковом
заявлении. Если наименование ответчика дано на иностранном языке, то принято указывать его
так, как оно указано в учредительных документах.

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации, которая осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего
исполнительного органа, а в случае отсутствия такого органа - иного органа или лица, имеющих
право действовать от имени юридического лица без доверенности (п. 2 ст. 54 ГК РФ).

Местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает (п. 1 ст. 20 ГК РФ).

Если истцу известны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты, то
арбитражный суд вправе предложить указать их;

4) требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а
при предъявлении иска к нескольким ответчикам - требования к каждому из них. Требования истца
к ответчику или, иными словами, предмет иска должны быть сформулированы четко. Поскольку в
арбитражном процессе стороны в основном участвуют через представителей, то обязательным
требованием закона является ссылка на норму права при формулировании требования. При
нечеткости изложения предмета иска арбитражный суд может предложить истцу уточнить
требования к ответчику.

Если иск предъявляется к нескольким ответчикам, АПК 2002 г. обязывает истца указать
требования к каждому ответчику в отдельности;

5) обстоятельства, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти
обстоятельства доказательства, т.е. фактические основания иска и доказательства в обоснование
заявленных требований. В данном требовании закона к исковому заявлению отражены правила
доказывания. Обстоятельства, на которые ссылается истец, должны входить в предмет
доказывания по делу в целом. Так, если истец просит взыскать убытки, то в предмет доказывания
входит совокупность фактов: 1) основание возникновения ответственности в виде возмещения
убытков (нарушение договорных обязательств, деликт, иное нарушение прав и законных
интересов, повлекшее причинение убытков); 2) причинная связь между фактом, послужившим
основанием для наступления ответственности в виде возмещения убытков, и причиненными
убытками; 3) размер убытков; 4) вина.

Следует особо подчеркнуть, что закон не требует представления всех доказательств на
момент предъявления иска, а говорит об указании на них. Собирание и представление
доказательств может быть осуществлено на стадии подготовки дела;

6) цена иска, если иск подлежит оценке. Цена иска определяется по искам о взыскании
денежных средств, исходя из взыскиваемой суммы; о признании не подлежащим исполнению
исполнительного или иного документа, по которому взыскание производится в бесспорном
(безакцептном) порядке, исходя из оспариваемой денежной суммы; об истребовании имущества,
исходя из стоимости истребуемого имущества; об истребовании земельного участка, исходя из
стоимости земельного участка.

В цену иска включаются также указанные в исковом заявлении суммы неустойки (штрафа,
пени) и проценты. Цена иска, состоящего из нескольких самостоятельных требований,
определяется суммой всех требований (см. комментарий к ст. 103 АПК РФ);

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы. Здесь необходимо указать
именно расчет суммы, чтобы было понятно, из чего складывается цена иска. Так, если
взыскиваются убытки, представляется расчет реальных убытков и процентов за пользование
чужими денежными средствами в порядке ст. 395 ГК РФ;

8) сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка, если он
предусмотрен федеральным законом или договором. Если для данного вида спора федеральным
законом или договором предусмотрен претензионный или иной досудебный порядок, такой спор
может стать предметом рассмотрения арбитражного суда только после соблюдения
установленного порядка <1>;

--------------------------------
<1> См. подробнее: письмо ВАС РФ от 25 мая 2004 г. N С1-7/УП-600 "О федеральных

законах, применяемых арбитражными судами в соответствии с содержащимися в Арбитражном
процессуальном кодексе Российской Федерации отсылочными нормами".
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9) сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных
интересов до предъявления иска. Речь идет о предварительных обеспечительных мерах.
Согласно ст. 99 АПК РФ в определении об обеспечении имущественных интересов арбитражный
суд устанавливает срок, не превышающий 15 дней со дня вынесения определения, для подачи
искового заявления по требованию, в связи с которым судом приняты меры по обеспечению
имущественных интересов заявителя. В случае подачи заявителем искового заявления по
требованию, в связи с которым арбитражным судом приняты меры по обеспечению
имущественных интересов заявителя, эти меры действуют как меры по обеспечению иска;

10) перечень прилагаемых документов (см. комментарий к ст. 126 АПК РФ).
Помимо обязательных реквизитов в исковом заявлении могут быть указаны номера

телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные сведения для обеспечения правильного и
своевременного рассмотрения дела. Кроме того, в заявлении могут содержаться ходатайства,
например, об истребовании доказательств от ответчика или других лиц, если истец не имеет
возможности самостоятельно получить необходимое доказательство. Часто в исковом заявлении
указывается ходатайство об обеспечении иска.

Заявление должно быть подписано истцом или его представителем. Право на подписание
искового заявления должно быть специально оговорено в доверенности. Доверенность и иные
уполномочивающие документы прилагаются к исковому заявлению (см. комментарий к ст. 126 АПК
РФ).

3. Истец обязан направить другим участникам процесса копии искового заявления и
прилагаемых к нему документов, в случае их отсутствия, способом, фиксирующим доставку
(заказным письмом с уведомлением о вручении). Это обязательное требование, связанное как с
обменом состязательными документами, так и с раскрытием письменных доказательств,
приложенных к исковому заявлению.

Статья 126. Документы, прилагаемые к исковому заявлению

Комментарий к статье 126

1. Обязанность истца направить другим лицам, участвующим в деле, копии искового
заявления и прилагаемых к нему документов в случае их отсутствия у других лиц, участвующих в
деле, предусмотрена ч. 3 ст. 125 АПК РФ. Поэтому к исковому заявлению должно быть приложено
уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам,
участвующим в деле, необходимых документов.

Документы, прилагаемые к исковому заявлению, можно подразделить на обязательные (п. п.
1 - 5 ст. 126 АПК РФ) и факультативные (п. п. 6 - 8 ст. 126 АПК РФ).

Если указанные документы направляются заказным письмом, вручение подтверждается
уведомлением. Уведомление подтверждает получение корреспонденции, закон требует
подтверждения направления документов. Факт направления искового заявления и приложенных к
нему документов может подтверждаться почтовой квитанцией, свидетельствующей о направлении
копии искового заявления с уведомлением о вручении. А если копии искового заявления и
приложенных к нему документов доставлены или вручены ответчику и другим лицам,
участвующим в деле, непосредственно истцом или нарочным, направление подтверждает
расписка соответствующего лица в получении направленных (врученных) ему документов, а также
иные документы, подтверждающие направление искового заявления и приложенных к нему
документов <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации".

2. К исковому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие:
1) уплату государственной пошлины в установленном порядке и размере.
Факт уплаты государственной пошлины в безналичной форме подтверждается платежным

поручением плательщика с отметкой банка о его исполнении (ч. 3 ст. 333.18 НК РФ). Президиум
Высшего Арбитражного Суда РФ в связи с этим разъяснил, что доказательством уплаты
государственной пошлины в безналичной форме является платежное поручение, на котором
проставлены: в поле "Списано со счета плательщика" - дата списания денежных средств со счета
плательщика (при частичной оплате - дата последнего платежа); в поле "Отметки банка" - штамп
банка и подпись ответственного исполнителя (п. 3.8 ч. 1 Положения о безналичных расчетах в
Российской Федерации, утвержденного указанием Центрального банка РФ от 3 октября 2002 г. N 2-
П) <1>.

--------------------------------
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<1> Пункт 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 мая 2005 г. N 91 "О
некоторых вопросах применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса
Российской Федерации".

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме должен быть
подтвержден квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику банком, либо
квитанцией, выдаваемой плательщику должностным лицом или кассой органа, в который
производилась оплата (ч. 3 ст. 333.18 НК РФ).

Государственная пошлина должна быть уплачена в порядке и размерах, установленных
федеральным законодательством. В соответствии со ст. 50 БК РФ государственная пошлина по
делам, рассматриваемым арбитражными судами, уплачивается в федеральный бюджет. Поэтому
к исковому заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины в федеральный бюджет. Если документ подтверждает уплату государственной пошлины
не в федеральный бюджет, арбитражный суд выносит определение об оставлении искового
заявления без движения, указывая в нем срок, в течение которого плательщику следует
представить документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в федеральный
бюджет, и разъясняя возможность возврата государственной пошлины, уплаченной за
рассмотрение дела в арбитражном суде не в федеральный бюджет <1>;

--------------------------------
<1> Пункт 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25 мая 2005 г. N 91.

2) право лица на получение льготы по уплате государственной пошлины.
Льготы по уплате государственной пошлины при обращении в арбитражные суды

установлены ст. 333.37 НК РФ. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым
в арбитражных судах, освобождаются прокуроры, государственные органы, органы местного
самоуправления и иные органы, обращающиеся в арбитражные суды в случаях, предусмотренных
законом, в защиту государственных и (или) общественных интересов, истцы по искам, связанным с
нарушением прав и законных интересов ребенка. Общественные организации инвалидов,
выступающие в качестве истцов и ответчиков, истцы - инвалиды I и II группы освобождаются от
уплаты государственной пошлины при подаче в арбитражные суды исковых заявлений
имущественного характера и (или) исковых заявлений, содержащих одновременно требования
имущественного и неимущественного характера, если цена иска не превышает 1 млн. руб.;

3) ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера
государственной пошлины.

В соответствии со ст. 333.22 НК РФ арбитражные суды, исходя из имущественного
положения заявителя, вправе уменьшить размер государственной пошлины либо отсрочить
(рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном ст. 333.41 НК РФ. К ходатайству о
предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины должны
быть приложены документы, подтверждающие тяжелое материальное положение.

Так, Арбитражный суд Омской области отказал в удовлетворении ходатайства об отсрочке
уплаты государственной пошлины, поскольку заявитель не представил веских доказательств того,
что имущественное положение не позволяет ему уплатить государственную пошлину. Заявитель в
качестве подтверждения невозможности уплаты государственной пошлины представил справку
налогового органа, свидетельствующую об отсутствии у него открытых рублевых (валютных)
банковских счетов. Арбитражный суд Омской области указал, что данная справка не отражает
имущественного положения заявителя <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Западно-Сибирского округа по делу N Ф04-1715/2006(21681-А46-10)

.

Согласно п. 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20 марта 1997 г.
N 6 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами законодательства Российской
Федерации о государственной пошлине" к документам, устанавливающим имущественное
положение заинтересованной стороны, относятся:

- подтвержденный налоговым органом перечень расчетных и иных счетов, наименования и
адреса банков и других кредитных учреждений, в которых эти счета открыты (включая счета
филиалов и представительств юридического лица - заинтересованной стороны);

- подтвержденные банком (банками) данные об отсутствии на соответствующем счете
(счетах) денежных средств в размере, необходимом для уплаты государственной пошлины, а
также об общей сумме задолженности владельца счета (счетов) по исполнительным листам и
платежным документам. К ходатайству об уменьшении размера государственной пошлины
прилагаются документы о находящихся на счете (счетах) денежных средствах.
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В случае отказа в удовлетворении ходатайства о предоставлении отсрочки, рассрочки, об
уменьшении размера государственной пошлины исковое заявление возвращается в порядке ч. 1
ст. 129 АПК РФ.

3. К исковому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие
обстоятельства, на которых истец основывает свои требования. Непредставление указанных
документов влечет за собой оставление заявления без движения. При решении данного вопроса
арбитражный суд должен исходить из системного анализа норм ст. ст. 126, 128 и 135 АПК РФ,
поскольку на стадии подготовки дела к судебному разбирательству арбитражный суд предлагает
сторонам раскрыть доказательства, представить при необходимости дополнительные
доказательства, оказывает содействие в получении необходимых доказательств, а также
истребует по ходатайству сторон необходимые доказательства, совершает иные действия,
направленные на своевременное и правильное рассмотрение дела. Поэтому в каждом деле
должно быть определено, возможно ли принять заявление без наличия доказательств,
подтверждающих те или иные обстоятельства, на которые ссылается истец. Вряд ли есть смысл
принимать исковое заявление об оспаривании договора без приложения текста такого договора. В
то же время большинство доказательств может быть собрано и представлено на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству.

4. К исковому заявлению прилагаются заверенные надлежащим образом копии
свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя. Наличие соответствующих доказательств позволяет
определить подведомственность дела арбитражному суду.

5. В соответствии со ст. 59 АПК РФ граждане вправе вести свои дела в арбитражном суде
лично или через представителей. Право подписания искового заявления должно быть специально
оговорено в доверенности (см. комментарий к ст. 62 АПК РФ). Дела организаций ведут в
арбитражном суде их органы, действующие в соответствии с федеральным законом, иным
нормативным правовым актом или учредительными документами организаций. Поэтому к
исковому заявлению прилагаются доверенность или иные документы, подтверждающие
полномочия на подписание искового заявления. К иным документам относятся учредительные
документы (см. комментарий к гл. 6 АПК РФ).

6. Арбитражный суд по заявлению организации или гражданина вправе принять
предварительные обеспечительные меры, направленные на обеспечение имущественных
интересов заявителя до предъявления иска, о чем выносится определение, копия которого
прилагается к исковому заявлению, поскольку в случае подачи искового заявления меры по
обеспечению имущественных интересов заявителя действуют как меры по обеспечению иска (см.
комментарий к ст. 99 АПК РФ).

7. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора предусмотрен рядом
федеральных законов или договором сторон. Поэтому к исковому заявлению должны быть
приложены документы, подтверждающие соблюдение установленного порядка. Например, до
предъявления к перевозчику иска, вытекающего из перевозки груза, обязательно предъявление
ему претензии в порядке, предусмотренном транспортным уставом или Кодексом. Иск к
перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае полного
или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика
ответа в 30-дневный срок (ст. 797 ГК РФ). К исковому заявлению об изменении или о расторжении
договора прилагаются документы, подтверждающие отказ другой стороны на предложение
изменить или расторгнуть договор либо неполучение ответа в срок, указанный в предложении или
установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в 30-дневный срок (п. 2 ст. 452 ГК
РФ).

8. При заявлении требования о понуждении заключить договор к исковому заявлению
прилагается проект указанного договора.

Статья 127. Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу

Комментарий к статье 127

1. Вне зависимости от того, в каком составе (единолично или коллегиально) арбитражный
суд будет рассматривать дело, вопрос о принятии искового заявления к производству
разрешается судьей единолично. АПК 2002 г. четко устанавливает срок, в течение которого
должно быть принято решение о принятии заявления, - пять дней со дня поступления искового
заявления в арбитражный суд. Однако данный срок носит организационный характер, поэтому его
нарушение арбитражным судом не влечет неблагоприятных последствий для заявителя.
Исчисление срока производится следующим образом. Например, заявление поступило в суд 5
июня 2006 г. Течение процессуального срока, исчисляемого днями, начинается со следующего дня
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(6 июня 2006 г.), и истекает пятидневный срок 10 июня того же года. Если в этом промежутке
времени есть нерабочие дни, то они не учитываются.

2. Арбитражный суд обязан решить вопрос о возбуждении производства по делу
положительно, если исковое заявление соответствует требованиям, предъявляемым АПК 2002 г. к
его форме и содержанию. Положения ч. 2 ст. 127 АПК РФ подвергаются обоснованной критике,
поскольку не согласуются с нормами ст. 128 АПК РФ об оставлении искового заявления без
движения. Для принятия искового заявления к производству недостаточно его соответствия
требованиям к форме и содержанию, закрепленным в ст. 125 АПК РФ. К исковому заявлению в
обязательном порядке должны прилагаться документы, перечень которых содержится в ст. 126
АПК РФ. В случае отсутствия указанных документов исковое заявление должно быть оставлено
без движения (см. комментарий к ст. 128 АПК РФ). Поэтому для принятия искового заявления
необходимо не только соответствие последнего требованиям к форме и содержанию (ст. 125 АПК
РФ), но и наличие всех необходимых документов, предусмотренных ст. 126 АПК РФ.

3. По результатам рассмотрения вопроса о возбуждении производства по делу арбитражный
суд выносит одно из трех возможных определений: о принятии искового заявления, об оставлении
искового заявления без движения либо о его возвращении.

С момента вынесения определения о принятии искового заявления начинается стадия
подготовки дела к судебному разбирательству.

4. Часть 4 ст. 127, ч. 1 ст. 133 АПК РФ предоставляют возможность для вынесения одного
определения о принятии искового заявления к производству и о подготовке дела к судебному
разбирательству. В этом же определении чаще всего указывается время и место проведения
предварительного судебного заседания. Однако не исключено вынесение самостоятельных
определений о принятии искового заявления к производству и о подготовке дела к судебному
разбирательству.

5. В целях извещения лиц, участвующих в деле, о возбуждении производства по делу им
направляются копии определения о принятии искового заявления не позднее следующего дня со
дня его вынесения.

Статья 128. Оставление искового заявления без движения

Комментарий к статье 128

1. Не всегда исковое заявление соответствует требованиям ст. 125 АПК РФ к его форме и
содержанию. Иногда к нему могут быть не приложены документы, перечисленные в ст. 126 АПК
РФ. Такая ситуация является основанием для оставления заявления без движения. Институт
оставления искового заявления без движения позволяет суду заставить заявителя исправить
имеющиеся недостатки, представить недостающие документы. Поэтому целью данной нормы
является дисциплинирование истца, воспитание уважительного отношения к закону и суду, а
также обеспечение дальнейшего рассмотрения дела.

2. Часть 2 ст. 128 АПК РФ предусматривает специальные требования к содержанию
определения суда об оставлении искового заявления без движения. Помимо общих сведений,
установленных ст. 185 АПК РФ, в определении об оставлении заявления без движения
указываются:

1) основания для оставления искового заявления без движения;
2) срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие

основанием для оставления искового заявления без движения.
При этом недопустим формальный подход. Арбитражный суд должен четко указать те

обстоятельства, которые послужили основанием для оставления заявления без движения,
поэтому недостаточно формулировки "привести заявление в соответствие с положениями ст. ст.
125, 126 АПК". Такое требование суда не позволяет истцу выявить и устранить недостатки
заявления в установленный срок.

В определении об оставлении заявления без движения обязательно указывается срок, в
течение которого заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ разъяснил, что при
определении продолжительности этого срока должно учитываться время, необходимое для
устранения упомянутых обстоятельств, а также время на доставку почтовой корреспонденции.
После поступления в арбитражный суд сведений об устранении всех обстоятельств, послуживших
основанием для оставления заявления без движения, заявление или жалоба принимаются к
производству арбитражного суда и считаются поданными в день первоначального обращения <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации".
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В этом случае также важно, чтобы арбитражный суд четко формулировал свои указания,
например "представить исправленное исковое заявление в арбитражный суд до 1 октября 2006 г.".

Так, Арбитражный суд г. Москвы оставил без движения заявление с иском ОАО "К" к ООО "Э"
в связи с тем, что к заявлению не был приложен надлежащим образом оформленный документ,
подтверждающий уплату государственной пошлины. В течение установленного судом срока истцу
предписывалось устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления
без движения. По мнению ОАО, обстоятельства, послужившие основанием для оставления
заявления без движения, были им устранены в установленный судом срок: документы были
направлены в адрес Арбитражного суда г. Москвы до истечения срока, указанного в определении
суда (в соответствии с ч. 6 ст. 114 АПК РФ).

Заявление было возвращено заявителю, поскольку обстоятельства, послужившие
основанием для оставления заявления без движения, в установленный срок обществом не
устранены. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ указал, что документы, подтверждающие
устранение недостатков заявления, должны отправляться с таким расчетом, чтобы к назначенному
судом сроку они поступили непосредственно в суд.

В случае оставления судом заявления без движения и установления срока для устранения
обстоятельств, послуживших основанием для оставления этого заявления без движения,
заявитель должен принять все зависящие от него меры к тому, чтобы необходимые документы или
подтверждение иных действий, направленных на устранение таких обстоятельств, были получены
судом или о них стало известно суду до истечения срока, установленного судом в определении об
оставлении заявления без движения <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 12 декабря 2005 г. N 10758/05 по делу N А40-

51737/04-45-528Т.

Копия определения об оставлении искового заявления без движения направляется истцу не
позднее следующего дня после дня его вынесения.

АПК 2002 г. не предусматривает возможности обжалования определения об оставлении
заявления без движения. Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ также указал на
невозможность обжалования данного определения <1>. Однако Конституционный Суд РФ при
рассмотрении жалобы на ст. 130 ГПК РСФСР разъяснил, что, поскольку в ГПК РСФСР не
содержится прямого запрета на кассационное обжалование судебного определения об оставлении
искового заявления без движения, оно может быть обжаловано отдельно от судебного решения
как определение, ограничивающее возможность дальнейшего движения дела <2>.

--------------------------------
<1> Пункт 12 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"
(далее - информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82).

<2> Определение Конституционного Суда РФ от 13 июля 2000 г. N 194-О "Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Филиппова Валерия Дмитриевича на нарушение его
конституционных прав статьей 130 Гражданского процессуального кодекса РСФСР".

3. В определении об оставлении заявления без движения арбитражный суд разъясняет
заявителю процессуальные последствия. Если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления искового заявления без движения, будут устранены в срок, установленный в
определении арбитражного суда, заявление считается поданным в день его первоначального
поступления в суд и принимается к производству арбитражного суда. Это имеет особое значение
при исчислении сроков исковой давности.

4. В случае если обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без
движения, не будут устранены в срок, установленный в определении, арбитражный суд
возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном ст.
129 АПК РФ. Как уже отмечалось, институт оставления искового заявления без движения призван
дисциплинировать истца. Поэтому неисполнение обязательных для него указаний арбитражного
суда по исправлению недостатков заявления влечет неблагоприятные последствия в виде
возвращения искового заявления. В практике, если представляется исправленное заявление до
истечения срока, установленного судом, то арбитражный суд, как правило, принимает такое
заявление к производству. Если же до истечения срока поступает заявление, в котором
исправлены не все замечания, то суд дожидается окончания этого срока для возвращения
искового заявления.

В судебно-арбитражной практике встречаются случаи, когда судьи повторно оставляют
заявление без движения, если истец представил в установленный срок исправленный вариант
заявления, но который, однако, не соответствует требованиям ст. ст. 125, 126 АПК РФ. С одной
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стороны, АПК 2002 г. не содержит запрета на повторное оставление заявления без движения; с
другой стороны, это противоречит сути данного института - заставить истца исправить недостатки
искового заявления в срок, который устанавливается арбитражным судом.

Статья 129. Возвращение искового заявления

Комментарий к статье 129

1. Арбитражный суд возвращает исковое заявление при несоблюдении истцом ряда условий.
Перечень оснований для возвращения искового заявления сформулирован АПК исчерпывающим
образом и расширительному толкованию не подлежит:

1) несоблюдение правил о подсудности заявления арбитражному суду. АПК 2002 г. не
воспроизвел институт отказа в принятии искового заявления. На момент принятия искового
заявления к производству арбитражный суд должен решить вопрос о том, правильно ли истец
определил подсудность дела.

Например, в арбитражном суде Свердловской области действует правило: отдел
делопроизводства при регистрации поступившего в суд заявления делает выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об ответчике,
что позволяет суду решить вопрос как о подведомственности дела (наличие у ответчика статуса
юридического лица или индивидуального предпринимателя), так и о подсудности. Если суд
выясняет, что нарушена подсудность, то возвращает заявление. При нарушении
подведомственности принимает, а затем прекращает производство по делу.

Однако Высший Арбитражный Суд РФ дал разъяснение о том, как следует поступать суду в
связи с принятием неподведомственного дела. Пункт 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня
2004 г. N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях" устанавливает, что при поступлении заявления о
привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, рассмотрение
дела о котором не отнесено ч. 3 ст. 23.1 КоАП к подведомственности арбитражного суда, суд
выносит определение о возвращении заявления как неподсудного арбитражному суду.

Традиционно под подведомственностью понимают свойство юридических дел, в силу
которого они подлежат разрешению определенными юрисдикционными органами. Подсудность -
это относимость подведомственного судам (арбитражным судам) дела к ведению определенного
суда различных звеньев. Таким образом, подведомственность позволяет отграничить
компетенцию арбитражного суда от суда общей юрисдикции или иных органов, а подсудность -
полномочия одного звена судебной системы от других, а также полномочия арбитражных судов
одного звена по территориальному признаку. Соответственно, заявление о рассмотрении
неподведомственного (т.е. подлежащего рассмотрению другим органом или судом общей
юрисдикции) арбитражному суду дела не должно возвращаться как неподсудное (т.е. как не
относящееся к компетенции арбитражного суда данного уровня). Поэтому разъяснение Высшего
Арбитражного Суда РФ вызвало обоснованную критику, поскольку произошло смешение разных
понятий: "подсудность" и "подведомственность".

Более того, процессуальные последствия возвращения искового заявления в связи с его
неподсудностью и отказа в его принятии существенно отличаются. Возвращение не препятствует
повторному обращению с таким же требованием, но в другой арбитражный суд в общем порядке
после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его возвращения.
Неподведомственное же дело не может быть рассмотрено другими арбитражными судами. В связи
с этим не все судьи применяют п. 6 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2
июня 2004 г. N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел
об административных правонарушениях".

Если арбитражный суд принял к производству неподсудное ему дело, что было установлено
позже, то согласно п. 3 ч. 2 ст. 39 АПК РФ дело подлежит передаче в другой арбитражный суд по
подсудности;

2) соединение в одном исковом заявлении нескольких не связанных между собой
требований к одному или нескольким ответчикам. Это означает, что требования не связаны между
собой по основаниям возникновения или по имеющимся доказательствам (см. комментарий к ст.
130 АПК РФ);

3) поступление от истца до вынесения определения о принятии искового заявления к
производству ходатайства о его возвращении. В этом случае ходатайство о возвращении искового
заявления означает, что искового заявления практически нет. Однако ходатайство о возвращении
искового заявления нельзя путать с отказом от иска, поскольку в последнем случае закон
предусматривает другие основания для его удовлетворения;

4) неустранение обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без
движения, в срок, установленный в определении арбитражного суда;
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5) отклонение ходатайства о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной
пошлины или уменьшении ее размера.

2. Возвращение искового заявления оформляется определением арбитражного суда в виде
отдельного судебного акта, в котором указываются основания для возвращения, а также решается
вопрос о возврате уплаченной государственной пошлины.

3. Копия определения о возвращении искового заявления направляется истцу. Если
основанием для возвращения заявления послужило неустранение недостатков в срок,
установленный арбитражным судом в определении об оставлении заявления без движения, то
копия определения о возвращении направляется истцу после истечения указанного срока. В
остальных случаях - не позднее следующего дня после дня вынесения определения.

4. АПК 2002 г. предусматривает возможность обжалования определения о возвращении
искового заявления. Положения ч. 3 ст. 129 АПК РФ применяются к определению о возвращении
встречного иска <1>.

--------------------------------
<1> См. подробнее: п. 13 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004

г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации".

5. Поскольку определение о возвращении искового заявления может быть обжаловано
отдельно от судебного акта, которым завершается рассмотрение дела по существу, АПК 2002 г.
предусматривает дополнительные гарантии для истца. В случае отмены определения о
возвращении искового заявления оно считается поданным в день первоначального поступления в
арбитражный суд.

6. Часть 6 ст. 129 АПК РФ устанавливает правовые последствия возвращения искового
заявления, которые существенным образом отличают данный институт от института отказа в
принятии искового заявления. Возвращение заявления не препятствует повторному обращению с
таким же требованием в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств,
послуживших основанием для возвращения.

Статья 130. Соединение и разъединение нескольких требований

Комментарий к статье 130

1. АПК 2002 г. в соответствии с принципом процессуальной экономии содержит нормы о
соединении и разъединении нескольких требований. Истцу предоставлено право в одном
заявлении соединить несколько требований. Однако такое соединение возможно при условии, что
требования связаны между собой по основаниям возникновения или по имеющимся
доказательствам.

Если в исковом заявлении соединены не связанные между собой требования, это является
основанием для возвращения искового заявления согласно п. 2 ч. 1 ст. 129 АПК РФ. Однако суд
должен тщательно проверить доводы заявителя относительно связанности требований.

Так, Арбитражный суд Приморского края возвратил заявление с иском инспекции
Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Владивостока к ООО "НПК "Д" о
взыскании налоговых санкций в сумме 500 руб. в порядке п. 2 ч. 1 ст. 129 АПК РФ по причине
соединения в одном заявлении не связанных между собой требований о взыскании налоговых
санкций по разным решениям налогового органа, которыми общество привлечено к налоговой
ответственности.

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа, рассмотрев в судебном заседании
кассационную жалобу инспекции на определение о возвращении заявления, установил, что
требования налогового органа связаны между собой по основаниям возникновения, так как
налоговые санкции взыскиваются в связи с неисполнением организацией своих обязанностей,
предусмотренных ст. 23 НК РФ, поэтому суд обязан был принять заявление к производству. ФАС
Дальневосточного округа указал, что суд не реализовал свое право на выделение одного или
нескольких соединенных требований в отдельное производство, закрепленное в ч. 3 ст. 130 АПК
РФ <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Дальневосточного округа по делу N Ф03-А51/06-2/933.

2. Если арбитражный суд обнаружит, что в его производстве находится несколько
однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, он вправе объединить их в одно
производство для совместного рассмотрения. Совместное рассмотрение однородных дел
направлено на экономию времени и средств как участников процесса, так и суда. Более того, это
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позволяет избежать принятия противоречащих друг другу судебных актов по взаимосвязанным
делам.

3. На усмотрение арбитражного суда оставлено разрешение вопроса о целесообразности
раздельного рассмотрения соединенных требований. Заявитель вправе объединить в исковом
заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или по
имеющимся доказательствам.

Так, ЗАО "А" обратилось в арбитражный суд с заявлением к ИМНС России по Ленинскому
району г. Екатеринбурга о признании незаконным бездействия налогового органа, выразившегося
в непринятии решения о возмещении НДС по экспорту за декабрь 2002 г. и признании незаконным
отказа в возмещении из бюджета НДС по экспорту за июнь, сентябрь 2003 г. и обязании
возместить НДС в порядке п. 4 ст. 176 НК РФ.

Заявление возвращено обществу по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 129 АПК РФ.
Суд указал, что заявителем объединено в одном заявлении несколько требований, которые не
связаны между собой.

В апелляционном порядке решение суда не пересматривалось.
Федеральный арбитражный суд определение суда о возврате заявления отменил, дело

передал для рассмотрения по существу в суд первой инстанции в связи со следующими
нарушениями процессуальных норм.

Частью 1 ст. 130 АПК РФ предусмотрено право истца соединить в одном заявлении
несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или
представленным доказательствам. Аналогичные положения закреплены и в абз. 1 п. 7
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О
применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел
в суде первой инстанции".

В случае, когда соединение заявляемых требований осуществляется при подаче искового
заявления, суд должен либо принять заявление к производству согласно требованиям ч. 2 ст. 127
АПК РФ - если исковые требования связаны между собой, либо, руководствуясь положениями п. 2
ч. 1 ст. 129 АПК РФ, возвратить заявление при отсутствии связи между заявляемыми
требованиями. Суд мог также при принятии заявления, объединяющего в себе взаимосвязанные
требования, выделить одно или несколько соединенных в заявлении требований в отдельное
производство, руководствуясь соображениями целесообразности.

Согласно материалам дела заявителем оспаривается законность действия органа
государственной власти, а именно отказа налогового органа произвести возмещение налога на
добавленную стоимость по разным налоговым периодам. При этом из материалов заявления
следует, что заявителем приобретался однородный товар у одного поставщика и экспортировался
одному иностранному партнеру, основная часть документов, обосновывающих заявленные
требования и составляющих доказательственную базу, имеющихся в материалах дела, относится
к оспариваемым периодам. Поэтому в данном случае заявленные требования являлись
связанными согласно п. 1 ст. 130 АПК РФ.

Поскольку заявленные требования налогоплательщика связаны между собой по основаниям
возникновения и представленным доказательствам, а также поскольку судом не реализовано
право на выделение одного или нескольких соединенных требований в отдельное производство
(ч. 3 ст. 130 АПК РФ), заявление не может быть возвращено заявителю, определение суда первой
инстанции подлежит отмене, а дело - рассмотрению по существу судом, вынесшим указанное
определение <1>.

--------------------------------
<1> См. подробнее: Решетникова И.В., Семенова А.В., Царегородцева Е.А. Комментарий

судебных ошибок в практике применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации. М.: Норма, 2006. С. 240 - 241.

В отличие от гражданского процесса арбитражно-процессуальное законодательство
предоставляет возможность объединения в одном заявлении требований, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений, и исковых. Для этих целей, в частности,
введено раздельное проведение судебных заседаний.

4. Объединение дел в одно производство и выделение требований в отдельное
производство должны быть произведены до удаления арбитражного суда в совещательную
комнату для постановления судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по
существу. Оптимальным представляется производство указанных действий на стадии подготовки
дела к судебному разбирательству в целях обеспечения рассмотрения в установленные законом
сроки и вынесения законного и обоснованного судебного акта.

5. Объединение дел в одно производство и выделение требований в отдельное
производство оформляется определением арбитражного суда. Копии такого определения
направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня его вынесения. АПК 2002 г.
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не предусматривает возможность обжалования такого определения отдельно от судебного акта,
которым закончено рассмотрение дела по существу.

Статья 131. Отзыв на исковое заявление

Комментарий к статье 131

1. Развитие арбитражного процесса идет по пути усиления состязательности. Стороны в
соответствии со ст. 41 АПК РФ наделяются равными правами, в частности, представлять
доказательства и знакомиться с доказательствами, представленными другой стороной, до начала
судебного разбирательства, приводить свои доводы, давать объяснения, возражать против
доводов других лиц, участвующих в деле, и т.д. Одним из способов реализации процессуальных
прав является обмен состязательными документами и раскрытие доказательств. Указанные
процессуальные действия должны способствовать тщательной подготовке дела для
последующего своевременного и правильного его рассмотрения.

Отзыв на иск представляет собой документ, в котором ответчик указывает свои возражения
материально-правового и (или) процессуального характера относительно заявленных требований.
Поэтому отзыв на исковое заявление не только позволяет реализовать ответчику свои
процессуальные права, но и направлен на обеспечение справедливого судебного разбирательства
в установленные законом сроки, поскольку дает возможность арбитражному суду установить
фактические обстоятельства дела, выяснить правовые позиции сторон и других лиц, участвующих
в деле.

Статья 131 АПК РФ устанавливает правила направления отзыва:
1) ответчик направляет или представляет отзыв в арбитражный суд и лицам, участвующим в

деле;
2) к отзыву прилагаются документы, подтверждающие возражения относительно иска, т.е.

письменные доказательства, обосновывающие правовую позицию ответчика;
3) к отзыву прилагаются документы, подтверждающие направление копий отзыва и

прилагаемых к нему документов истцу и другим лицам, участвующим в деле.
2. Отзыв направляется лицам, участвующим в деле, по почте заказным письмом с

уведомлением о вручении. В арбитражный суд отзыв может быть направлен по почте или
представлен лично.

АПК 2002 г. не устанавливает конкретный срок представления отзыва, оговаривая лишь, что
этот срок должен обеспечивать возможность ознакомления с отзывом до начала судебного
заседания. Нарушение норм ст. 131 АПК РФ не влечет за собой применения штрафных санкций.
Поэтому непредставление или представление отзыва за несколько минут до начала судебного
заседания остается безнаказанным, поскольку закон не предусматривает последствий указанных
действий. Более того, согласно ст. 156 АПК РФ непредставление отзыва на исковое заявление или
дополнительных доказательств, которые арбитражный суд предложил представить лицам,
участвующим в деле, не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в деле
доказательствам.

В англо-американской системе устанавливаются сроки, в течение которых происходит обмен
состязательными документами, так, чтобы у сторон была возможность подготовиться к
рассмотрению дела, а также предусматриваются процессуальные последствия нарушения правил
о раскрытии доказательств (стороны не могут ссылаться на факты в процессе рассмотрения дела,
если они не были указаны в состязательных документах). Некоторые страны континентальной
Европы также заимствовали это правило (например, Республика Молдова).

3. В случаях, предусмотренных АПК 2002 г., отзыв на исковое заявление могут направлять
иные помимо ответчика лица, участвующие в деле: на апелляционную жалобу (ч. 1 ст. 262 АПК
РФ), на кассационную жалобу (ч. 1 ст. 279 АПК РФ), на заявление или представление о
пересмотре судебного акта в порядке надзора (ч. 1 ст. 297 АПК РФ).

4. Часть 4 ст. 131 АПК РФ устанавливает требования к содержанию отзыва на исковое
заявление. В отзыве указываются: наименование истца, его место нахождения или место
жительства; наименование ответчика, его место нахождения; если ответчиком является
гражданин, то его место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; возражения по
существу заявленных требований со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а
также на доказательства, обосновывающие возражения; перечень прилагаемых к отзыву
документов (см. комментарий к ст. 125 АПК РФ).

В отзыве на исковое заявление могут содержаться ходатайства ответчика, например, об
истребовании доказательства, если он не имеет возможности самостоятельно получить
необходимое доказательство, находящееся у другого лица.
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5. Отзыв на исковое заявление должен быть подписан. Если отзыв подписывается
представителем ответчика, к отзыву прилагаются доверенность или иные документы,
подтверждающие право подписания отзыва (например, учредительные документы организации).
Право подписания отзыва на исковое заявление является специальным полномочием
представителя, которое должно быть особо оговорено в доверенности (см. комментарий к ст. 62
АПК РФ).

Статья 132. Предъявление встречного иска

Комментарий к статье 132

1. Ответчик вправе предъявить истцу (истцам) встречный иск до принятия арбитражным
судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу,
для рассмотрения его совместно с первоначальным иском. Встречный иск - это самостоятельное
материально-правовое требование, предъявленное ответчиком истцу в арбитражный суд по месту
рассмотрения первоначального иска для их совместного рассмотрения.

Исходя из вышесказанного, правом предъявления встречного иска обладает только ответчик
по первоначальному иску. Если в деле участвуют несколько ответчиков, каждый из них имеет
право предъявить встречный иск самостоятельно. При согласованности правовых позиций
соответчиков они могут предъявить совместный встречный иск.

Хронологические рамки предъявления встречного иска ограничены нахождением дела в
суде первой инстанции до момента вынесения судебного акта, который завершает рассмотрение
дела, а фактически - до удаления арбитражного суда в совещательную комнату.

Встречный иск предъявляется в арбитражный суд по месту рассмотрения первоначального
иска для совместного их рассмотрения. Это положение продиктовано принципом процессуальной
экономии, а также позволяет избежать принятия противоречащих судебных актов по связанным
между собой требованиям.

2. Поскольку предъявление встречного иска подчиняется общим правилам предъявления
иска, он должен соответствовать требованиям, предъявляемым АПК 2002 г. к форме и
содержанию искового заявления (ст. 125 АПК РФ), с приложением необходимых документов (ст.
126 АПК РФ).

3. Часть 3 ст. 132 АПК РФ закрепляет условия принятия встречного иска:
1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования. В данном

случае требования должны быть однородными (например, по встречным денежным
обязательствам сторон);

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение
первоначального иска (например, истец заявил требование о взыскании задолженности по
договору, а встречный иск направлен на признание договора недействительным);

3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь, и их совместное
рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела. Встречный и
первоначальный иски могут быть взаимосвязаны по основаниям возникновения требований или по
имеющимся доказательствам. Разрешение вопроса о целесообразности совместного их
рассмотрения оставлено на усмотрение арбитражного суда.

4. Встречный иск может быть возвращен, если не соблюдено хотя бы одно из условий,
предусмотренных ч. 3 ст. 132 АПК РФ. Перечень оснований для возвращения искового заявления
(встречного иска) сформулирован исчерпывающе, поэтому недопустимо его расширительное
толкование. Возвращение встречного иска оформляется определением, которое может быть
обжаловано (см. комментарий к ст. 129 АПК РФ).

Глава 14. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ

Статья 133. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству

Комментарий к статье 133

1. АПК 2002 г. явился проводником современной концепции подготовки дела к судебному
разбирательству, которая основывается на обязательности данной стадии, ее состязательности и
единоличном осуществлении процессуальных действий судом. В науке гражданского
процессуального права нет единства мнений по определению стадий гражданского и
арбитражного процесса. Но даже те авторы, которые отрицают наличие самостоятельной стадии
подготовки, не подвергают сомнению не только значимость, но и обязательность подготовки
любого дела.
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Обязательность стадии подготовки дела была определена еще в 60-е гг. прошлого века
применительно к гражданскому процессу. Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ также называет
подготовку обязательной стадией: "Подготовка дела к судебному разбирательству является
обязательной стадией арбитражного процесса и проводится единолично судьей после принятия
искового заявления к производству арбитражного суда.

Перечисленные в статье 112 АПК (ныне - ст. 135 АПК РФ. - И.В. Решетникова)
процессуальные действия, направленные на подготовку дела к судебному разбирательству, судья
совершает в порядке, предусмотренном в АПК. Если при подготовке дела к судебному
разбирательству судья признает необходимым привлечь другого ответчика, назначить экспертизу,
принять меры по обеспечению иска, то соответствующие предложения излагаются в определении
о подготовке дела к судебному разбирательству. При этом другой ответчик привлекается с
согласия истца, экспертиза назначается, а меры по обеспечению иска принимаются
соответственно по ходатайству или заявлению лиц, участвующих в деле" <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 октября 1996 г.

N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел в суде первой инстанции" (в ред. Постановления Пленума ВАС РФ от 9 июля
1997 г. N 12).

Современный подход законодателя к подготовке дела отразил общую тенденцию - развитие
состязательности гражданского судопроизводства. По этой причине впервые законодатель
предусмотрел действия, совершаемые не только судом, но и лицами, участвующими в деле, в
рамках подготовки дела (ст. 135 АПК РФ). Развитие состязательности привело к активизации
сторон на всех стадиях процесса, в том числе при подготовке дела, а также к введению новых
процессуальных институтов. К таким процессуальным институтам относятся обмен
состязательными документами, раскрытие доказательств и проведение предварительного
судебного заседания.

2. Часть 1 ст. 133 АПК РФ определяет начало стадии подготовки и ее процессуальное
оформление. В соответствии с АПК 2002 г. подготовка дела к судебному разбирательству
начинается с принятия заявления к рассмотрению (ч. 1 ст. 133 АПК РФ) и завершается
назначением дела к судебному разбирательству (ст. 137 АПК РФ). При этом АПК 2002 г.
предусмотрел два возможных варианта оформления начала данной стадии. Первый вариант:
арбитражный суд сначала принимает дело к своему производству (соответственно выносит
определение о принятии заявления к своему производству), затем выносит определение о
подготовке дела. Второй вариант: на подготовку дела к судебному разбирательству может быть
указано в определении о принятии заявления к производству. В этом случае арбитражный суд
выносит одно определение о принятии заявления к производству и подготовке дела. В указанном
судебном акте перечисляются те действия, которые должны быть совершены при подготовке дела,
и обычно назначается проведение предварительного судебного заседания. По причине большой
загруженности судьи чаще всего используют второй вариант оформления начала стадии
подготовки дела. В этом случае определение о принятии заявления к производству выносится в
срок, предусмотренный ч. 1 ст. 127 АПК РФ, - в пятидневный срок со дня поступления заявления в
суд. Если же судья избирает первый путь, то в течение срока, указанного в ч. 1 ст. 127 АПК РФ,
судья выносит определение о принятии дела к своему производству, а затем второе определение
о подготовке дела. Закон не определяет срок вынесения в таком случае определения о подготовке
<1>.

--------------------------------
<1> Необходимо отметить, что в арбитражных судах в отличие от судов общей юрисдикции

выносится значительно меньше определений. Так, в судах общей юрисдикции выносится
отдельное определение о привлечении в процесс третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора. В арбитражном процессе если истец в исковом
заявлении указал третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, то
судья в определении о принятии заявления к производству одновременно указывает третьих лиц.
Возможно, такой порядок оформления процессуальных действий обусловлен традициями
госарбитража, который рассматривал дела по Правилам рассмотрения хозяйственных споров, а
не по процессуальному кодексу.

Определение о принятии заявления к производству и определение о принятии заявления к
производству и подготовке дела выносятся в письменной форме в виде отдельного документа.

Судья после ознакомления с исковым заявлением, с приложенными к нему документами
определяет, какие еще доказательства должны представить стороны, какие действия ими должны
быть совершены. На необходимость совершения определенных действий, представления
доказательств указывается в определении судьи так же, как и на сроки их совершения. Сроки
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совершения действий, приведенных в определении, судья определяет самостоятельно.
Совокупность действий, предписанных в определении, разнится в зависимости от категории дела,
качества искового заявления и тех документов, которые к нему приложены. К примеру, в
упрощенном производстве в определении о принятии заявления к производству судья указывает
на возможность рассмотрения дела в упрощенном производстве и устанавливает 15-дневный срок
для представления сторонами возражений в отношении рассмотрения дела в порядке
упрощенного производства, а также для представления отзыва на заявленные требования или
других доказательств (ч. 3 ст. 228 АПК РФ). Анализ судебно-арбитражной практики показывает, что
правильно поступают те судьи, которые в определении указывают конкретную дату, к которой
необходимо представить возражения относительно рассмотрения дела в упрощенном порядке.

В судебной практике неоднократно отмечались случаи, когда судья в определении указывал
на 15-дневный срок для представления возражений, сторона полагала, что указанный срок
установлен для нее, и в результате возражения поступали в суд после вынесения решения по
делу.

В определении о принятии заявления об административном правонарушении о подготовке
дела к судебному разбирательству может быть указано не только на действия по подготовке,
предусмотренные ст. 135 АПК РФ, но также и на время и место проведения судебного заседания
<1>. Подчеркнем, что указание на время и место проведения судебного заседания касается только
дел с сокращенными сроками рассмотрения. Однако на практике иногда в определении о
подготовке дела указывается на проведение судебного заседания после предварительного и по
исковым делам. С одной стороны, можно говорить, что суд торопится в одном определении
перечислить необходимые действия по подготовке дела, назначить дату проведения
предварительного судебного заседания и тут же определить время проведения судебного
заседания. Статья 137 АПК РФ предусматривает возможность вынесения определения о
назначении судебного разбирательства только после того, как сочтет дело подготовленным, о чем
никак нельзя сказать на момент принятия заявления к производству и вынесения определения о
подготовке дела. С другой стороны, при вынесении определения о назначении времени и места
судебного разбирательства (ст. 137 АПК РФ) начинается исчисление другого срока - одного
месяца на рассмотрение дела по существу.

--------------------------------
<1> См. п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2004 г. N 10

"О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях".

Несмотря на то что ст. 133 АПК РФ акцентирует внимание лишь на том, что в определении о
подготовке дела предписываются действия, подлежащие совершению в определенные судом
сроки, в определении также должны быть указаны лица, участвующие в деле. На практике
возникает вопрос: обязательно ли для суда указание в исковом заявлении на третьих лиц, не
заявляющих самостоятельных требований на предмет спора? Закон не дает прямого ответа на
этот вопрос; на практике чаще всего судья перечисляет в определении всех лиц, участвующих в
деле, которых указывает истец (заявитель). Вместе с тем системное толкование норм АПК 2002 г.
позволяет сделать иной вывод: суд не обязан указывать в исковом заявлении о привлечении
субъекта в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора, если он таковым не является, исходя из его несоответствия признакам данного
субъекта арбитражных процессуальных правоотношений. В силу закона суд привлекает к участию
в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора,
только в том случае, если сочтет, что судебным актом могут быть затронуты его интересы. При
этом третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, привлекается к
рассмотрению дела определением суда. Следовательно, в определении о подготовке дела
должно быть мотивировано, почему иные лица, перечисленные истцом, не включены в качестве
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора.

Определение о подготовке дела (в любом из двух указанных выше вариантов - ч. 1 ст. 133
АПК РФ) не подлежит обжалованию, поскольку это не предусмотрено АПК 2002 г. и названное
определение не препятствует дальнейшему движению дела.

3. Часть 2 ст. 133 АПК РФ говорит об обязательности подготовки дела (ч. 2 ст. 133 АПК РФ),
указывая, что подготовка проводится судьей по каждому делу, находящемуся в производстве суда
первой инстанции.

Стадия подготовки должна иметь место в любом виде арбитражного процесса и по любой
(без исключения) категории дел, даже если установлены сокращенные сроки рассмотрения дела
или предусмотрена упрощенная процедура рассмотрения дел (ч. 2 ст. 228 АПК РФ). Но в
зависимости от вида процесса и категории дел подготовка дела будет приобретать те или иные
особенности, наполняться различным содержанием. К примеру, по делам об административных
правонарушениях необходимость совершения определенных действий на стадии подготовки дела
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определяется судьей в связи с установленным законом сокращенным сроком рассмотрения дел;
по этим делам допустимо отсутствие предварительного судебного заседания и т.д.

Несмотря на то что ч. 2 ст. 133 АПК РФ говорит об обязательности подготовки по делам,
находящимся в производстве суда первой инстанции, без подготовки не может быть ни одной
последующей стадии процесса. Все действия на стадии подготовки дела судья выполняет
единолично, даже если дело в дальнейшем будет рассматриваться коллегиально. В соответствии
с ч. 2 ст. 133 АПК РФ подготовка дела к судебному разбирательству проводится судьей
единолично по каждому делу, находящемуся в производстве арбитражного суда первой
инстанции, в целях обеспечения его правильного и своевременного рассмотрения. Это правило
распространяется и на случаи подготовки дела после отмены судебного акта в апелляционном
порядке по безусловным основаниям или в кассационном, надзорном порядке с передачей дела
на новое рассмотрение.

4. В ч. 2 ст. 133 АПК РФ законодатель определяет цели судебного разбирательства в первой
инстанции - правильное и своевременное рассмотрение дела. От того, насколько полно судья
определит перечень действий, необходимых для совершения, зависит своевременное и
правильное судебное разбирательство. Часто неоднократные отложения судебного
разбирательства имеют место по причине того, что судья не указал действия, которые необходимо
совершить, не перечислил доказательства по делу, без которых невозможно будет рассмотреть
спор по существу. Консультативный совет европейских судей Совета Европы принял заключение
N 6 "О справедливом судебном разбирательстве в разумные сроки и роли судов в судебных
процессах с учетом альтернативных способов разрешения споров". Согласно первому принципу,
сформулированному в заключении, процесс рассмотрения любого дела должен состоять не более
чем из двух судебных заседаний: одного - предварительного и второго - для представления
доказательств, аргументов и вынесения решения. Такое движение дела возможно только за счет
активных действий на стадии подготовки дела. Полнота подготовительной стадии обеспечивает не
только своевременное, но и качественное судебное разбирательство, а значит, вынесение
законного и обоснованного судебного решения.

5. Часть 3 ст. 133 АПК РФ формулирует задачи подготовки дела, которые созвучны задачам
судопроизводства в арбитражных судах (ст. 2 АПК РФ) и в то же время очерчивают основные
вопросы, разрешаемые при подготовке дела:

1) определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению
законодательства;

2) определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела;
3) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников

арбитражного процесса;
4) оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении необходимых

доказательств;
5) примирение сторон.
Определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению

законодательства - это первая задача, от решения которой зависит возможность правильного
определения предмета доказывания по делу, а значит, необходимых доказательств и всех лиц,
участвующих в деле. Это вопрос не только материально-правового, но и процессуально-правового
характера. Процессуальная значимость предопределена введением в АПК 2002 г. нескольких
процедур рассмотрения дел: исковое производство, производство по делам из публичных
правоотношений, упрощенное производство, производство по делам о несостоятельности
(банкротстве), производство по установлению юридических фактов. Для каждой процедуры закон
предусмотрел самостоятельные сроки и особенности в судебном разбирательстве. Так,
арбитражные суды, рассматривая заявления об обжаловании отказа в регистрации прав на
недвижимость, часто сталкиваются с тем, что заявители избирают путь административного
производства - обжалование действий (бездействия) государственного органа по ст. 198 АПК РФ.
Заявитель оформляет заявление, уплачивает государственную пошлину в соответствии с
обжалованием действий государственного органа. Судья, принимая заявление, видит, что дело
должно быть рассмотрено по правилам искового производства, поскольку речь идет не об
оспаривании действий по регистрации прав на недвижимость, а о материально-правовом споре о
праве. Однако судья не может самостоятельно изменить предмет требования, сторона же в силу
принципа диспозитивности избрала не исковой путь защиты своих прав. В силу наличия
материально-правового спора указанные категории дел рассматриваются по правилам искового
производства.

Определение характера спорного правоотношения влечет необходимость решить, что это за
спор, какие правоотношения являются спорными, начиная с их отраслевой (гражданско-правовые,
административно-правовые и пр.) и до институциональной принадлежности. Характер спорного
правоотношения предопределяет решение вопроса о подлежащей применению норме права,
установление которой является основой для определения предмета доказывания.
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Не менее важна задача определения обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения дела или, иными словами, предмета доказывания по делу, источниками
определения которого являются норма права и основание иска (заявления), основание
возражения на иск (заявление). Неправильное определение предмета доказывания по делу
приводит к отмене судебного решения.

Еще одна задача - разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других
участников арбитражного процесса. Правильное определение характера спора - залог верного
установления надлежащих сторон и соучастников в процессе, третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора. При этом названная задача касается
определения и других участников арбитражного процесса: представителей, свидетелей,
переводчиков, экспертов.

6. Развитие состязательности арбитражного процесса неизбежно привело к активизации
роли лиц, участвующих в деле, и уменьшению инициативности суда в доказывании. В связи с этим
суд не только не обязан, но даже не уполномочен законом собирать доказательства по делу, - это
стало задачей лиц, участвующих в деле, в силу лежащей на них обязанности по доказыванию. Суд
лишь содействует собиранию доказательств при заявлении обоснованных ходатайств лицами,
участвующими в деле.

7. АПК 2002 г. рассматривает примирение сторон в качестве самостоятельной задачи
судопроизводства. Закон не говорит, какие именно меры вправе применять судья с целью
примирения сторон. К сожалению, количество дел, завершаемых примирением сторон, пока очень
незначительно (в среднем в российских судах до 4 - 6% от количества разрешенных дел).

Статья 134. Срок подготовки дела к судебному разбирательству

Комментарий к статье 134

1. В силу ч. 1 ст. 127 АПК РФ вопрос о принятии искового заявления к производству должен
быть решен в пятидневный срок со дня поступления заявления в арбитражный суд. В этот срок не
засчитываются нерабочие дни (ч. 3 ст. 113 АПК РФ). В случае оставления заявления без
движения, если обстоятельства, препятствовавшие принятию заявления, будут устранены в срок,
определенный судом, то заявление считается поданным в день его первоначального поступления
в суд (ч.  3  ст.  128  АПК РФ).  Вместе с тем в соответствии с разъяснениями Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ "время, в течение которого заявление или жалоба оставались без
движения, не учитывается при определении срока совершения судом процессуальных действий,
связанных с рассмотрением заявления, в том числе срока на совершение действий по подготовке
дела к судебному разбирательству (ст. 135 Кодекса)... Течение такого срока начинается со дня
вынесения определения о принятии заявления или жалобы к производству арбитражного суда" (ч.
2 п. 15 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации").

2. АПК 2002 г. избрал два разных подхода к определению сроков, отводимых на подготовку
дела: а) по делам искового производства законодатель разделил и установил самостоятельно
сроки для подготовки дела и сроки на рассмотрение дела; б) по делам, возникающим из
административных правоотношений, - общий срок и на подготовку дела, и на его рассмотрение.
Кроме того, установлены общие и специальные сроки.

Статья 134 АПК РФ содержит общее правило, относящееся к исковому производству:
подготовка дела к судебному разбирательству должна быть завершена в срок, не превышающий
двух месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, проведением предварительного
судебного заседания, если в соответствии с АПК 2002 г. не установлено иное. Двухмесячный срок
не может быть продлен. Общим правилом установлено: срок на подготовку дела - два месяца (из
этого правила имеются исключения, перечисленные в АПК РФ). Начало исчисления срока - день
поступления заявления в арбитражный суд. Окончанию подготовки дела к судебному
разбирательству как стадии арбитражного процесса предшествует проведение предварительного
судебного заседания (но из этого положения имеются исключения: закон не предусматривает
проведение предварительного судебного заседания при упрощенной форме судебного
разбирательства <1>, по делам о банкротстве, факультативным является проведение
предварительного судебного заседания по делам из публичных правоотношений).
Процессуальным документом, которым завершается подготовка дела, является определение о
назначении дела к судебному разбирательству (ч. 1 ст. 137 АПК РФ).

--------------------------------
<1> См. подробнее: Прудкова Д.В., Орлова А.Н. Институт упрощенного производства в

арбитражном процессе // Арбитражная практика. 2004. N 6. С. 42 - 43.
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На практике иногда возникает вопрос: вправе ли суд назначить дело к судебному
разбирательству в случае, если сроки, предоставленные на подготовку дела к судебному
разбирательству, истекли, однако дело нельзя признать подготовленным по тем или иным
причинам (например, вследствие систематического неисполнения кем-либо из лиц, участвующих в
деле, требований суда о предоставлении документов)? В соответствии с законодательством
подготовка дела должна быть проведена, неподготовленное дело не должно назначаться к
рассмотрению. Но ситуация по конкретному делу может складываться по-разному. Так, если
сторона саботирует указания судьи, делает все, чтобы затянуть дело, то можно и нужно перейти к
рассмотрению дела. Или другой случай: непредставление дополнительных доказательств
стороной нельзя рассматривать как основание для отказа в переходе к судебному
разбирательству, так как суд вправе лишь предложить сторонам представить дополнительные
доказательства.

3. АПК 2002 г. устанавливает также сокращенные сроки рассмотрения дел. Более того, в
этом случае законодатель указывает срок рассмотрения дела со дня поступления заявления в суд
до вынесения судебного решения, т.е. включая в общий срок и подготовку дела, и его
рассмотрение, разрешение:

- дела об оспаривании нормативного правового акта рассматриваются в срок, не
превышающий двух месяцев со дня поступления заявления в суд, включая срок на подготовку
дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу (ч. 1 ст. 194 АПК РФ);

- дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц
рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления соответствующего
заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и
принятие решения по делу, если иной срок не установлен федеральным законом (ч. 1 ст. 200 АПК
РФ);

- дела об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
рассматриваются в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления заявления в арбитражный
суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу
(ч. 1 ст. 200 АПК РФ);

- дела об оспаривании решений административных органов рассматриваются в срок, не
превышающий 10 дней со дня поступления в арбитражный суд заявления, включая срок на
подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иные сроки не
установлены федеральным законом (ч. 1 ст. 210 АПК РФ).

Во всех перечисленных случаях судья сам определяет, какой срок отвести на подготовку
дела, какой - на судебное разбирательство. Если по общему правилу подготовка дела
завершается проведением предварительного судебного заседания, то по делам об
административных правонарушениях иное регулирование следует из положения о сокращенных
сроках их рассмотрения, в силу чего необходимость осуществления конкретных действий по
подготовке дела к судебному разбирательству определяется судьей. Поэтому в определении о
принятии заявления и о подготовке дела к судебному разбирательству может быть указано не
только на действия по подготовке, предусмотренные ст. 135 АПК РФ, которые надлежит совершить
лицам, участвующим в деле, сроки их совершения, но также и на время и место проведения
судебного разбирательства <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 июня 2004 г. N 10

"О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правоотношениях".

Сокращенный срок на рассмотрение дела, а также на подготовку дела установлен для
упрощенного производства: дела упрощенного производства рассматриваются судьей в срок, не
превышающий месяца со дня поступления искового заявления в арбитражный суд, включая срок
на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу (ч. 2 ст. 228 АПК
РФ).

Специальные сроки установлены также Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)" для рассмотрения соответствующих дел.

Статья 135. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству

Комментарий к статье 135

1. Статья 135 АПК РФ приводит неисчерпывающий перечень действий, которые
совершаются судьей при подготовке дела. Кроме того, среди перечисленных в комментируемой
статье действий одни обязательны для совершения, другие носят факультативный характер. К
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примеру, факультативными действиями являются: назначение экспертизы, замена ненадлежащих
сторон и пр.

На стадии подготовки дела могут быть совершены самые различные действия. Их круг
значительно шире, чем круг действий, перечисленных в ст. 135 АПК РФ. Однако при подготовке
дела не могут совершаться действия, которые относятся исключительно к иным стадиям процесса.
К примеру, оставление заявления без движения - это процессуальный институт, соответствующий
стадии возбуждения дела. На стадии подготовки дела лишь собирают и представляют
доказательства без их исследования, за исключением обеспечения доказательств и судебного
поручения.

2. Пункт 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ содержит перечень действий, совершаемых судом в самом
начале подготовки дела. Суд вызывает стороны и (или) их представителей и проводит с ними
собеседование в целях выяснения обстоятельств, касающихся существа заявленных требований и
возражений. Аналогичное положение было в ГПК 1964 г., однако далеко не всегда
реализовывалось судами на практике. Цель собеседования сформулирована в законе четко -
выяснение обстоятельств дела. Для того чтобы хорошо подготовить дело, суд должен обладать
полной информацией об основаниях исковых требований, возражений на них, а в итоге - о
предмете доказывания по конкретному делу. Из смысла ст. 135 АПК РФ трудно сделать
однозначный вывод об обязательности собеседования на стадии подготовки дела. Так, в
Комментарии к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации под редакцией
В.Ф. Яковлева и М.К. Юкова отмечено, что "из содержания закона следует, что вызов сторон
должен иметь место по всем делам, независимо от их сложности" <1>. В Комментарии к
Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации под редакцией В.В. Яркова
отмечено, что необходимость проведения собеседования определяется судьей <2>. В пользу
второй точки зрения говорит то, что ст. 135 АПК РФ перечисляет большинство действий, которые
могут иметь место в конкретном деле, но могут и отсутствовать. Так, далеко не в каждом деле
производится замена ненадлежащего ответчика, соединение и разъединение нескольких
требований, принятие встречного иска (п. 5 ч. 1 ст. 135 АПК РФ) и пр.

--------------------------------
<1> Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под

ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М.: ООО "Городец-издат", 2003. С. 393.
<2> Скуратовский М.Л. Подготовка дела к судебному разбирательству // Комментарий к

Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.В. Яркова. М.:
Волтерс Клувер, 2004. С. 347.

Конструкция ст. 135 АПК РФ не дает однозначного ответа на вопрос об обязательности
проведения собеседования. Судья должен обладать правом на усмотрение при определении
необходимости вызова сторон (вместе или поочередно) на собеседование. В этом смысле
обоснованным представляется высказанное в науке мнение о том, что АПК 2002 г. не запрещает
проводить последовательно в один день собеседование и предварительное заседание. В связи с
этим арбитражные суды могут выносить одно определение о принятии заявления к производству,
подготовке дела, назначении предварительного судебного заседания, где говорится о назначении
собеседования со сторонами и проведении предварительного судебного заседания на одну дату и
в одно время <1>. Проведение предварительного судебного заседания сразу после проведения
собеседования со сторонами возможно в том случае, когда стороны извещены о времени и месте
проведения этого предварительного судебного заседания <2>.

--------------------------------
<1> Петрова В.В. Подготовка дела к судебному разбирательству // Арбитражная практика.

2003. N 12. С. 44.
<2> Пункт 24 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82.

В связи с большой нагрузкой и с сокращенными сроками рассмотрения административных
дел судьи не всех судов в обязательном порядке проводят собеседование по делу, хотя
собеседование позволяет выполнить несколько важных задач: разъяснить права лицам,
участвующим в деле, уточнить их требования и обстоятельства дела, обозначить необходимые
доказательства, содействовать раскрытию доказательств, примирению сторон. В соответствии с
информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82, "проведение
собеседования со сторонами и иными участниками арбитражного процесса не является
обязательным. Это целесообразно иметь в виду тогда, когда очевидно, что получение
необходимой информации в предварительном судебном заседании и в судебном заседании без
проведения собеседования не повлечет отложения судебного разбирательства" (п. 23).

Закон говорит о том, что суд предлагает сторонам раскрыть доказательства, их
подтверждающие, и представить при необходимости дополнительные доказательства в
определенный срок. Раскрытие доказательств - новый процессуальный институт в российском
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арбитражном процессе, воспринятый из зарубежного процесса. Этот институт призван играть
благую роль, дисциплинируя стороны и обязывая раскрывать доказательства друг другу с целью
ограничения доказательственного материала в процессе судебного разбирательства под угрозой
запрета ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле,
были ознакомлены заблаговременно (ч. ч. 3, 4 ст. 65 АПК РФ). Очевидно, что заблаговременность
означает раскрытие доказательств до начала судебного заседания, если иное не установлено АПК
РФ. Последствием невыполнения требования, предусмотренного ч. 3 ст. 65 Кодекса, является
запрет лицам, участвующим в деле, ссылаться на доказательства, с которыми другие лица,
участвующие в деле, не были ознакомлены заблаговременно (ч. 4 ст. 65 АПК РФ). Однако
российский судья оказывается перед дилеммой: если он не допустит нераскрытое доказательство,
то его решение может быть отменено. Поэтому скорее судья пойдет на допущение нераскрытого
доказательства, чем поставит под угрозу судьбу решения. И это верный подход, о чем
свидетельствует судебная практика. К сожалению, раскрытие доказательств в российском
варианте ограничено исключительно письменными доказательствами и плохо работает в силу
неприменимости ч. 3 ст. 65 АПК РФ.

Во время собеседования, когда судья уточняет требования сторон, обстоятельства дела,
может быть установлена недостаточность представленных доказательств. В этом случае суд
предлагает сторонам представить дополнительные доказательства. Суд устанавливает срок их
представления.

3. Во время собеседования суд разъясняет сторонам их права и обязанности, последствия
совершения или несовершения процессуальных действий в установленный срок; определяет по
согласованию со сторонами сроки представления необходимых доказательств и проведения
предварительного судебного заседания, разъясняет сторонам их право на рассмотрение дела с
участием арбитражных заседателей, право передать спор на разрешение третейского суда,
обратиться за содействием к посреднику в целях урегулирования спора, а также последствия
совершения таких действий, принимает меры для заключения сторонами мирового соглашения,
содействует примирению сторон.

Закон не требует оформления протокола проведения указанного собеседования.
Неявка сторон на собеседование не препятствует продолжению подготовки дела к

судебному заседанию.
4. Арбитражный суд не является самостоятельным субъектом собирания доказательств. В

силу принципа состязательности задача лиц, участвующих в деле, - собрать и представить в суд
доказательства, подтверждающие их правовые позиции и опровергающие позиции
противоположной стороны. Суд наделен полномочиями лишь по оказанию содействия названным
лицам в собирании доказательств. В соответствии с этим п. 3 ч. 1 ст. 135 АПК РФ перечисляет
действия суда в области доказывания.

АПК 2002 г. регламентирует процедуру совершения действий по доказыванию. Однако при
этом должны учитываться особенности стадии подготовки.

Арбитражный суд, рассмотрев ходатайство об истребовании доказательства, вправе его
удовлетворить или отказать в его удовлетворении. При удовлетворении ходатайства суд выносит
определение и истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится. При
отклонении ходатайства об истребовании доказательства арбитражный суд исходит из того, что
доказательство не относится к делу или недопустимо. Возможен отказ в удовлетворении
ходатайства об истребовании доказательства и тогда, когда уже представлено достаточно
доказательств для подтверждения именно этого обстоятельства. При отклонении ходатайства об
истребовании доказательств возможно повторное обращение к арбитражному суду, если
рассмотрение дела привело к тому, что данное доказательство стало относимым.

АПК РФ предусматривает также случаи истребования доказательств по инициативе суда.
Арбитражный суд истребует доказательства по собственной инициативе в случае
непредставления органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными
органами, должностными лицами доказательств по делам, возникающим из административных и
иных публичных правоотношений, доказательств обстоятельств, послуживших основанием для
принятия названными субъектами оспариваемых актов (ч. 5 ст. 66 АПК РФ).

На стадии подготовки дела суд решает вопрос о проведении экспертизы. Назначение
экспертизы полностью подчинено действующим принципам состязательности и диспозитивности в
арбитражном процессе. В силу этого инициаторами назначения экспертизы, как правило,
выступают лица, участвующие в деле. Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела
вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству
лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле. В случае, если назначение
экспертизы предписано законом или предусмотрено договором либо необходимо для проверки
заявления о фальсификации представленного доказательства либо если необходимо проведение
дополнительной или повторной экспертизы, арбитражный суд может назначить экспертизу по
своей инициативе (ч. 1 ст. 82 АПК РФ).
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В ходатайстве о вызове свидетеля в суд должно быть обозначено доказательство, указано,
какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим
доказательством, причины, препятствующие получению доказательства, и место проживания
свидетеля (ч. 4 ст. 66 АПК РФ).

5. По ходатайству сторон суд разрешает вопросы об обеспечении иска, о предоставлении
встречного обеспечения, а также об обеспечении доказательств, направляет судебные поручения
(п. 4 ч. 1 ст. 135 АПК РФ). В этом положении соединены разнопорядковые явления: обеспечение
иска и встречное обеспечение преследуют своей целью сохранить статус-кво для обеспечения в
дальнейшем исполнения судебного решения. Обеспечение доказательств и судебные поручения -
это процессуальные действия, связанные с собиранием и фиксацией доказательств по делу.

6. Важнейший вопрос, который суд обязан решить на стадии подготовки дела, - определение
субъектного состава лиц, участвующих в деле. На стадии подготовки желательно провести замену
ненадлежащего ответчика по правилам ст. 47 АПК РФ. При определении ответчиков необходимо
учитывать обязательное соучастие, возникающее на основе, как правило, норм материального
права. Вместе с тем иногда постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ также дают
разъяснения, акцентируя внимание на вопросах обязательного соучастия на стороне ответчика.
Например, Постановление Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. "О некоторых вопросах
практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав"
указало, что по делам об освобождении имущества от ареста и исключении из акта описи
ответчиками выступают должник, у которого произведен арест имущества, и те организации или
лица, в интересах которых наложен арест на имущество (п. 28). Одна из существенных проблем -
непривлечение к судебному разбирательству третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора. Третье лицо, не заявляющее самостоятельных
требований относительно предмета спора, не является субъектом спорного материального
правоотношения, рассматриваемого по иску истца к ответчику. Третье лицо, не заявляющее
самостоятельных требований относительно предмета спора, имеет определенную юридическую
заинтересованность в исходе дела (если существует возможность предъявления к нему
регрессного иска или иная юридическая заинтересованность).

Совершение всех этих действий поможет рассмотреть дело без вынужденного отложения.
7. На стадии подготовки дела решаются вопросы соединения и разъединения нескольких

требований (см. комментарий к ст. 130 АПК РФ), принятия встречного иска (см. комментарий ст.
132 АПК РФ), возможности проведения выездного судебного заседания (п. 5 ч. 1 ст. 135 АПК РФ).
Арбитражные суды редко проводят выездные судебные заседания, но такая возможность есть.
Если суд пришел к выводу о необходимости проведения выездного судебного заседания, то
должны быть решены все подготовительные и организационные вопросы.

8. Как уже отмечалось, перечень процессуальных действий, совершаемых судом на стадии
подготовки, приведен в ст. 135 АПК РФ неисчерпывающим, поэтому суд может совершить и иные
направленные на обеспечение правильного и своевременного рассмотрения дела действия.
Например, на стадии подготовки может возникнуть вопрос о процессуальном правопреемстве.
Закон позволяет провести замену лица, участвующего в деле, правопреемником на стадии
подготовки дела и пр.

9. Действия по подготовке дела к судебному разбирательству совершаются судьей в
порядке, предусмотренном АПК РФ (ч. 2 ст. 135). Поскольку подготовка дела слагается из
совокупности различных действий в области доказывания, определения субъектного состава,
обеспечения иска и пр., то каждое из этих процессуальных действий, порядок их совершения
предусмотрены нормами АПК РФ. Именно поэтому после перечисления действий, которые могут
или должны быть совершены на стадии подготовки, закон делает оговорку о соблюдении при этом
норм АПК РФ, которые их регулируют.

Статья 136. Предварительное судебное заседание

Комментарий к статье 136

1. Предварительное судебное заседание - это новый процессуальный институт для
арбитражного процесса. Цель проведения предварительного судебного заседания - проверить
готовность дела к судебному разбирательству. По большинству дел проведение предварительного
судебного заседания является обязательным, за исключением упрощенного производства, дел о
банкротстве. По делам об административных правоотношениях исходя из особенностей
конкретного дела предварительное судебное заседание может отсутствовать. Данный подход
объясним прежде всего теми сокращенными сроками, которые установлены для подготовки и
рассмотрения некоторых категорий дел об административных правоотношениях.

Закон не запрещает вынесение самостоятельного определения о времени и месте
проведения предварительного судебного заседания. Однако на практике чаще всего о времени и
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месте проведения предварительного судебного заседания говорится в определении о подготовке
дела к судебному разбирательству или в определении о принятии дела к производству. Обычно
судьи выносят одно определение о принятии искового заявления к производству, подготовке дела
и назначении предварительного судебного заседания.

Предварительное судебное заседание проводится единолично судьей с извещением сторон
и других заинтересованных лиц о времени и месте его проведения. В начале предварительного
судебного заседания суд проверяет наличие уведомлений об извещении лиц, участвующих в деле.
При неявке в предварительное судебное заседание надлежащим образом извещенных истца и
(или) ответчика, других заинтересованных лиц, которые могут быть привлечены к участию в деле,
заседание проводится в их отсутствие (ч. 1 ст. 136 АПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 136 АПК РФ в предварительном судебном заседании дело должно
рассматриваться судьей единолично. Однако в действительности дело не рассматривается,
поскольку здесь не может быть исследования доказательств, ибо это прерогатива судебного
разбирательства, поэтому не вызываются свидетели, эксперты и пр.

Цель предварительного судебного заседания в другом - проверить, готово ли дело к
рассмотрению.

2. Часть 2 ст. 136 АПК РФ определяет основные действия, составляющие содержание
предварительного судебного заседания:

1) разрешение ходатайства сторон. Это могут быть ходатайства о приобщении к делу
письменных и вещественных доказательств, о вызове свидетелей, о назначении экспертизы, о
допуске к участию представителя, о привлечении третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований на предмет спора, и т.д. Судьи нередко откладывают решение вопроса о привлечении
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, до
предварительного судебного заседания, хотя в силу закона это может быть сделано ранее. В этом
случае должно быть вынесено определение о привлечении третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований на предмет спора;

2) определение достаточности представленных доказательств, до сведения сторон
доводится, какие доказательства имеются в деле. Суд оценивает достаточность доказательств
лишь предварительно, поскольку на этом этапе рано говорить об окончательной оценке
доказательств. Тем не менее суд, лица, участвующие в деле, проверяют, каких доказательств
недостаточно;

3) вынесение на рассмотрение вопросов, разрешаемых при подготовке дела к судебному
разбирательству, и совершение предусмотренных АПК РФ иных процессуальных действий.

До сих пор одной из проблем применения арбитражного процессуального законодательства
остается возможность прекращения и приостановления производства по делу, оставления
заявления без рассмотрения на предварительном судебном заседании.

АПК 2002 г. и ГПК РФ по-разному подошли к решению данного вопроса. Статья 152 ГПК РФ
прямо предусмотрела возможность приостановления и прекращения производства по делу,
оставления заявления без рассмотрения на предварительном судебном заседании. АПК РФ прямо
не предусмотрел такого права суда. Некоторые сомнения в законности прекращения производства
по делу, оставлении заявления без рассмотрения и приостановлении производства по делу на
стадии подготовки дела обусловлены рядом факторов. Во-первых, в Кодексе процессуальные
институты приостановления производства по делу, прекращения производства по делу,
оставления заявления без рассмотрения текстуально расположены после положения о подготовке
дела к судебному заседанию и до судебного разбирательства. Во-вторых, приостановление
производства по делу считается временной остановкой процесса, а прекращение производства по
делу и оставление заявления без рассмотрения - окончанием производства по делу без
вынесения судебного решения.

Однако стороны в силу ст. 136 АПК РФ могут заявить любое ходатайство, в том числе о
прекращении производства по делу, оставлении заявления без рассмотрения или о
приостановлении производства по делу. Вряд ли есть необходимость выходить в судебное
заседание только для того, чтобы прекратить производство по делу, приостановить производство
или оставить заявление без рассмотрения, тем более что есть обязательные основания для
приостановления производства по делу, и собственно выход в судебное разбирательство не
имеет принципиального значения для решения данного вопроса. О возможности совершения этих
действий на предварительном заседании говорилось и ранее <1>, хотя практика идет разными
путями.

--------------------------------
<1> Шерстюк В.М. О применении норм Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации 2002 года // Арбитражная практика. 2003. N 9. С. 71 - 72.

На вопрос о возможности заключения мирового соглашения в предварительном судебном
заседании ответ дан в информационном письме Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82:
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"Согласно части 2 статьи 141 АПК РФ вопрос об утверждении мирового соглашения
рассматривается в судебном заседании. Если стороны договорились о заключении мирового
соглашения во время подготовки дела к судебному разбирательству, о чем арбитражному суду
стало известно в предварительном судебном заседании, суд может в порядке, установленном
частью 4 статьи 137 Кодекса, завершить предварительное судебное заседание, открыть судебное
заседание в первой инстанции и рассмотреть в нем вопрос о возможности утверждения мирового
соглашения" (п. 27).

3. В предварительном судебном заседании стороны вправе представлять доказательства,
заявлять ходатайства, излагать свои доводы по всем возникающим в заседании вопросам. Но в
предварительном судебном заседании не подлежат исследованию доказательства.

Так, при проведении предварительного судебного заседания по делу об оспаривании
договора судья пришел к выводу о недействительности договора, а следовательно, и о
недействительности договорной подсудности. В связи с этим суд вынес определение о передаче
дела в другой суд по подсудности. Такой вывод суда недопустим на стадии подготовки дела. В
предварительном судебном заседании суд не исследует доказательства, поэтому не может прийти
к разрешению дела по существу.

4. Согласно ч. 4 ст. 136 АПК РФ суд по ходатайству лиц, участвующих в деле, вправе
объявить перерыв в предварительном судебном заседании на срок не более пяти дней для
представления ими дополнительных доказательств. На практике эта норма не всегда реализуется,
ибо обычно пяти дней недостаточно для представления доказательств.

На заседании Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде
Центрального округа обсуждался вопрос о возможности отложения предварительного судебного
заседания. В Рекомендациях по применению АПК РФ Научно-консультативный совет дал
следующее разъяснение: "Отложение рассмотрения дела в предварительном заседании не
противоречит нормам АПК РФ" <1>.

--------------------------------
<1> Рекомендации по применению нового Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации // Арбитражная практика. 2003. N 4. С. 42.

Отсутствие в законе прямого указания на возможность отложения предварительного
судебного заседания и расположение ст. 158 АПК РФ в гл. 19 "Судебное разбирательство"
привели к тому, что судебная практика складывается по-разному: ряд судей в случае
необходимости назначают повторное предварительное судебное заседание или повторно
объявляют перерыв, что не запрещено законом, другие оформляют перенос предварительного
судебного заседания. Однако перенос предварительного судебного заседания не предусмотрен
действующим законодательством. В качестве временной остановки процесса закон называет
только перерыв, отложение и приостановление производства по делу. Иных форм, в том числе
переноса, АПК 2002 г. не предусматривает.

Вместе с тем практика пошла по пути назначения нескольких перерывов, каждый из которых
не более пяти дней, или применения отложения предварительного судебного заседания.

5. После завершения рассмотрения всех вынесенных в предварительное судебное
заседание вопросов арбитражный суд с учетом мнения сторон и привлекаемых к участию в деле
третьих лиц решает вопрос о готовности дела к судебному разбирательству (ч. 5 ст. 136 АПК РФ).

В соответствии со ст. 155 АПК РФ в ходе каждого судебного заседания, а также при
совершении отдельных процессуальных действий ведется протокол. Ведение протокола при
проведении предварительного судебного заседания и при рассмотрении дела в порядке
кассационного производства в Кодексе не предусмотрено. Тем не менее все заявления и
ходатайства лиц, участвующих в деле, и результаты их рассмотрения должны содержаться в
материалах дела и быть отражены в определении или постановлении арбитражного суда либо в
протоколе о совершении отдельного процессуального действия <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2002 г.

N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации".

Большинство арбитражных судов ведут протоколы предварительных судебных заседаний,
исходя из нормы ст. 155 АПК РФ о ведении протокола при совершении отдельных процессуальных
действий. При переходе из предварительного судебного заседания к рассмотрению дела в
судебном заседании первой инстанции (п. 4 ст. 137 АПК РФ) многие судьи продолжают ведение
того же протокола, хотя не исключено ведение нового протокола - протокола судебного заседания.

Лица, участвующие в деле, их представители часто ходатайствуют рассмотреть дело в их
отсутствие. Означает ли такое ходатайство, что отсутствуют возражения относительно перехода
из предварительного судебного заседания в основное? В подобных случаях стоит быть
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осторожным. Обычно лицо, участвующее в деле, просит о рассмотрении дела в его отсутствие и
не высказывается относительно своего согласия на переход в основное заседание из
предварительного или даже о проведении предварительного судебного заседания в его
отсутствие.

Статья 137. Назначение дела к судебному разбирательству

Комментарий к статье 137

1. Процессуальное оформление окончания подготовки дела к судебному разбирательству -
это вынесение определения о назначении дела к судебному разбирательству (ч. 1 ст. 137 АПК
РФ). Однако и после вынесения этого определения можно продолжать подготовку к судебному
разбирательству (представлять доказательства, заявлять ходатайства и пр.).

2. Судья, назначая день и время судебного разбирательства, указывает в определении на
окончание подготовки дела к судебному разбирательству и разрешение вопроса о привлечении к
делу третьих лиц, принятие встречного иска, соединение или разъединение нескольких
требований, привлечение арбитражных заседателей, а также на разрешение других вопросов,
если по ним не были вынесены соответствующие определения, время и место проведения
судебного заседания в арбитражном суде первой инстанции (ч. 2 ст. 137 АПК РФ). Отражаются в
определении результаты тех ходатайств, которые были рассмотрены при проведении
предварительного судебного заседания.

Копии определения о назначении дела к судебному разбирательству направляются лицам,
участвующим в деле.

Вынесением определения о назначении дела формально завершается стадия подготовки
дела к судебному разбирательству, но не запрещается производить действия по подготовке дела,
например представление доказательств, заявление ходатайств и пр.

Подготовка дела к судебному разбирательству должна обеспечивать своевременное и
правильное рассмотрение и разрешение дела. Недоработки на данной стадии являются причиной
затягивания процесса.

3. Суд завершает предварительное заседание и открывает судебное заседание в первой
инстанции при наличии совокупности следующих фактов: 1) в предварительном судебном
заседании присутствуют лица, участвующие в деле, 2) они не возражают против продолжения
рассмотрения дела в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции, 3) рассмотрение
дела не требует коллегиального состава суда.

Важным условием перехода от предварительного судебного заседания к судебному
разбирательству является явка лиц, участвующих в деле, и их согласие на переход в основное
судебное заседание.

Так, решение суда было отменено в связи с неизвещением ответчика о времени и месте
судебного разбирательства надлежащим образом. ЗАО "М" обратилось в арбитражный суд с
иском о взыскании с индивидуального предпринимателя Б. долга за товар, переданный по
договору, и процентов за пользование чужими денежными средствами. Судом иск был принят к
производству и назначено предварительное судебное заседание. Ответчик в предварительном
судебном заседании не участвовал, согласия на переход к судебному разбирательству не давал, в
связи с чем суд апелляционной инстанции признал, что разрешение спора по существу было
произведено без надлежащего уведомления ответчика о месте и времени судебного
разбирательства, что является безусловным основанием для отмены судебного акта <1>.

--------------------------------
<1> Поляковская Е.В. Обобщение практики Арбитражного суда Свердловской области по

подготовке дела к судебному разбирательству // Арбитражный суд Свердловской области в 2004
году. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2005. С. 459 - 510.

В связи с проведением предварительного судебного заседания на практике возникают
вопросы. Например, вправе ли арбитражный суд в предварительном судебном заседании
признать дело подготовленным к судебному разбирательству и назначить дату судебного
заседания, если одна из сторон с этим не согласна? В некоторых судах исходят из того, что суд
определяет подготовленность дела к разбирательству по своему усмотрению, поэтому мнение
сторон учитывается, но не является препятствующим переходу к основному судебному заседанию.
Вряд ли такое решение можно признать законным, ибо АПК 2002 г. прямо ставит переход в
основное судебное заседание из предварительного в зависимость от наличия возражений сторон
(ч. 4 ст. 137 АПК РФ). В связи с этим положения ч. 5 ст. 136 АПК РФ должны толковаться в
совокупности с ч. 4 ст. 137 Кодекса.

Что подразумевается под фиксацией отсутствия возражений лиц, участвующих в деле, на
продолжение рассмотрения дела в судебном заседании суда первой инстанции: простое указание
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судьей на это в протоколе предварительного судебного заседания либо указание, подтвержденное
подписями представителей сторон? Обычно судьи просят лиц, участвующих в деле, расписаться в
протоколе.

При наличии оснований, названных в ч. 4 ст. 137 АПК РФ, арбитражный суд выносит
определение о завершении предварительного судебного заседания и открытии судебного
заседания в первой инстанции <2>.

--------------------------------
<2> Пункт 28 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82.

Следует ли арбитражному суду при наличии оснований, указанных в ч. 4 ст. 137 АПК РФ,
выносить определение о завершении предварительного судебного заседания и открытии
судебного заседания в первой инстанции? При наличии оснований, названных в ч. 4 ст. 137 АПК
РФ, арбитражный суд выносит определение о завершении предварительного судебного заседания
и открытии судебного заседания в первой инстанции <3>.

--------------------------------
<3> Там же.

Глава 15. ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Статья 138. Примирение сторон

Комментарий к статье 138

1. В соответствии со ст. 133 АПК РФ одной из задач подготовки дела к судебному
разбирательству является примирение сторон. Однако меры по примирению сторон принимает не
только суд первой инстанции, это - задача всех судов единой системы арбитражных судов в
Российской Федерации. Арбитражные суды должны содействовать окончанию дела путем
заключения мирового соглашения. Возможность разрешения спора заключением мирового
соглашения должна выясняться при подготовке дела к судебному разбирательству, в процессе
судебного разбирательства <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О применении

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде
первой инстанции".

При вынесении определения о подготовке дела к судебному разбирательству судья должен
разъяснить сторонам их право заключить мировое соглашение (ст. 49 АПК РФ). В судебном
заседании право на заключение мирового соглашения разъясняется судом устно. Если стороны
намерены окончить дело миром, то необходимо выяснить, на каких конкретно условиях
заключается мировое соглашение, содействовать сторонам в выработке условий мирового
соглашения, например, путем объявления перерыва в судебном заседании, отложения
разбирательства дела, разъяснения процессуальных последствий утверждения судом мирового
соглашения. Содействие в примирении сторон может проявляться в разъяснении преимуществ
мирного урегулирования спора.

2. Необходимо заметить, что наименование комментируемой главы оказалось шире ее
содержания: фактически АПК 2002 г. содержит нормы, регулирующие только мировое соглашение.
Между тем в западных странах существуют и успешно применяются самые разнообразные
примирительные процедуры (переговоры, посредничество и др.). Когда готовился проект АПК РФ,
различные способы урегулирования споров были закреплены прямо в самом Кодексе, однако в
третьем чтении гл. 15 подверглась существенному изменению. Действующее законодательство не
препятствует сторонам самостоятельно обращаться к вышеназванным и другим формам
урегулирования споров, если они того пожелают. Между тем завершить процесс в арбитражном
суде в результате применения примирительных процедур по-прежнему можно только путем
классических институтов: заключения мирового соглашения, отказа от иска и т.д.

Статья 139. Заключение мирового соглашения

Комментарий к статье 139

1. Право сторон достигнуть мирового соглашения и тем самым разрешить возникший между
ними спор вытекает из принципа диспозитивности арбитражного процесса, согласно которому
лица, участвующие в деле, имеют возможность распоряжаться принадлежащими им
материальными и процессуальными правами.
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Часть первая комментируемой статьи обозначает субъектов, имеющих право на заключение
мирового соглашения, - это истец и ответчик. При процессуальном соучастии правом на
заключение мирового соглашения обладают все соучастники. Не обладают правом на заключение
мирового соглашения третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора, прокурор, действующий в порядке ст. 52 АПК РФ, субъекты, перечисленные в ст.
53 Кодекса. Неоднозначно в судебной практике решается вопрос о возможности заключения
мирового соглашения третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно
предмета спора, поскольку в комментируемой статье указано, что правом на заключение мирового
соглашения обладают только стороны. Вместе с тем в соответствии со ст. 50 АПК РФ третьи лица,
заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, пользуются всеми
правами и несут обязанности истца. Данный вопрос требует разрешения, поскольку интересы
таких третьих лиц не всегда полностью противоположны интересам сторон по делу; третье лицо,
заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, может претендовать
только на часть объекта спора и именно в данной части заключить мировое соглашение.

Новый АПК РФ, так же как и другие процессуальные кодексы, не содержит понятия мирового
соглашения. Мировое соглашение сторон можно определить как распорядительное действие
сторон арбитражного процесса по достижению соглашения о порядке урегулирования
материально-правового спора на взаимовыгодных условиях, утверждаемое судом и влекущее
прекращение производства по делу.

Мировое соглашение по своей природе двуедино, т.е. имеет процессуально- и материально-
правовой аспекты. Материально-правовое значение выражается в том, что стороны путем
совместной деятельности сами разрешают материально-правовой спор, определяют объем своих
материально-правовых прав и обязанностей и тем самым как бы разрешают дело по существу.
Процессуально-правовое значение проявляется, во-первых, в необходимости утверждения
мирового соглашения судом и, во-вторых, выражается в процессуальных последствиях:
прекращении производства по делу и невозможности повторного заявления тождественного иска.

Рассматривать мировое соглашение как обычную гражданско-правовую сделку
(предусмотренную ст. 153 ГК РФ) не совсем правильно, поскольку условия действительности
гражданско-правовой сделки определяются соответственно гражданским правом, условия же
действительности мирового соглашения - процессуальным законодательством, более того,
процессуальным законом определяются и форма, и порядок, и последствия заключения мирового
соглашения. К тому же суд обязательно должен принять участие в заключении мирового
соглашения: проверить соответствие условий мирового соглашения требованиям, установленным
в законе, разъяснить сторонам последствия его заключения, утвердить его либо отказать в
утверждении.

Законодатель традиционно устанавливает правило о возможности заключения мирового
соглашения на любой стадии арбитражного процесса, в том числе и в рамках исполнительного
производства. Между тем на практике указанное положение закона зачастую вызывает
определенные сложности в связи с отсутствием соответствующей стадии процесса. Любая стадия
арбитражного процесса начинается вынесением соответствующего определения о ее начале.
Исполнительное производство также начинается с момента вынесения постановления судебного
пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства. Однозначно не разрешен в
судебной практике вопрос о возможности заключения мирового соглашения в период вступления
решения арбитражного суда в законную силу или после вступления этого решения в законную
силу, но если исполнительный лист не предъявлен к исполнению.

Заключение мирового соглашения в рамках исполнительного производства обладает
определенной спецификой, поскольку в исполнительном производстве обязательным субъектом
правоотношений выступает судебный пристав-исполнитель. Так, при заключении мирового
соглашения после истечения срока для добровольного исполнения требований исполнительного
документа, установленного судебным приставом-исполнителем, необходимо учитывать, что
должник обязан уплатить исполнительский сбор. Кроме того, заключение мирового соглашения не
освобождает должника от обязанности уплатить штрафы, наложенные постановлениями
судебного пристава-исполнителя при совершении исполнительных действий, возместить расходы
по совершению исполнительных действий. Мировое соглашение, заключаемое в рамках
исполнительного производства, возбужденного на основании исполнительного листа, выданного
судом или арбитражным судом, должно быть составлено в письменной форме и утверждено
определением суда.

Последствия заключения мирового соглашения в рамках исполнительного производства
также несколько отличны от последствий заключения мирового соглашения в рамках
арбитражного судопроизводства. Таковыми, согласно Федеральному закону "Об исполнительном
производстве", выступают: прекращение исполнительного производства судом (ст. 23), его
последующее окончание судебным приставом-исполнителем (ст. 27) и возвращение
исполнительного документа в орган, его выдавший (ст. 27).
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2. Мировое соглашение стороны вправе заключить не только по делам искового
производства. Оно может быть утверждено и при рассмотрении дел по правилам иных видов
производства в арбитражном процессе (см. комментарий к ст. 190 АПК РФ). В то же время,
несмотря на дозволение законодателя заключать мировые соглашения по любым делам, к
применению данного института необходимо подходить с осторожностью по делам, возникающим
из административных и иных публичных правоотношений. В частности, по делам об оспаривании
нормативных правовых актов (поскольку рассмотрение таких дел затрагивает интересы
неопределенного круга субъектов предпринимательской деятельности и после прекращения
производства по делу повторное обращение в суд с тождественным требованием другого лица
будет невозможно (согласно п. 7 ст. 194, а также п. 7 ч. 1 ст. 150 АПК РФ)), по делам об
оспаривании действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя (обязательными
участниками таких дел, помимо судебного пристава-исполнителя, выступают обе стороны
исполнительного производства, интересы которых диаметрально противоположны, а участвовать
в заключении мирового соглашения должны все стороны. На практике был допущен незаконный
случай заключения мирового соглашения по делу об оспаривании действий судебного пристава-
исполнителя между должником и судебным приставом-исполнителем, по условиям которого
пристав обязался не предъявлять в банки постановление о списании денежных средств (!),
взыскатель в заключении мирового соглашения фактически участия не принимал, хотя был
привлечен к участию в деле, участвовал в судебном заседании).

3. При применении ч. ч. 3 и 4 комментируемой статьи необходимо обратить внимание на
следующее.

Заключение мирового соглашения, как и любое другое распорядительное действие сторон,
осуществляется под контролем арбитражного суда, который должен проверить два обязательных
условия (ст. 49 АПК РФ):

а) не противоречит ли представленное сторонами мировое соглашение закону (термин
"закон" употребляется в данном случае в широком смысле: имеются в виду не только
федеральные законы, но и иные нормативно-правовые акты);

б) не нарушает ли оно права других лиц. Под другими лицами понимаются любые иные лица,
кроме тех, которые принимают участие в заключении мирового соглашения. Такие другие лица
могут быть привлечены к участию в деле, а могут и не быть привлеченными к участию в деле.

Кроме того, мировое соглашение приобретает юридическое значение только при условии
утверждения его судом. Если мировое соглашение нарушает права других лиц либо противоречит
закону, суд обязан отказать в его утверждении. Стороны при этом не лишаются права представить
на утверждение арбитражного суда иной вариант мирового соглашения.

Статья 140. Форма и содержание мирового соглашения

Комментарий к статье 140

1. Арбитражное процессуальное законодательство предусматривает обязательную
письменную форму мирового соглашения независимо от стадии, на которой оно заключается (для
сравнения: в гражданском процессе мировое соглашение может быть заключено не только в
письменной, но и в устной форме). Помимо того, закон требует, чтобы заключаемое сторонами
мировое соглашение было подписано сторонами или их представителями, составлено в нужном
количестве экземпляров и только затем представлено на утверждение арбитражного суда. При
утверждении мирового соглашения арбитражный суд должен тщательно проверять полномочия
лиц, подписавших мировое соглашение, в материалах дела должны оставаться копии
доверенностей и иных документов, подтверждающих полномочия представителей сторон (см.
комментарий к ст. 62 АПК РФ).

Невыполнение названных условий влечет отмену определения суда об утверждении
мирового соглашения.

Так, по одному из дел, отменяя определение об утверждении мирового соглашения, суд
кассационной инстанции указал следующее. По условиям мирового соглашения ответчик до 1
июля 2006 г. перечисляет на расчетный счет истца 2505651 руб. 60 коп., в том числе НДС, либо
стороны производят взаимозачет. От исковых требований в остальной сумме истец отказывается.
В случае неисполнения ответчиком данной обязанности в указанный срок истец вправе обратиться
в арбитражный суд с ходатайством о выдаче ему исполнительного листа. Из текста мирового
соглашения видно, что со стороны СПК им. Калинина оно подписано председателем Х.,
действующим на основании Устава. Однако, утверждая мировое соглашение, суд первой
инстанции Устав СПК им. Калинина не исследовал, не выяснял, не вышел ли председатель Х. при
заключении мирового соглашения за пределы своих полномочий. Между тем из представленной в
суд кассационной инстанции копии Устава СПК им. Калинина следует, что при заключении
договоров и иных сделок председатель руководствуется интересами кооператива, решениями
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собрания и правления кооператива. При этом сделки на сумму до 100-кратного размера
минимальной оплаты труда, установленного в Республике Башкортостан, заключаются с
последующим одобрением правления, а свыше указанной суммы - с предварительного согласия
правления <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 6 сентября 2006 г. по делу N Ф09-4844/06-С3.

2. Мировое соглашение в целом должно урегулировать спорную ситуацию между сторонами,
поэтому в нем должны содержаться условия, размеры и сроки исполнения их обязательств друг
перед другом или одной стороной перед другой. Стороны должны оговаривать в мировом
соглашении только те обязательства, спор по поводу которых является предметом судебного
разбирательства. В мировом соглашении могут содержаться и факультативные условия: об
отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о
полном или частичном прощении либо признании долга, о распределении судебных расходов и
иные условия, не противоречащие федеральному закону.

Условия мирового соглашения должны быть изложены четко и определенно, чтобы при его
реализации не было неясностей и споров по поводу его содержания. Между тем при неясности
формулировок арбитражный суд может предложить сторонам изложить условия мирового
соглашения в более четкой форме.

3. Стороны могут включить в текст мирового соглашения факультативное условие о
распределении судебных расходов. Однако, если в мировом соглашении отсутствует условие о
распределении судебных расходов, арбитражный суд обязан разрешить этот вопрос при
утверждении мирового соглашения в общем порядке, установленном АПК РФ.

При распределении судебных расходов необходимо учитывать положение ч. 7 ст. 141 АПК
РФ, которой предусмотрено, что в определении арбитражного суда об утверждении мирового
соглашения указывается на возвращение истцу из федерального бюджета половины уплаченной
им государственной пошлины, за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в
процессе исполнения судебного акта арбитражного суда.

Ряд рекомендаций по распределению судебных расходов между сторонами при утверждении
мирового соглашения содержится в п. 18 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13
августа 2004 г. N 82: "Если истцу была предоставлена отсрочка уплаты государственной пошлины,
то при утверждении мирового соглашения между сторонами распределяется 50% государственной
пошлины, на уплату которой была предоставлена отсрочка. Остальная сумма государственной
пошлины со сторон не взыскивается. Государственная пошлина, подлежащая уплате,
взыскивается со сторон с учетом условия мирового соглашения о порядке распределения
государственной пошлины, а при отсутствии в мировом соглашении такого условия -
пропорционально размеру удовлетворенных ответчиком по условиям мирового соглашения
требований.

Если истец освобожден от уплаты государственной пошлины, то с ответчика
государственная пошлина взыскивается пропорционально размеру удовлетворенных ответчиком
по условиям мирового соглашения требований. При этом размер государственной пошлины,
подлежащей взысканию с ответчика, уменьшается на 50%.

Если от уплаты государственной пошлины освобожден ответчик, то с истца государственная
пошлина взыскивается пропорционально размеру удовлетворенных ответчиком по условиям
мирового соглашения требований. При этом размер государственной пошлины, подлежащей
взысканию с истца, уменьшается на 50%".

Статья 141. Утверждение арбитражным судом мирового соглашения

Комментарий к статье 141

1. Комментируемая статья детально регламентирует процедуру утверждения мирового
соглашения с целью недопущения нарушения прав участников арбитражного судопроизводства и
пресечения злоупотреблений процессуальными правами.

По общему правилу мировое соглашение утверждается тем арбитражным судом, в
производстве которого на данный момент находится дело. Например, при рассмотрении
кассационной жалобы дело вместе с кассационной жалобой поступает в соответствующий
федеральный арбитражный суд округа; в таком случае мировое соглашение должно утверждаться
данным судом. Исключение предусмотрено только для мировых соглашений, заключаемых в ходе
исполнительного производства, - такие мировые соглашения могут представляться на
утверждение арбитражного суда первой инстанции по месту исполнения судебного акта, которое
не всегда совпадает с местом нахождения арбитражного суда, принявшего судебный акт.



263

2. Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается и разрешается
арбитражным судом в судебном заседании, о времени и месте проведения которого должны быть
извещены все лица, участвующие в деле. Согласно п. 27 информационного письма Президиума
ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82, если стороны договорились о заключении мирового соглашения
во время подготовки дела к судебному разбирательству, о чем арбитражному суду стало известно
в предварительном судебном заседании, суд может в порядке, установленном ч. 4 ст. 137 АПК РФ,
завершить предварительное судебное заседание, открыть судебное заседание в первой
инстанции и рассмотреть в нем вопрос о возможности утверждения мирового соглашения.

3. Часть третья комментируемой статьи устанавливает последствия неявки в судебное
заседание лиц, участвующих в деле. Для того чтобы суд смог рассмотреть и разрешить вопрос об
утверждении мирового соглашения в отсутствие сторон, необходимо подать специальное
заявление (ходатайство) о рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения (а не
дела) в их отсутствие. Помимо такого заявления должны быть представлены и иные необходимые
письменные материалы: текст подписанного мирового соглашения в установленном количестве
экземпляров, документы, подтверждающие полномочия на подписание мирового соглашения, и
т.д.

При неявке сторон и если у суда отсутствуют доказательства извещения лиц, участвующих в
деле, если от сторон не поступило ходатайство, указанное в ч. 3 комментируемой статьи,
арбитражный суд откладывает разбирательство дела (при отсутствии доказательств извещения
лиц, участвующих в деле) или может разрешить дело по существу (при отсутствии ходатайства).

4. По результатам судебного заседания, в котором решался вопрос об утверждении
мирового соглашения, выносится одно из двух определений: об отказе в утверждении мирового
соглашения (ч. 9 комментируемой статьи) или об утверждении мирового соглашения (ч. 5
комментируемой статьи).

Согласно ст. 184 АПК РФ и то, и другое определение выносится арбитражным судом в
письменной форме в виде отдельного судебного акта, в условиях, обеспечивающих тайну
совещания судей, по правилам, установленным для принятия решения. И определение об
утверждении мирового соглашения, и определение об отказе в этом должны соответствовать
общим требованиям и содержать обязательные сведения, названные в ст. 185 АПК РФ. Помимо
требований, перечисленных в данной статье, определение об утверждении мирового соглашения
должно содержать обязательные дополнительные сведения, перечисленные в ч. 7
комментируемой статьи. В частности, в определении должны быть воспроизведены условия
мирового соглашения.

При заключении мирового соглашения необходимо помнить, что, утвердив мировое
соглашение, арбитражный суд должен прекратить производство по делу (ч. 2 ст. 150 АПК РФ; см.
комментарий к данной статье). При наличии такого определения повторное обращение в суд с
тождественным иском не допускается.

В определении об отказе в утверждении мирового соглашения должна быть указана
причина, послужившая основанием для такого отказа.

5. Действующее законодательство не устанавливает специального срока для разрешения
вопроса об утверждении мирового соглашения, в этом случае необходимо исходить из общих
сроков, установленных для рассмотрения и разрешения дела судом соответствующей инстанции.
Исключение из этого правила предусмотрено ч. 4 комментируемой статьи, которая устанавливает,
что вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе исполнения судебного
акта, должен быть рассмотрен в срок не более месяца со дня поступления в суд заявления о его
утверждении.

6. В соответствии с ч. 6 комментируемой статьи арбитражный суд не утверждает мировое
соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц
(о содержании ч. 6 комментируемой статьи см. комментарий к ст. ст. 49, 139 АПК РФ, поскольку
указанные статьи содержат аналогичное положение).

7. Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению,
возможность его обжалования в апелляционном порядке АПК 2002 г. не предусмотрена. Такое
определение может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в месячный срок, который
исчисляется со дня вынесения определения. Определение об утверждении мирового соглашения
может быть также пересмотрено в порядке надзора.

Определение об отказе в утверждении мирового соглашения может быть обжаловано по
общим правилам, установленным АПК РФ. Кроме того, отказ в утверждении мирового соглашения
не препятствует заключению мирового соглашения на иных условиях.

8. После утверждения мирового соглашения наступают процессуально-правовые
последствия. К ним можно отнести: прекращение производства по делу, невозможность
повторного обращения в суд с тождественным иском, право на принудительное исполнение
определения суда об утверждении мирового соглашения на тех условиях, которые определены
самими сторонами.
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Статья 142. Исполнение мирового соглашения

Комментарий к статье 142

1. В силу принципа диспозитивности стороны, заключая мировое соглашение,
самостоятельно определяют объем прав и обязанностей по отношению друг к другу, сами
устанавливают сроки исполнения обязательств. Продолжением принципа диспозитивности
является и положение о необходимости добровольного исполнения условий мирового соглашения
сторонами.

Положение ч. 1 комментируемой статьи находится в некоторой несогласованности с
положением ч. 8 ст. 141 АПК РФ, в соответствии с которой определение об утверждении мирового
соглашения подлежит немедленному исполнению. Поэтому на практике неоднозначно решается
вопрос о моменте, с которого подлежит выдаче исполнительный лист для принудительного
исполнения. Однако в практике судов отсутствует единая позиция по данному вопросу.

2. Возможность принудительного исполнения мирового соглашения гарантирует права лиц,
участвующих в заключении мирового соглашения, предупреждает возможность злоупотребления
процессуальными правами. Порядок выдачи исполнительного листа регулируется ст. ст. 319, 320
АПК РФ (см. комментарий к данным статьям).

На практике нередки случаи, когда судьи отказывают в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение мирового соглашения, заключенного в рамках исполнительного
производства, мотивируя свое решение тем, что исполнительное производство было прекращено,
а после чего его возобновление невозможно. Такой подход представляется неверным, поскольку
определение суда об утверждении мирового соглашения в рамках исполнительного производства
является основанием как для выдачи исполнительного документа, так и для возбуждения
совершенно нового, а не прежнего исполнительного производства.

Глава 16. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

Статья 143. Обязанность арбитражного суда приостановить производство по делу

Комментарий к статье 143

1. Приостановление производства по делу означает временную остановку судебного
разбирательства в связи с наступлением обстоятельств, с которыми закон связывает
необходимость остановить ход процесса.

Другими формами временной остановки судебного разбирательства являются отложение
разбирательства дела и перерыв в судебном заседании. Однако именно приостановление
производства по делу является самым значительным по последствиям способом остановить ход
процесса, поэтому производится только по тем основаниям, которые прямо названы в законе. И
напротив, при отложении судебного разбирательства и при перерыве в судебном заседании
законодатель не называет исчерпывающим образом основания для совершения этих
процессуальных действий, оставляя решение вопроса о наличии оснований на усмотрение суда.
При приостановлении производства по делу судья арбитражного суда связан жестким перечнем
оснований, прямо названных в законе.

При приостановлении производства по делу прекращается совершение арбитражным судом
всех процессуальных действий. Представляется, что при приостановлении производства по делу
могут быть совершены только обеспечительные процессуальные действия - обеспечение
доказательств и обеспечение иска, поскольку в противном случае может быть утрачена
возможность исполнения будущего решения суда или возможность доказывания определенных
обстоятельств. Сказанное подтверждается судебной практикой.

Так, в одном из постановлений суда кассационной инстанции сделан вывод о том, что "суд
был вправе принять обеспечительные меры и на стадии приостановления производства по делу
исходя из характера данного процессуального действия, направленного на установление гарантий
исполнения судебного акта, и в целях предотвращения причинения значительного ущерба
бюджету, интересы которого представляет заявитель" <1>. По другому делу сделан похожий
вывод о том, что "довод заявителя жалобы на неправомерное принятие обеспечительных мер в
период приостановления производства по делу отклоняется на основании п. 2 ст. 90 АПК РФ,
согласно которому принятие обеспечительных мер допускается на любой стадии арбитражного
процесса, если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение
судебного акта" <2>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Московского округа от 23 мая 2006 г. по делу N КА- А40/4119-06.
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<2> Постановление ФАС Уральского округа от 7 июня 2004 г. по делу N Ф09- 1645/04-ГК.

Напротив, отмена мер обеспечения иска в период приостановления производства по делу
признается не соответствующей процессуальному закону. Так, Федеральный арбитражный суд
Западно-Сибирского округа в Постановлении от 25 апреля 2006 г. по делу N Ф04-2447/2006(20693-
А46-11) указал: "Отменяя обеспечительные меры в период, когда производство по делу было
приостановлено, суд не учел, что по смыслу ст. ст. 143 - 147 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации совершение каких-либо процессуальных действий по
приостановленному производству не допускается".

Еще одно важное значение данного процессуального института состоит в том, что
приостановление производства по делу приостанавливает и течение всех процессуальных сроков.
В соответствии со ст. 116 АПК РФ течение всех неистекших процессуальных сроков
приостанавливается одновременно с приостановлением производства по делу, а со дня
возобновления производства по делу течение процессуальных сроков продолжается.

2. Приостановление производства по делу бывает двух видов - обязательным и
необязательным (факультативным). В комментируемой статье предусмотрен перечень
обязательных оснований для приостановления производства по делу. Данный перечень
сформулирован исчерпывающим образом неслучайно: закрепление такого перечня гарантирует
соблюдение прав и законных интересов лиц, участвующих в деле. Указание в ч. 2 настоящей
статьи на то, что арбитражный суд приостанавливает производство по делу и в иных случаях, не
отменяет это положение: иные случаи также должны быть прямо предусмотрены федеральным
законом.

Те основания, с которыми закон связывает возможность приостановления производства по
делу, должны быть доказаны, как правило, лицом, заявляющим соответствующее ходатайство.
Например, в подтверждение смерти гражданина, выступавшего в процессе стороной, должно быть
представлено свидетельство о смерти, а также дополнительно - вступившее в законную силу
решение суда общей юрисдикции об объявлении гражданина умершим. В подтверждение
невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого
Конституционным Судом РФ, конституционным (уставным) судом субъекта РФ, судом общей
юрисдикции или арбитражным судом, должно быть представлено определение о возбуждении
производства по делу.

3. Хотя нормы о приостановлении производства по делу и помещены в раздел
"Производство в арбитражном суде первой инстанции", тем не менее производство по делу может
быть приостановлено и при производстве в суде апелляционной, кассационной и даже надзорной
инстанции, но только при наличии оснований, перечисленных в законе.

Нормы о приостановлении производства по делу применяются не только при рассмотрении
дел в порядке искового производства, но и по делам других видов производства в арбитражном
суде: в особом производстве, производстве по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений, и т.д.

4. Закон не запрещает производить приостановление производства по одному и тому же
делу неоднократно, главное - наличие соответствующих оснований.

Для примера: производство по одному из дел о возмещении вреда, причиненного
незаконными действиями государственного органа, было приостановлено сначала до разрешения
дела об оспаривании действий государственного органа, а затем - до разрешения уголовного дела
по обвинению соответствующих должностных лиц в совершении преступления.

5. Первым обязательным основанием для приостановления производства по делу в
соответствии с комментируемой статьей является невозможность его рассмотрения до
разрешения другого дела. При этом другое дело должно рассматриваться одним из судов, прямо
перечисленных в п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ: Конституционным Судом РФ, конституционным
(уставным) судом субъекта РФ, судом общей юрисдикции, арбитражным судом. Следовательно,
рассмотрение какого-либо дела иным органом (например, органом, уполномоченным
рассматривать дела об административных правонарушениях, комиссией по трудовым спорам,
третейским судом) не может служить основанием для приостановления производства по делу.
Если основанием приостановления производства по делу выступает расследование уголовного
дела, то приостановление производства по делу возможно только с момента передачи уголовного
дела органами предварительного расследования в суд.

Так, в постановлении одного из кассационных судов, проверившего правильность
определения о приостановлении производства по делу, указано, что в материалах дела не
представлены доказательства направления материалов уголовного дела в суд. В заседании суда
кассационной инстанции представители пояснили, что в настоящее время уголовное дело
находится на стадии предварительного следствия и в суд не передано. Поскольку
предварительное следствие по уголовному делу не окончено и дело не передано на рассмотрение
в суд общей юрисдикции, то арбитражный суд апелляционной инстанции обоснованно пришел к
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выводу об отсутствии законных оснований, предусмотренных п. 1 ст. 143 АПК РФ, для
приостановления производства по настоящему делу <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Дальневосточного округа от 25 мая 2006 г. по делу N Ф03-А51/06-

2/1325.

Для приостановления производства по делу по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст.
143 АПК РФ, необходимо установить, что рассматриваемое другим судом дело связано с тем,
которое рассматривает арбитражный суд. При этом связь между двумя делами должна носить
правовой характер. Как правило, при взаимной связи дел речь идет о том, что решение суда по
рассматриваемому другому делу будет иметь преюдициальное значение по тем вопросам,
которые входят в предмет доказывания по делу, рассматриваемому арбитражным судом.

Следующее обязательное условие приостановления производства по делу по данному
основанию - объективная невозможность рассмотрения и разрешения дела арбитражным судом
до разрешения дела, рассматриваемого иным судом. Такая невозможность означает, что, если
производство по делу не будет приостановлено, разрешение дела может привести к незаконности
судебного решения, неправильным выводам суда или даже к вынесению противоречащих
судебных актов.

Так, оставляя без изменения определение о приостановлении производства по делу по иску
о взыскании с ООО "С" задолженности по договору подряда до вступления в силу судебного акта
по делу о признании недействительным этого договора подряда, суд кассационной инстанции
указал, что "наличие обязательного основания для приостановления производства по делу не
зависит от усмотрения суда и служит гарантом прав и законных интересов лица, участвующего в
деле, обратившегося с таким ходатайством. Объективной предпосылкой применения данного
института является невозможность рассмотрения одного дела до принятия решения по другому
делу. Такая предпосылка налицо в случае, когда указанное решение будет иметь какие-либо
процессуальные или материальные последствия для разбирательства по первому делу. Оценив
предметы и основания исковых требований по обоим делам, установив наличие взаимосвязи
между ними, арбитражный суд первой инстанции обоснованно сделал вывод о необходимости
приостановления производства по делу" <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 8 августа 2006 г. по делу N А33-

29593/04-С2-Ф02-3959/06-С2.

АПК 2002 г. устанавливает и иные последствия нахождения дела в производстве другого
суда. В соответствии с п. 1 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд оставляет исковое заявление без
рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что в производстве
арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда имеется дело по спору между теми
же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. В отличие от п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ
основанием для оставления заявления без рассмотрения является наличие в производстве
другого суда тождественного спора. При приостановлении производства по делу, напротив, дело,
находящееся в производстве другого суда, и дело, рассматриваемое арбитражным судом, всегда
нетождественны.

На практике возникает вопрос о возможности приостановления производства по делу
арбитражным судом по п. 1 ч. 1 ст. 143 АПК РФ, если обжалуется определение, вынесенное в
рамках данного дела, например определение об отказе в допуске к участию в деле третьего лица,
заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора. Поскольку основанием
приостановления производства по делу выступает невозможность рассмотрения данного дела до
разрешения другого дела, то приостановление производства по делу будет противоречить ст. 143
АПК РФ.

6. Вторым обязательным основанием приостановления производства по делу является факт
нахождения гражданина, выступающего стороной по делу, в действующей части Вооруженных Сил
РФ. При этом не имеет значения, обладает ли такой гражданин статусом индивидуального
предпринимателя.

Если гражданин является истцом, то для приостановления производства по делу
необходимо его ходатайство. Если гражданин занимает процессуальное положение ответчика,
такого ходатайства не требуется.

При применении указанного основания суды допускают ошибки.
Так, ИМНС по Свердловскому округу г. Иркутска (инспекция) обратилась в Арбитражный суд

Иркутской области с иском к предпринимателю без образования юридического лица С.
(предпринимателю) о взыскании штрафа в размере 5000 руб. за нарушение срока постановки на
налоговый учет. Решением Арбитражного суда Иркутской области иск удовлетворен частично.
Федеральный арбитражный суд, отменяя решение и направляя дело на новое рассмотрение,
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указал, в частности, следующее. Отметив, что ответчик с 17 декабря 1999 г. находится в армии,
суд не исследовал вопрос о том, куда он был призван, - в действующую часть Вооруженных Сил
РФ или в состав Вооруженных Сил РФ на действительную срочную военную службу. Так, в
соответствии с АПК РФ арбитражный суд обязан приостановить производство по делу, если
участником процесса является гражданин, который в момент рассмотрения дела находится в
действующей части Вооруженных Сил РФ (т.е. в части, непосредственно участвующей в боевых
операциях) <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 17 января 2001 г. по делу N А19-

5119/00-34-Ф02-2972/00-С2  .

7. Третье обязательное условие приостановления производства по делу арбитражным судом
- смерть гражданина, являющегося стороной в деле, если спорное правоотношение допускает
правопреемство.

Для приостановления производства по делу по данному основанию необходимо установить:
а) процессуальное положение умершего гражданина (должен был выступать по делу истцом

или ответчиком, статус стороны по делу приобретается с момента вынесения определения
арбитражным судом, как правило, определения о принятии искового заявления и о возбуждении
производства по делу);

б) факт смерти указанного гражданина;
в) возможность правопреемства. Необходимо помнить, что материальные правоотношения

не всегда допускают правопреемство.
В данном случае для решения вопроса о приостановлении производства по делу не имеет

значения, был ли наделен гражданин, выступавший в споре истцом или ответчиком, статусом
индивидуального предпринимателя.

8. Следующим основанием обязательного приостановления производства по делу является
утрата гражданином, являющимся стороной в деле, дееспособности.

В соответствии со ст. ст. 29 и 30 ГК РФ гражданин может быть признан недееспособным или
дееспособность гражданина может быть ограничена. Признание гражданина недееспособным
исключает возможность личной защиты им своих прав в процессе, при ограничении
дееспособности гражданин не может лично вести дела, связанные с совершением сделок, с
распоряжением доходами (такие действия в силу ч. 1 ст. 30 ГК РФ могут совершаться только с
согласия попечителя). Однако указанный гражданин может самостоятельно защищать свои
неимущественные права.

Гражданин может быть признан недееспособным или его дееспособность может быть
ограничена только судом. Поэтому для приостановления производства по делу по данному
основанию должно быть представлено вступившее в законную силу решение районного
(городского) суда общей юрисдикции. Производство по делу по данному основанию
приостанавливается до тех пор, пока гражданину не будет назначен законный представитель -
опекун или попечитель.

9. Часть 2 комментируемой статьи закрепляет положение о том, что приостановление
производства по делу возможно и в иных случаях, однако такие случаи должны быть прямо
оговорены в федеральном законе.

В качестве примера нормы об ином случае обязательного приостановления производства по
делу, установленного федеральным законом, можно привести ст. 63 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)", регулирующую последствия вынесения арбитражным судом
определения о введении наблюдения. В соответствии с ч. 1 указанной статьи с даты вынесения
арбитражным судом определения о введении наблюдения по ходатайству кредитора
приостанавливается производство по делам, связанным с взысканием с должника денежных
средств. Кредитор в этом случае вправе предъявить свои требования к должнику в порядке,
установленном Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

Еще раз необходимо обратить внимание на то, что перечень оснований для
приостановления производства по делу носит исчерпывающий характер и его расширительное
толкование не допускается. Указанное положение не всегда соблюдается. Так, в Постановлении
Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23 мая 2006 г. по делу N А79-
10136/2005 указано, что "ходатайство лица, участвующего в деле, о приостановлении
производства по делу в связи с запросом дополнительных документов, необходимых для
разрешения спора по существу, не является основанием для приостановления производства по
делу. В таком случае у суда есть право отложить рассмотрение дела в порядке части 5 статьи 158
АПК РФ". Аналогичный вывод сделан в Постановлении Федерального арбитражного суда
Уральского округа от 27 мая 2004 г. по делу N Ф09-1632/04-ГК: ни АПК РФ, ни другими
федеральными законами не предусмотрено приостановление производства по делу до получения
ответов на запросы суда.



268

Статья 144. Право арбитражного суда приостановить производство по делу

Комментарий к статье 144

1. В комментируемой статье закреплен перечень необязательных (факультативных)
оснований для приостановления производства по делу, который также является исчерпывающим и
расширительному толкованию не подлежит.

При наличии факультативных оснований для приостановления производства по делу,
предусмотренных данной статьей, арбитражный суд по собственному усмотрению вправе
приостановить производство по делу или может отказать в удовлетворении соответствующего
ходатайства лица, участвующего в деле.

При наличии факультативных оснований, так же как и при наличии обязательных оснований,
производство по делу может быть приостановлено при производстве в арбитражном суде любой
инстанции: первой, апелляционной, кассационной и даже надзорной. Суды вышестоящей
инстанции при приостановлении производства по делу, так же как и суд первой инстанции, исходят
из перечней оснований, закрепленных в ст. ст. 143, 144 АПК РФ. Нормы о факультативном
приостановлении производства по делу применяются при рассмотрении не только дел в порядке
искового производства, но и по делам других видов производства в арбитражном суде: в особом
производстве, производстве по делам, возникающим из административных и иных публичных
правоотношений, и т.д.

Необязательное (факультативное) приостановление производства по делу также
приостанавливает течение всех процессуальных сроков (см. комментарий к ст. 143 АПК РФ).

2. Назначение арбитражным судом экспертизы регулируется нормами в гл. 7 АПК РФ,
посвященными вопросам доказывания и доказательств. В соответствии со ст. 82 АПК РФ для
разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний,
арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия
лиц, участвующих в деле. В случаях, предусмотренных в законе, арбитражный суд может
назначить экспертизу по своей инициативе.

Назначение экспертизы может являться основанием не только для факультативного
приостановления производства по делу, но и для отложения судебного разбирательства в
соответствии со ст. 158 АПК РФ. Выбор той или иной формы временной остановки судебного
разбирательства зависит от периода времени, необходимого для завершения экспертного
исследования. Так, в соответствии с ч. 7 ст. 158 АПК РФ судебное разбирательство может быть
отложено на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для
отложения, но не более чем на один месяц. Следовательно, если проведение экспертизы займет
более значительный промежуток времени, целесообразно приостановить производство по делу.

АПК РФ предусматривает возможность назначения различных видов экспертиз:
комиссионной экспертизы (см. комментарий к ст. 84 АПК РФ), комплексной экспертизы (см.
комментарий к ст. 85 АПК РФ), дополнительной и повторной экспертизы (см. комментарий к ст. 87
АПК РФ). Вопрос о приостановлении производства по делу может быть разрешен при назначении
любого вида экспертизы.

3. О реорганизации организации речь идет не только в ст. 144, но и в ст. 48 АПК РФ,
регулирующей правопреемство в отношении сторон арбитражного процесса (см. комментарий к
последней статье).

Реорганизация организации регулируется ст. ст. 57 - 60 ГК РФ, она может быть
осуществлена в формах слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования. В
процессе реорганизации организации права и обязанности одного лица переходят к другому
юридическому лицу, поэтому в арбитражном процессе будет решаться вопрос о правопреемстве
(ст. 58 ГК РФ). При различных формах реорганизации объем прав и обязанностей, перешедших от
одного юридического лица к другому, неодинаков, устанавливается на основании разделительного
или передаточного баланса. Если разделительный баланс не дает возможности определить
правопреемника, то в соответствии с п. 3 ст. 60 ГК РФ вновь возникшие юридические лица должны
нести солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица.

Для применения данного основания приостановления производства по делу необходимо
выяснить следующее:

а) действительно ли имеет место реорганизация организации в одной из форм,
предусмотренных гражданским законодательством;

б) реорганизация должна проводиться в отношении организации, являющейся лицом,
участвующим в деле;

в) реорганизация организации, являющейся лицом, участвующим в деле, должна начаться
после возбуждения арбитражным судом производства по делу;

г) реорганизация организации не должна завершиться.
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В противном случае, если при рассмотрении дела выяснится, что организация была
реорганизована до обращения в суд соответствующей инстанции (на практике нередки случаи,
когда реорганизация произошла в период вступления решения суда в законную силу), оснований
для приостановления производства по делу не будет и должен быть разрешен вопрос о
правопреемстве (в порядке ст. 48 АПК РФ).

4. Привлечение гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, для выполнения
какой-либо государственной обязанности является следующим основанием для необязательного
приостановления производства по делу.

Для применения данного основания приостановления производства по делу необходимо
установить в совокупности следующие обстоятельства:

а) к выполнению государственной обязанности должен быть привлечен гражданин,
являющийся лицом, участвующим в деле (а не должностное лицо организации);

б) гражданин должен быть лицом, участвующим в деле, т.е. занимать процессуальное
положение стороны (истца или ответчика), заявителя и заинтересованного лица - по делам
особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных
АПК РФ случаях; выступать третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования
относительно предмета спора или не заявляющим самостоятельных требований относительно
предмета спора (см. комментарий к ст. 40 АПК РФ);

в) гражданин должен быть в действительности привлечен к выполнению государственной
обязанности;

г) государственная обязанность должна быть предусмотрена действующим
законодательством Российской Федерации;

д) объективная невозможность рассмотрения дела в отсутствие гражданина (необходимо
проверить, не поступало ли от гражданина заявление о рассмотрении дела в его отсутствие,
оценить доказательственное значение личных объяснений гражданина, наличие у гражданина
представителя, являющегося в судебные заседания, и т.д.).

Привлечение гражданина для выполнения государственной обязанности может являться
основанием не только для факультативного приостановления производства по делу, но и для
отложения судебного разбирательства в соответствии со ст. 158 АПК РФ. Выбор той или иной
формы временной остановки судебного разбирательства зависит от периода времени,
необходимого для завершения выполнения соответствующей государственной обязанности. Так, в
соответствии с ч. 7 ст. 158 АПК РФ судебное разбирательство может быть отложено на срок,
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не
более чем на один месяц. Следовательно, если выполнение государственной обязанности займет
более значительный промежуток времени, целесообразно приостановить производство по делу.

5. Нахождение гражданина, являющегося лицом, участвующим в деле, в лечебном
учреждении или в длительной служебной командировке - четвертое основание для
необязательного (факультативного) приостановления производства по делу. Для применения
названного основания необходимо проверить и подтвердить доказательствами следующее:

а) гражданин должен быть лицом, участвующим в деле, т.е. занимать процессуальное
положение стороны (истца или ответчика), заявителя и заинтересованного лица, - по делам
особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных
АПК РФ случаях; выступать третьим лицом, заявляющим самостоятельных требований
относительно предмета спора или не заявляющим самостоятельные требования относительно
предмета спора (см. комментарий к ст. 40 АПК РФ);

б) гражданин должен в действительности находиться в лечебном учреждении (очевидно, что
речь идет о стационарном лечении, а не амбулаторном) или в длительной служебной
командировке;

в) должна быть объективная невозможность рассмотрения дела в отсутствие гражданина
(необходимо проверить, не поступало ли от гражданина заявление о рассмотрении дела в его
отсутствие, оценить доказательственное значение личных объяснений гражданина, наличие у
гражданина представителя, являющегося в судебные заседания, и т.д.);

г) длительность нахождения гражданина в лечебном учреждении или в служебной
командировке. В соответствии с ч. 7 ст. 158 АПК РФ судебное разбирательство может быть
отложено на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших основанием для
отложения, но не более чем на один месяц. Следовательно, если проведение лечения или
командировка гражданина займет более значительный промежуток времени, необходимо
рассматривать вопрос о приостановлении производства по делу.

6. Рассмотрение другого дела международным судом, судом иностранного государства,
решение по которому может иметь значение для рассмотрения данного дела, - последнее
основание для факультативного приостановления производства по делу. Для его применения
должно устанавливаться следующее:
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а) рассмотрение другого дела только международным судом или судом иностранного
государства, компетенция международного суда или иностранного суда на рассмотрение дела.
Рассмотрение другого дела иными органами не позволяет приостанавливать производство по
делу только по данному основанию;

б) возможность признания решения иностранного суда на территории Российской
Федерации;

в) взаимная связь между делами - "решение по другому делу может иметь значение для
рассмотрения данного дела";

г) дело, рассматриваемое иностранным судом, и дело, по которому решается вопрос о
приостановлении производства арбитражным судом, не должны быть тождественны.
Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом дела регулируются также ст. 252
АПК РФ, в соответствии с которой арбитражный суд в Российской Федерации оставляет иск без
рассмотрения по правилам гл. 17 АПК РФ, если в производстве иностранного суда находится на
рассмотрении тождественное дело (по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем
же основаниям), или прекращает производство по делу по правилам гл. 18 АПК РФ, если уже
имеется вступившее в законную силу решение иностранного суда, принятое по тождественному
спору (см. комментарий к последней статье).

При выборе процессуальных действий и применении оснований, предусмотренных п. 5 ст.
144 и ст. 252 АПК РФ, необходимо проверить тождество дел, рассматриваемых иностранным
судом и арбитражным судом Российской Федерации. Если дела тождественны, наступают
последствия, предусмотренные ст. 252 АПК РФ; если тождества дел нет, можно рассматривать
вопрос о приостановлении производства по делу.

Статья 145. Сроки приостановления производства по делу

Комментарий к статье 145

1. Конкретные сроки приостановления производства по делу зависят от длительности
существования обстоятельств, с которыми закон связывает обязательность или возможность
приостановления производства по делу. В целом производство по делу остается
приостановленным до тех пор, пока не отпали соответствующие обстоятельства.

С целью защиты прав участников арбитражного процесса законодатель четко называет
основания, при наличии которых производство по делу должно быть возобновлено. Производство
по делу возобновляется как по заявлению лиц, участвующих в деле, так и по инициативе
арбитражного суда (см. комментарий к ст. ст. 146, 147 АПК РФ).

О прекращении существования обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела и
послуживших основанием для приостановления производства по делу, арбитражному суду может
стать известно из различных источников, в том числе из соответствующих ходатайств лиц,
участвующих в деле. Прекращение существования обстоятельств, послуживших основанием для
приостановления производства по делу, должно быть подтверждено соответствующими
доказательствами, например представленной копией вступившего в законную силу приговора
суда.

2. В случае если основанием приостановления производства по делу послужили
невозможность рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого
Конституционным Судом РФ, конституционным (уставным) судом субъекта РФ, судом общей
юрисдикции, арбитражным судом, или факт рассмотрения международным судом, судом
иностранного государства другого дела, решение по которому может иметь значение для
рассмотрения данного дела, то производство по делу приостанавливается до вступления в
законную силу судебного акта соответствующего суда.

Правила вступления в законную силу судебных актов различных судов устанавливаются
соответствующим федеральным законом.

На практике достаточно часто возникает вопрос о возможности сохранения процедуры
приостановления производства по делу в связи с рассмотрением другого дела арбитражным
судом, если решение по этому другому делу обжалуется в кассационном порядке. При решении
данного вопроса необходимо исходить из следующего.

В соответствии со ст. 180 АПК РФ решение арбитражного суда первой инстанции по общему
правилу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не
подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не
отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного
суда апелляционной инстанции. В соответствии со ст. 273 АПК РФ в кассационном порядке
обжалуются судебные акты арбитражного суда, вступившие в законную силу (за исключением
решений ВАС РФ). Поскольку в силу ст. 285 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции
рассматривает кассационную жалобу в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления
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кассационной жалобы вместе с делом в арбитражный суд кассационной инстанции, включая срок
на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие судебного акта, при обжаловании
решения по другому делу необходимо возобновить производство по делу (так как решение
арбитражного суда уже вступило в законную силу) и решить вопрос об отложении разбирательства
дела (ч. 7 ст. 158 АПК РФ как раз предусматривает, что судебное разбирательство может быть
отложено на срок не более чем один месяц).

3. Если производство по делу приостановлено по причине пребывания гражданина - стороны
по делу - в действующей части Вооруженных Сил РФ или гражданина - лица, участвующего в
деле, в лечебном учреждении или в длительной служебной командировке, то производство по
делу остается приостановленным до устранения обстоятельств, послуживших основанием для
приостановления производства по делу. Возобновление производства по делу возможно после
окончания срока пребывания гражданина - истца или ответчика в действующей части
Вооруженных Сил РФ, выписки гражданина из стационара или возвращения его из служебной
командировки.

4. В случаях, если производство по делу было приостановлено по причине смерти
гражданина или утраты гражданином дееспособности, а также при реорганизации организации,
являющейся лицом, участвующим в деле, производство по делу остается приостановленным до
определения правопреемника лица, участвующего в деле, или назначения недееспособному лицу
представителя (опекуна или попечителя).

5. В случае назначения арбитражным судом экспертизы производство по делу остается
приостановленным до истечения срока, установленного арбитражным судом для производства
экспертизы. В соответствии со ст. 118 АПК РФ назначенные арбитражным судом процессуальные
сроки могут быть им продлены по заявлению лица, участвующего в деле. В таком случае
производство по делу будет приостановлено фактически до получения заключения экспертизы.

6. АПК 2002 г. не регулирует момент, до которого производство по делу остается
приостановленным, если основанием приостановления производства по делу послужили иные
предусмотренные федеральным законом случаи (ч. 2 ст. 143 АПК РФ) и привлечение гражданина,
являющегося лицом, участвующим в деле, для выполнения государственной обязанности (п. 3 ст.
144 АПК РФ). Как уже было сказано выше, производство по делу остается приостановленным до
тех пор, пока не отпали соответствующие обстоятельства. Следовательно, решать вопрос о
возобновлении производства по делу в указанных двух случаях необходимо, если отпали
соответствующие обстоятельства, послужившие основанием приостановления производства по
делу.

Статья 146. Возобновление производства по делу

Комментарий к статье 146

1. Общим основанием для возобновления производства по делу является устранение
обстоятельств, по причине наступления которых производство по делу было приостановлено.
Поскольку обстоятельства, вызвавшие приостановление производства по делу, носят зачастую
длительный характер, их устранение должно находиться под контролем арбитражного суда, и
прежде всего лиц, участвующих в деле (поскольку именно у них есть заинтересованность в
скорейшем разрешении спорной ситуации). Устранение обстоятельств должно быть подтверждено
соответствующими доказательствами. В противном случае арбитражный суд может отказать в
возобновлении производства по делу.

Исключение из этого правила - заявление лица, по ходатайству которого производство по
делу было приостановлено, о возобновлении производства. Например, если основанием
приостановления производства по делу послужило нахождение гражданина, являющегося лицом,
участвующим в деле, в лечебном учреждении или в длительной служебной командировке.
Представляется, однако, что заявление лица, по ходатайству которого производство по делу было
приостановлено по основаниям, предусмотренным ст. 143 АПК РФ, не может служить основанием
для возобновления производства по делу.

В случае отмены определения о приостановлении производства по делу судом
вышестоящей инстанции оснований для возобновления производства по делу не возникает, так
как определение о приостановлении в таком случае считается признанным недействительным, а
дело - неприостановленным.

2. Субъектами, по чьей инициативе производство по делу может быть возобновлено,
являются только лица, участвующие в деле (их перечень приведен в ст. 40 АПК РФ), и
арбитражный суд, рассматривающий дело.

Статья 147. Порядок приостановления и возобновления производства по делу
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Комментарий к статье 147

1. Вопросы приостановления и возобновления производства по делу разрешаются с
обязательным надлежащим процессуальным оформлением в форме определения. В соответствии
со ст. 184 АПК РФ определение об отказе в приостановлении производства по делу может быть
протокольным, а определения о приостановлении производства по делу, об отказе в
возобновлении производства по делу и о возобновлении производства по делу не могут быть
протокольными, должны быть вынесены в письменной форме в виде отдельного судебного акта. В
соответствии с ч. 4 ст. 184 АПК РФ определение в виде отдельного судебного акта арбитражный
суд выносит в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей, по правилам, установленным
для принятия решения. Копия такого определения обязательно направляется всем лицам,
участвующим в деле.

В определении о приостановлении производства по делу помимо общих требований
указывается обстоятельство, вызвавшее приостановление производства по делу, со ссылкой на
конкретный пункт ст. ст. 143, 144 АПК РФ или на норму иного федерального закона. В определении
о возобновлении производства по делу указываются сведения об устранении обстоятельств,
вызвавших приостановление производства по делу; как правило, в этом же определении
указывается на назначение дела к судебному разбирательству, время и место проведения
судебного заседания, перечисляются подготовительные действия, которые необходимо
совершить, указываются иные сведения.

АПК 2002 г. не называет определенный момент, с которого должно быть продолжено
судебное заседание, где был разрешен вопрос о приостановлении производства по делу.
Представляется, что после возобновления производства по делу новое судебное заседание
должно быть начато сначала.

АПК 2002 г. не регулирует вопрос о том, должны ли вопросы приостановления и
возобновления производства по делу разрешаться в судебном заседании. Представляется, что
данные вопросы могут быть разрешены и вне рамок судебного заседания при наличии
соответствующих письменных заявлений лиц, участвующих в деле.

2. Определения арбитражного суда о приостановлении производства по делу и об отказе в
возобновлении производства по делу могут быть обжалованы в апелляционном, кассационном
порядке, а также в суд надзорной инстанции.

Отказ в приостановлении производства и определение о возобновлении производства по
делу не обжалуются. Доводы о неправильности соответствующих определений могут быть
включены в текст соответствующей жалобы (заявления) на судебные акты, которыми дело
разрешается по существу.

Глава 17. ОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ

Статья 148. Основания для оставления искового заявления без рассмотрения

Комментарий к статье 148

1. По общему правилу разбирательство дела в арбитражном суде первой инстанции
завершается вынесением решения по существу спора. Оставление заявления без рассмотрения,
наряду с прекращением производства по делу, является одной из форм завершения арбитражного
процесса без вынесения решения. Отличия между названными формами состоят в различных
основаниях для их применения арбитражным судом и процессуальных последствиях, которые
наступают для лиц, участвующих в деле.

И оставление заявления без рассмотрения, и прекращение производства по делу
направлены на устранение ошибки, допущенной в стадии возбуждения дела и не дающей
арбитражному процессу развиваться нормально.

Институт оставления заявления без рассмотрения применяется арбитражным судом первой
инстанции после возбуждения дела; применение данного института возможно не только при
производстве в суде первой инстанции, но и при производстве в суде апелляционной,
кассационной и даже надзорной инстанций. АПК 2002 г. устанавливает в качестве одного из
полномочий судов вышестоящих инстанций право отменить судебный акт и оставить заявление
без рассмотрения (ст. ст. 269, 287, 305 АПК РФ).

Нормы об оставлении заявления без рассмотрения применяются при рассмотрении не
только дел в порядке искового производства, но и по делам других видов производства в
арбитражном суде: в особом производстве, производстве по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений, и т.д.

Поскольку оставление заявления без рассмотрения существенным образом затрагивает
права лиц, участвующих в деле, и прежде всего истца (заявителя), законодатель формулирует
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перечень оснований для оставления заявления без рассмотрения исчерпывающим образом.
Указанный перечень не может расширительно толковаться арбитражным судом.

Каждое основание для оставления заявления без рассмотрения должно быть доказано,
подтверждено, в том числе объяснениями лиц, участвующих в деле, письменными
доказательствами и т.д. В ряде случаев наличие оснований для оставления заявления без
рассмотрения очевидно. Например, если исковое заявление не подписано или подписано лицом,
не имеющим права подписывать его, либо лицом, должностное положение которого не указано, в
материалах дела должно быть заявление, в действительности не подписанное истцом, либо
должна остаться доверенность, в которой не указано специальное полномочие на подписание
искового заявления, и т.д.

О существовании оснований для оставления заявления без рассмотрения арбитражный суд
может узнать из объяснений и соответствующих ходатайств лиц, участвующих в деле (как
правило, ответчиков), которые в силу принципа состязательности заинтересованы в завершении
процесса в свою пользу. Однако арбитражный суд может выявлять и применять соответствующие
основания для оставления заявления без рассмотрения и по собственной инициативе.

Вопрос об оставлении заявления без рассмотрения по сложившейся практике решается
арбитражным судом в основном судебном заседании или в предварительном судебном заседании.
Отсутствие прямого указания на возможность оставления заявления без рассмотрения в
предварительном судебном заседании (см. комментарий к ст. 136 АПК РФ) не должно исключать
такую возможность, поскольку это отвечает интересам и участников арбитражного
судопроизводства, и арбитражного суда, содействует экономии временных затрат.

2. В соответствии с п. 1 ст. 148 АПК РФ заявление оставляется без рассмотрения, если в
производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда имеется дело по
спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. Данное основание
необходимо отличать от основания прекращения производства по тождественному делу,
предусмотренного п. 1 ст. 150 АПК РФ. Различие между данными основаниями состоит в том, что
производство по делу прекращается, если уже состоялось решение суда по тождественному
спору, а при оставлении иска без рассмотрения дело еще не рассмотрено, но находится в
производстве другого суда.

Для применения данного основания необходимо установить следующее:
а) наличие другого дела в производстве определенного суда - арбитражного, общей

юрисдикции или третейского, причем дело должно быть возбуждено производством;
б) по другому делу не должен быть вынесен судебный акт, завершающий судебное

разбирательство дела по существу;
в) должно быть установлено тождество споров (о правилах установления тождества споров

см. комментарий к ст. 150 АПК РФ).
3. Пункт 2 ст. 148 АПК РФ называет в качестве основания оставления заявления без

рассмотрения несоблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка
урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом или
договором.

Классический пример обязательности досудебного порядка урегулирования спора
предусмотрен ст. 452 ГК РФ, в соответствии с которой требование об изменении или расторжении
договора может быть заявлено в суд только после отказа другой стороны изменить или
расторгнуть договор либо при неполучении ответа в установленный срок. Обязательный
претензионный порядок урегулирования споров предусмотрен и иными нормативными актами:
Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации, Федеральными законами "О
связи", "О почтовой связи" и т.д. и т.п. Наконец, обязательный досудебный порядок
урегулирования спора может быть установлен сторонами в договоре.

Таким образом, для применения данного основания арбитражный суд должен установить:
а) предусмотрен ли претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с

ответчиком федеральным законом для данной категории дел;
б) установлен ли претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора

самими сторонами в договоре, из которого возник спор. При этом текст соответствующего
положения договора не должен вызывать никаких сомнений в намерениях сторон установить
обязательный претензионный порядок урегулирования возможных споров;

в) факт несоблюдения (непредставления доказательств соблюдения) истцом указанного
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком.

Несоблюдение указанных условий и оставление заявления без рассмотрения влекут за
собой лишение истца права на судебную защиту.

Так,  ОАО "М"  обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском к ООО "Ч"  о
взыскании задолженности за оказанные услуги по транспортировке газа. Определением суда
первой инстанции иск оставлен без рассмотрения на основании п. 2 ст. 148 АПК РФ. Суд сослался
на заключенный сторонами договор, согласно которому оплата ответчиком услуг по
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транспортировке газа предусмотрена до 20-го числа месяца, следующего за расчетным. В случае
непоступления платежа истцу предоставлено право выставить безакцептное платежное
требование. Доказательств обращения в банк за получением долга истец не представил. Суд
счел, что предусмотренная сторонами в договоре возможность предъявления безакцептного
платежного требования является условием договора, определяющим досудебный порядок
урегулирования спора с ответчиком.

Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили определение суда первой
инстанции без изменения. Отменяя судебные акты и отправляя дело на новое рассмотрение, ВАС
РФ указал следующее.

Согласно п. 2 ст. 148 названного Кодекса арбитражный суд оставляет исковое заявление без
рассмотрения в случае установления после принятия его к производству, что истцом не соблюден
претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора с ответчиком, если это
предусмотрено федеральным законом или договором.

Федеральным законом "О газоснабжении в Российской Федерации" не установлен
обязательный претензионный или иной досудебный порядок урегулирования споров.

В соответствии с п. 6.2 договора транспортировки газа по газораспределительным сетям,
заключенного сторонами, поставщик (ООО "Ч") производит расчеты за услуги по транспортировке
газа до 20-го числа месяца, следующего за расчетным. В случае непоступления платежа либо
поступления его в указанные сроки не полностью газораспределительная организация (ОАО "М")
имеет право выставить безакцептное платежное требование, для чего поставщик на момент
подписания договора извещает обслуживающий банк о газораспределительной организации как о
получателе средств, имеющем право на безакцептное списание денежных средств. В разд. 7
"Регулирование споров" упомянутого договора не содержится указания о досудебном порядке
урегулирования споров.

При названных обстоятельствах суд оставил без рассмотрения исковое требование
общества "М" необоснованно <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 12 апреля 2005 г. N 11930/04  .

4. В соответствии с п. 3 ст. 148 АПК РФ (в корреспонденции с ч. 3 ст. 217 АПК РФ), если при
рассмотрении заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, выясняется,
что возник спор о праве, заявление оставляется без рассмотрения, а заинтересованному лицу
разъясняется его право обратиться в суд в порядке искового производства.

Наличие указанного основания связано с тем, что дела об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, не связаны с разрешением спора о праве, при рассмотрении таких дел
может иметь место только спор о факте. Споры о праве разрешаются по правилам искового
производства. После оставления заявления без рассмотрения заявитель может повторно
обратиться в суд с исковым заявлением, но при условии соблюдения всех правил предъявления
иска.

Так, акционерное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением об установлении
факта неправомерного отказа в отводе земельного участка в постоянное (бессрочное)
пользование.

Привлеченные к участию в деле в качестве заинтересованных лиц администрация района,
комитет по земельной реформе, главное управление архитектуры и градостроительства
ссылались на нарушение заявителем требований земельного законодательства.

В силу ч. 3 ст. 148, ч. 3 ст. 217 АПК РФ арбитражный суд оставляет заявление об
установлении факта, имеющего юридическое значение, без рассмотрения, если при его
рассмотрении выясняется, что возник спор о праве.

Рассмотрев заявление и выслушав представителей заинтересованных лиц, суд пришел к
правильному выводу о том, что между указанными лицами возник спор о праве, который не
подлежит рассмотрению в порядке, установленном для разбирательства дел об установлении
фактов, имеющих юридическое значение (далее - порядок особого производства).

С учетом этого суд обоснованно оставил без рассмотрения заявление об установлении
факта, имеющего юридическое значение, руководствуясь ч. 3 ст. 217 Кодекса.

В другом случае конкурсный управляющий акционерного общества обратился в
арбитражный суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение.

Заявитель требовал признать недействительной передачу дебиторской и кредиторской
задолженности от акционерного общества иному юридическому лицу (обществу с ограниченной
ответственностью), оформленную протоколом заседания совета директоров акционерного
общества. В качестве основания признания недействительной передачи задолженности заявитель
называл несоответствие решения совета директоров ст. 65 Федерального закона "Об акционерных
обществах".
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Арбитражный суд правомерно оставил данное заявление без рассмотрения в соответствии с
ч. 3 ст. 148, ч. 3 ст. 217 АПК РФ, указав, что требование о признании недействительным решения
органа юридического лица не могло быть рассмотрено в порядке особого производства. Поскольку
выяснилось, что возник спор о праве, заявление подлежит рассмотрению в порядке искового
производства <1>.

--------------------------------
<1> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. N 76 "Обзор

практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение" // Вестник ВАС РФ. 2004. N 4.

5. Пункт 4 ст. 148 АПК РФ обязывает оставить заявление без рассмотрения, если в нем
содержится требование, которое в соответствии с федеральным законом должно быть
рассмотрено в деле о банкротстве. Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)
регулируется гл. 28 АПК РФ, Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".

В соответствии со ст. 63 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" с даты
вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения требования кредиторов по
денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, срок исполнения по которым
наступил на дату введения наблюдения, могут быть предъявлены к должнику только с
соблюдением установленного данным Законом порядка предъявления требований к должнику, т.е.
только в рамках дела о банкротстве.

По разъяснениям, данным в п. 11 информационного письма от 13 августа 2004 г. N 84 "О
некоторых вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса
Российской Федерации", если до вынесения арбитражным судом решения о ликвидации
юридического лица в отношении этого юридического лица возбуждено дело о банкротстве,
заявление о его ликвидации следует оставить без рассмотрения в соответствии с п. 4 ст. 148 АПК
РФ.

6. Наличие соглашения сторон о рассмотрении данного спора третейским судом, если любая
из сторон заявит по этому основанию возражение в отношении рассмотрения дела в арбитражном
суде, является основанием для оставления заявления без рассмотрения по п. п. 5 и 6 ст. 148 АПК
РФ. Различие между названными основаниями состоит в моменте заключения соглашения о
рассмотрении данного спора третейским судом. Если соглашение заключено до обращения в
арбитражный суд, применяется п. 5 ст. 148 АПК РФ; если соглашение заключено после
возбуждения дела арбитражным судом, применяется п. 6 ст. 148 АПК РФ.

При применении п. 5 ст. 148 АПК РФ арбитражный суд должен установить совокупность
следующих условий:

а) до обращения в арбитражный суд стороны достигли соглашение о рассмотрении данного
спора третейским судом;

б) соглашение сторон о рассмотрении спора третейским судом является действительным;
в) соглашение сторон о рассмотрении спора третейским судом не утратило силу;
г) соглашение сторон о рассмотрении спора третейским судом может быть исполнено;
д) истец или ответчик не позднее дня представления своего первого заявления по существу

спора в арбитражном суде первой инстанции заявит возражение о рассмотрении дела в
арбитражном суде по причине наличия соглашения о рассмотрении спора третейским судом.
Более позднее заявление о наличии соглашения о рассмотрении спора третейским судом не
имеет значения, и спор должен рассматриваться арбитражным судом.

Основания для применения п. 6 ст. 148 АПК РФ во многом похожи и также должны быть
установлены в совокупности:

а) стороны достигли соглашение о рассмотрении данного спора третейским судом при
производстве в суде первой инстанции (с момента возбуждения дела и до принятия судебного
акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу);

б) соглашение сторон о рассмотрении спора третейским судом является действительным;
в) соглашение сторон о рассмотрении спора третейским судом не утратило силу;
г) соглашение сторон о рассмотрении спора третейским судом может быть исполнено;
д) истец или ответчик заявит возражение о рассмотрении дела в арбитражном суде по

причине наличия соглашения о рассмотрении спора третейским судом.
Основания для оставления заявления без рассмотрения, предусмотренные п. п. 5, 6 ст. 148

АПК РФ, необходимо отличать от основания для прекращения производства по делу,
предусмотренного п. 3 ст. 150 АПК РФ (имеется принятое по тождественному спору решение
третейского суда). В случае, предусмотренном п. 3 ст. 150 АПК РФ, истец уже использовал свое
право на судебную защиту, поэтому дело не может быть рассмотрено в арбитражном суде.

7. Пункт 7 ст. 148 АПК РФ позволяет оставить заявления без рассмотрения, если оно не
подписано или подписано лицом, не имеющим права подписывать его, либо лицом, должностное
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положение которого не указано. Данное основание применяется, когда истцом не соблюдены
обязательные требования к содержанию искового заявления, предусмотренные ст. 125 АПК РФ.

Хотя в данном пункте речь идет об исковом заявлении, представляется, что
рассматриваемое основание может применяться и при оставлении без рассмотрения заявлений
по другим видам производства в арбитражном процессе, например при производстве по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Заявления по неисковым
видам производства оформляются по общим правилам, предусмотренным ст. ст. 125, 126 АПК РФ,
с особенностями, установленными соответствующими главами Кодекса.

При отсутствии подписи истца или его представителя на исковом заявлении суд не может
удостовериться в подлинности волеизъявления истца, поэтому дело не может рассматриваться,
иск оставляется без рассмотрения.

Статья 149. Порядок и последствия оставления искового заявления без рассмотрения

Комментарий к статье 149

1. По общему правилу разбирательство дела в арбитражном суде первой инстанции
завершается вынесением решения по существу спора. Поскольку оставление заявления без
рассмотрения является формой завершения арбитражного процесса без вынесения решения,
арбитражный суд выносит об этом определение.

Как и любой судебный акт арбитражного суда, определение об оставлении заявления
должно быть мотивированным. Помимо общих сведений, содержащихся в любом определении
арбитражного суда (см. комментарий к ст. 185 АПК РФ), в определении об оставлении заявления
без рассмотрения четко называется основание для оставления искового заявления без
рассмотрения со ссылкой на конкретный пункт ст. 148 АПК РФ. В случае если основанием
оставления заявления без рассмотрения послужило несоблюдение истцом претензионного или
иного досудебного порядка урегулирования спора, если это предусмотрено федеральным законом
или договором, в определении об оставлении заявления без рассмотрения разрешается вопрос о
возврате государственной пошлины из федерального бюджета.

2. Определение об оставлении заявления без рассмотрения выносится арбитражным судом
в письменной форме в виде отдельного судебного акта (согласно правилам ст. 184 АПК РФ).
Данное определение подлежит обязательному направлению всем лицам, участвующим в деле.

3. Определение об оставлении заявления без рассмотрения может быть обжаловано
лицами,  участвующими в деле,  и иными лицами в случаях,  предусмотренных АПК РФ,  в
апелляционном, кассационном и надзорном порядке.

Президиум ВАС РФ в информационном письме от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об отдельных
вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" на
вопрос, в какой срок могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции
определения арбитражного суда первой инстанции об оставлении иска без рассмотрения и
определение о прекращении производства по делу, дает следующий ответ.

Согласно ст. 290 АПК РФ кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и
апелляционной инстанций, поданные по правилам, установленным настоящим Кодексом,
рассматриваются арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном гл. 35
Кодекса для рассмотрения кассационных жалоб на решения и постановления соответствующего
арбитражного суда.

В соответствии с п. 1 ст. 24 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в
Российской Федерации" федеральные арбитражные суды округов являются судами по проверке в
кассационной инстанции законности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных
судов субъектов РФ и арбитражных апелляционных судов.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что определение арбитражного суда первой
инстанции об оставлении иска без рассмотрения и определение о прекращении производства по
делу вступают в законную силу в порядке, предусмотренном ст. 180 АПК РФ для вступления в
законную силу решений арбитражного суда первой инстанции.

В связи с этим в силу ч. 1 ст. 276 АПК РФ кассационная жалоба на названные определения
арбитражного суда может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления
обжалуемого определения арбитражного суда в законную силу.

4. После оставления заявления без рассмотрения наступают процессуальные и
материальные последствия: истец имеет право вновь обратиться в арбитражный суд в общем
порядке, но при условии устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления
иска без рассмотрения. В соответствии со ст. 204 ГК РФ, если иск оставлен судом без
рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности
продолжается в общем порядке.
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Глава 18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

Статья 150. Основания для прекращения производства по делу

Комментарий к статье 150

1. По общему правилу разбирательство дела в арбитражном суде первой инстанции
завершается вынесением решения по существу спора. Прекращение производства по делу
является одной из форм завершения арбитражного процесса без вынесения решения. Второй
формой завершения арбитражного процесса без вынесения решения является оставление
заявления без рассмотрения (см. гл. 17 АПК РФ). Отличия между названными формами состоят в
различных основаниях для их применения арбитражным судом и в различных процессуальных
последствиях, которые наступают для лиц, участвующих в деле.

Прекращение производства по делу возможно не только при производстве в суде первой
инстанции, но и при производстве в суде апелляционной, кассационной и даже надзорной
инстанций. АПК 2002 г. устанавливает в качестве одного из полномочий судов вышестоящих
инстанций право отменить судебный акт и прекратить производство по делу (ст. ст. 269, 287, 305
АПК РФ).

Нормы гл. 18 АПК РФ о прекращении производства по делу применяются не только при
рассмотрении дел в порядке искового производства, но и по делам других видов производства в
арбитражном суде: в особом производстве, производстве по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений, и т.д.

Поскольку прекращение производства по делу существенным образом затрагивает права
лиц, участвующих в деле, и прежде всего истца (заявителя), законодатель формулирует перечень
оснований для прекращения производства по делу исчерпывающим образом. Указанный перечень
не может расширительно толковаться арбитражным судом.

Так, в судебной практике достаточно часто возникает вопрос о том, каковы последствия
пропуска срока для обращения в суд, установленного процессуальным законодательством
(например, 10-дневного срока для оспаривания действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя). По одному из дел сделан следующий, отвечающий современному процессуальному
законодательству вывод: ст. 150 АПК РФ не предусматривает в качестве основания для
прекращения производства по делу пропуск срока для обращения в арбитражный суд или отказ в
удовлетворении ходатайства о восстановлении срока для обращения в арбитражный суд по ч. 4
ст. 198 АПК РФ <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 10 августа 2005 г. по делу N Ф04-

5158/2005(13648-А46-34).

Каждое основание для прекращения производства по делу должно быть доказано,
подтверждено, в том числе объяснениями лиц, участвующих в деле, письменными
доказательствами и т.д., хотя в ряде случаев наличие оснований для прекращения производства
по делу очевидно, например если в арбитражный суд подано заявление о взыскании заработной
платы (и такие случаи нередки в практике арбитражных судов, отказать в принятии такого искового
заявления нельзя в силу отсутствия института отказа в принятии искового заявления).

О наличии оснований для прекращения производства по делу арбитражный суд может
узнать из объяснений и соответствующих ходатайств лиц, участвующих в деле (как правило,
ответчика), которые в силу принципа состязательности заинтересованы в завершении процесса в
свою пользу. Однако арбитражный суд может применять соответствующие основания для
прекращения производства по делу и по собственной инициативе. Прекращая производство по
делу по ряду оснований, перечисленных в комментируемой статье, арбитражный суд защищает
права ответчика от неправомерных процессуальных притязаний истца; ответчик имеет равное с
истцом право на защиту прав в арбитражном процессе (ст. ст. 2, 7, 8 АПК РФ; см. комментарий к
этим статьям).

Вопрос о прекращении производства по делу по сложившейся практике решается
арбитражным судом в основном судебном заседании или в предварительном судебном заседании.
Отсутствие прямого указания на возможность прекращения производства по делу в
предварительном судебном заседании (см. комментарий к ст. 136 АПК РФ) не должно исключать
такую возможность, поскольку это отвечает интересам и участников арбитражного
судопроизводства, и арбитражного суда, содействует экономии временных затрат.

2. Применение п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ и прекращение производства по делу, если дело не
подлежит рассмотрению в арбитражном суде, стали особенно актуальными при отсутствии в АПК
2002 г. института отказа в принятии искового заявления. Судьи арбитражных судов вынуждены
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принимать к производству заявления, явно неподведомственные арбитражному суду. В
последующем производство по делу по таким заявлениям прекращается.

Формулировка "дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде" шире положения "спор
неподведомствен арбитражному суду"; бывают и другие случаи, когда спор не может быть
рассмотрен в арбитражном суде. Например, сегодня неоднозначно решается вопрос о
возможности прекращения производства по делу, если иск заявлен прокурором, по требованиям,
не перечисленным в ст. 52 АПК РФ. Некоторые суды прекращают производство по делу, другие
рассматривают дело по существу и отказывают в удовлетворении исковых требований (так же как
суд отказывает в удовлетворении исковых требований, если иск предъявлен ненадлежащим
истцом).

При применении п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ по делам об оспаривании нормативных правовых
актов необходимо принимать во внимание правовую позицию, выраженную в Определении
Конституционного Суда РФ от 12 июля 2006 г. N 182-О "По жалобам гражданина Каплина
Александра Евгеньевича, ОАО "Кузбассэнерго", ООО "Деловой центр "Гагаринский" и ЗАО
"Инновационно-финансовый центр "Гагаринский" на нарушение конституционных прав и свобод
положениями пункта 1 части 1 статьи 150, статьи 192 и части 5 статьи 195 АПК РФ".
Конституционный Суд РФ указал, в частности, следующее. Прекращение производства по делу о
признании недействующим нормативного правового акта на основании одного лишь факта утраты
им юридической силы фактически приводило бы к отказу заявителю в судебной защите его прав и
свобод, с нарушением которых он связывает свое обращение в суд, и не отвечало бы имеющей
место в производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений, публичной
потребности в разрешении спора о законности оспариваемого нормативного правового акта по
существу - утрата оспариваемым нормативным правовым актом силы имеет иные, отличные от
признания его недействующим в судебном порядке, юридические последствия, вытекающие, в
частности, из положений ч. ч. 4 и 5 ст. 195 АПК РФ, и не является основанием для восстановления
нарушенных прав заинтересованного лица (ст. 13 ГК РФ). Поэтому суд, имея в виду, что в делах,
возникающих из публичных правоотношений, приоритетные задачи судопроизводства
определяются интересами законности, защиты прав и свобод граждан, при оценке значения факта
утраты силы оспариваемым нормативным правовым актом для дальнейшего движения дела не
может быть связан этим фактом... Таким образом, положения п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ во
взаимосвязи с его ст. 192 и ч. 5 ст. 195 - по их конституционно-правовому смыслу в системе
действующего арбитражного процессуального регулирования - предполагают, что суд не может
прекратить производство по делу об оспаривании нормативного правового акта в случае, когда
данный нормативный правовой акт решением принявшего его органа государственной власти,
органа местного самоуправления или должностного лица признан утратившим силу либо в случае,
когда срок действия этого нормативного правового акта истек после подачи в суд
соответствующего заявления, если в процессе судебного разбирательства будет установлено
нарушение оспариваемым нормативным правовым актом прав и свобод заявителя,
гарантированных Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами.

В соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. N 22 "О порядке
погашения расходов по делу о банкротстве" <1> судам следует учитывать: в случае, когда
недостаточность имущества должника (в том числе имущества индивидуального
предпринимателя, на которое может быть обращено взыскание), а также отсутствие или
недостаточность финансирования заявителем, арбитражным управляющим или иным лицом
процедур банкротства приводят к невозможности их дальнейшего осуществления (в том числе в
связи с неназначением арбитражного управляющего в течение длительного срока), дело о
банкротстве подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, в том числе по
инициативе суда. Если исходя из обстоятельств дела отсутствие финансирования процедур
банкротства не препятствует вынесению определения о завершении конкурсного производства,
производство по делу не подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 8.

В информационном письме Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. N 76 "Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение" содержатся примеры правильного прекращения производства по делу об установлении
фактов, имеющих юридическое значение.

Так, индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением о
признании его добросовестным векселедателем как факта, имеющего юридическое значение.

Рассматривая названное требование, арбитражный суд пришел к выводу, что арбитражное
процессуальное законодательство специально не предусматривает возможности в порядке
особого производства давать правовую оценку поведению лица и признавать его, например,
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добросовестным векселедателем, титульным владельцем, законным пользователем,
добросовестным налогоплательщиком и т.д.

Правовая оценка действий (бездействия) лица может быть дана арбитражным судом при
рассмотрении дела наряду с иными обстоятельствами, необходимыми для его разрешения, но не
в самостоятельном порядке. Суд признал, что заявленное требование может рассматриваться в
рамках искового производства наряду с оценкой иных обстоятельств по делу, и правомерно
прекратил производство по делу, поскольку указанное заявление не подлежит рассмотрению в
арбитражном суде (п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ).

В другом случае акционерное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании незаключенным договора строительного подряда как юридического факта.

В обоснование своих требований заявитель (подрядчик) сослался на отсутствие при
согласовании условий договора между ним и обществом с ограниченной ответственностью
соглашения в отношении сроков строительства. Данное обстоятельство, по мнению заявителя, не
позволяет считать правоотношение по договору строительного подряда возникшим, поскольку
срок является существенным условием данного договора (ст. ст. 432, 740 ГК РФ). С целью
предвосхитить вероятные разногласия с упомянутым обществом с ограниченной
ответственностью заявитель обратился с настоящим требованием.

В силу ст. 30 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства
дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и
прекращения прав организаций и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.

По результатам рассмотрения заявления арбитражный суд пришел к правильному выводу о
наличии в данном случае требования, связанного со спором о праве и затрагивающего права
третьего лица - другой стороны договора (ч. 3 ст. 221 АПК РФ). С учетом этого суд прекратил
производство по делу согласно п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

Однако чаще всего основанием прекращения производства по делу по п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК
РФ выступает именно неподведомственность спора арбитражному суду.

3. Подведомственность споров арбитражному суду регулируется гл. 4 "Компетенция
арбитражных судов" (см. комментарий к § 1 гл. 4 АПК РФ). Поэтому, каждый раз решая вопрос о
возможности прекращения производства по делу по п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК в связи с
неподведомственностью дела арбитражному суду, необходимо обращаться к нормам,
регулирующим данный институт.

Помимо этого ряд разъяснений по вопросам подведомственности содержится в
разъяснениях ВАС РФ. Так, в п. 13 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и
Высшего Арбитражного Суда РФ N 6/8 от 1 июля 1996 г. "О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" указано, что с момента
прекращения действия государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя, в частности, в связи с истечением срока действия свидетельства о
государственной регистрации, аннулированием государственной регистрации и т.п., дела с
участием указанных граждан, в том числе и связанные с осуществлявшейся ими ранее
предпринимательской деятельностью, подведомственны судам общей юрисдикции, за
исключением случаев, когда такие дела были приняты к производству арбитражным судом с
соблюдением правил о подведомственности до наступления указанных выше обстоятельств.

Высшим Арбитражным Судом РФ даны разъяснения о прекращении производства по делу по
делам о несостоятельности (банкротстве). Так, в соответствии с информационным письмом ВАС
РФ от 13 октября 2005 г. N 95 "О процессуальных последствиях смены места нахождения
должника - юридического лица при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве)", если
арбитражному суду по новому месту нахождения должника станет известно, что вынесено
определение о принятии заявления о признании должника банкротом по предыдущему месту
нахождения, суд отказывает в принятии заявления согласно абз. 3 ст. 43 Федерального закона "О
несостоятельности (банкротстве)". Если о возбуждении производства по делу о признании
должника банкротом по его предыдущему месту нахождения станет известно арбитражному суду
по новому месту нахождения юридического лица после принятия им заявления о признании
должника банкротом, производство по делу подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 150
АПК РФ <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 1.

Согласно информационному письму ВАС РФ от 26 июля 2005 г. N 94 "О порядке
рассмотрения заявления должника о признании его банкротом при отсутствии у него имущества,
достаточного для покрытия расходов по делу о банкротстве", если с заявлением в арбитражный
суд обращается должник, имущество которого заведомо не позволяет покрыть судебные расходы
по делу о банкротстве, а также расходы на выплату вознаграждения арбитражному управляющему
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и оплату услуг лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения исполнения своей
деятельности, суд возвращает указанное заявление по основаниям, предусмотренным п. 1 ст. 44
Закона о банкротстве (отсутствие необходимых сведений об имеющемся у должника имуществе в
объеме, достаточном для покрытия расходов по делу о банкротстве).

Если арбитражным судом введена процедура наблюдения и указанное обстоятельство
выявилось впоследствии, арбитражный суд прекращает производство по делу (п. 1 ч. 1 ст. 150
АПК РФ) <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 10.

Немало вопросов возникло в судебной практике в связи с принятием Федерального закона от
4 ноября 2005 г. N 137-ФЗ. В соответствии с информационным письмом ВАС РФ от 20 февраля
2006 г. N 105 "О некоторых вопросах, связанных с вступлением в силу Федерального закона от
04.11.2005 N 137-ФЗ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов
Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию административных
процедур урегулирования споров" Законом предусматривается иной порядок взыскания налогов,
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и санкций в установленных
пределах: они взыскиваются по решению налоговых органов, территориальных органов
Пенсионного фонда Российской Федерации без обращения в суд. В связи с этим при обращении
налоговых органов, территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации в
арбитражные суды после 31.12.2005 с заявлениями о взыскании налогов, страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование и санкций, которые в соответствии с Законом взыскиваются
названными органами самостоятельно, такие заявления возвращаются арбитражным судом
применительно к пункту 1 части 1 статьи 129 АПК РФ. В случае принятия к производству заявления
о взыскании обязательных платежей и санкций, которые должны быть взысканы во внесудебном
порядке, производство по делу подлежит прекращению на основании пункта 1 части 1 статьи 150
АПК РФ. В то же время поданные в соответствии с главой 26 АПК РФ и не рассмотренные
арбитражным судом до дня вступления в силу Закона заявления о взыскании обязательных
платежей и сумм санкций, которые на основании Закона могут взыскиваться по решению
налогового органа, территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации,
подлежат рассмотрению в соответствии с АПК РФ <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 5.

При применении п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ необходимо помнить, что отсутствие спора между
сторонами или отсутствие нарушения прав лица, обратившегося в арбитражный суд, не является
основанием для прекращения производства по делу, но может служить основанием для отказа в
удовлетворении исковых требований по результатам рассмотрения дела по существу.

Так, ЗАО обратилось в арбитражный суд с иском к Департаменту имущественных отношений
о понуждении ответчика заключить договор купли-продажи нежилого помещения. Определением
арбитражного суда производство по делу прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. Суд
кассационной инстанции, проверив законность судебного акта, признал прекращение
производства по делу неправильным. Истец, являясь арендатором имущества муниципального
унитарного предприятия, в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 123-
ФЗ "О приватизации государственного имущества и об основах приватизации муниципального
имущества в Российской Федерации" обладал правом выкупа спорного объекта, которое было
утрачено с принятием апелляционной инстанцией арбитражного суда по другому делу
постановления о расторжении договора аренды нежилого помещения. Спор, возникший из
правоотношений, регулируемых нормами законодательства о приватизации, носит экономический
характер и, следовательно, подведомствен арбитражному суду (ст. 28 АПК РФ). Отсутствие у
обратившегося с иском лица нарушенного права является основанием для отказа в иске, но не
основанием для прекращения производства по делу <1>.

--------------------------------
<1> Информация об основных подходах по рассмотрению Федеральным арбитражным

судом Уральского округа споров, связанных с применением АПК РФ  ; документ опубликован не
был.

Другой пример. Суд кассационной инстанции указал: суд апелляционной инстанции
правомерно исходил из того, что перечень, предусмотренный ст. 150 АПК РФ, является
исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Поскольку в указанной статье не
содержится такого основания для прекращения производства по делу, как отсутствие спора, суд
апелляционной инстанции сделал правильный вывод о том, что прекращение производства по
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делу судом первой инстанции является ошибочным <1>. Такая позиция представляется
соответствующей требованиям процессуального законодательства, поскольку в случае отсутствия
между сторонами спорности правоотношений могут быть использованы институты отказа от иска,
признания иска. Если стороны не используют названные процессуальные права, дело должно
быть рассмотрено по существу с вынесением соответствующего решения.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 20 октября 2005 г. по делу N Ф09-3213/05-С4.

4. Пункт 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ обязывает прекратить разбирательство по делу, если имеется
вступивший в законную силу принятый по тождественному спору судебный акт арбитражного суда,
суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства, за исключением
случаев, если арбитражный суд отказал в признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда. Один и тот же спор не может рассматриваться судами неоднократно,
поскольку истец уже воспользовался правом на судебную защиту, в противном случае будут грубо
нарушены права ответчика.

Однако для применения названного основания необходимо установить тождество исков по
уже рассмотренному другим судом делу и делу, рассматриваемому арбитражным судом.
Тождество исков устанавливается путем сопоставления элементов иска (предмета и основания) и
спорящих сторон. Предмет иска - это конкретное требование, заявленное истцом к ответчику
(например, расторжение договора, понуждение к заключению договора, признание сделки
недействительной). Предмет иска нельзя отождествлять с объектом спора. Объектом спора может
быть конкретная вещь, денежная сумма, объект недвижимости. Основание иска - это
обстоятельства (факты), с которыми истец связывает свое материально-правовое требование к
ответчику, составляющее предмет иска. И предмет, и основание иска отражаются в исковом
заявлении либо в заявлении об изменении предмета или основания иска. Если все три элемента
иска совпадают, тождество исков налицо. Для проверки тождества исков необходимо изучать
вступившее в законную силу решение другого суда (иногда даже исковое заявление, по которому
было вынесено решение другим судом) и заявление, производство по которому должно быть
прекращено.

Данное правило подлежит безусловному применению даже при ссылках лиц, участвующих в
деле, на незаконность ранее вынесенного решения, ибо в силу свойства обязательности судебных
актов решения считаются законными и обоснованными до тех пор, пока не отменены в
установленном порядке. Если же судебный акт другого суда, послуживший основанием к
прекращению производства по делу, впоследствии отменен, по заявлению заинтересованного
лица арбитражный суд может пересмотреть вступившее в законную силу определение по вновь
открывшимся обстоятельствам.

Термин "судебный акт" имеет обобщающий характер, подразумевает не только решение
суда первой инстанции, но и иные постановления, выносимые при рассмотрении и разрешении
гражданских дел. Так, основанием для прекращения производства по делу по п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК
РФ может служить не только решение, вступившее в законную силу, но и определение о
прекращении производства по делу. Например, если стороны в рамках дела о взыскании
задолженности по договору поставки заключили мировое соглашение, которое утверждено
арбитражным судом и дело определением суда прекращено производством, повторное
обращение в суд с иском о взыскании той же задолженности по тому же договору поставки
неправомерно, даже если условия мирового соглашения не исполнены (в этом случае должен
быть выдан исполнительный лист для принудительного исполнения условий мирового
соглашения).

В то же время определение об оставлении заявления без рассмотрения, вынесенное судом
общей юрисдикции или арбитражным судом, не препятствует повторному обращению в суд с
тождественным иском, поскольку это прямо предусмотрено ст. 149 АПК РФ, ст. 223 ГПК РФ, и при
условии, что заявитель устранил недостатки, послужившие основанием для оставления заявления
без рассмотрения. Аналогично определение суда общей юрисдикции о прекращении производства
по делу, вынесенное в связи с тем, что дело не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке
гражданского судопроизводства (абз. 2 ст. 220 ГПК РФ), не препятствует повторному обращению с
тождественным иском в арбитражный суд.

Основание прекращения производства по делу, предусмотренное п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ,
необходимо отличать от основания оставления заявления без рассмотрения, предусмотренного п.
1 ст. 148 АПК РФ, в соответствии с которым заявление оставляется без рассмотрения, если в
производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда имеется дело по
спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям. Различие между
данными основаниями состоит в том, что производство по делу прекращается, если уже
состоялось и вступило в законную силу решение суда по тождественному спору, а при оставлении
иска без рассмотрения дело еще не рассмотрено, но находится в производстве другого суда.
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Таким образом, для применения п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ необходимо установить ряд
обстоятельств, а именно:

а) наличие судебного акта определенного суда - арбитражного, общей юрисдикции или
компетентного суда иностранного государства;

б) судебный акт должен вступить в законную силу (по правилам, установленным
соответствующим федеральным законом);

в) судебный акт должен быть вынесен по тождественному спору (т.е. по такому спору, когда
совпадают элементы иска и спорящие стороны);

г) при наличии решения компетентного суда иностранного государства необходимо
проверить, не отказал ли арбитражный суд в признании и приведении в исполнение такого
решения.

5. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 150 АПК РФ производство по делу в арбитражном суде
подлежит прекращению, если имеется принятое по спору между теми же лицами, о том же
предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если
арбитражный суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда.

Порядок производства в третейских судах регулируется Федеральным законом от 24 июля
2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации". Выдача исполнительных листов
на принудительное исполнение решений третейских судов регулируется § 2 гл. 30 АПК РФ.

Для правильного применения п. 3 ч. 1 ст. 150 АПК РФ необходимо установить несколько
обстоятельств, а именно:

а) наличие решения третейского суда;
б) решение должно быть вынесено по тождественному спору (т.е. по такому спору, когда

совпадают элементы иска и спорящие стороны; см. подробнее п. 4 комментария к данной статье);
в) необходимо проверить, не отказал ли арбитражный суд в выдаче исполнительного листа

на принудительное исполнение решения третейского суда.
6. Следующее основание для прекращения производства по делу - отказ истца от иска. В

соответствии со ст. 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде любой
инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде
соответствующей инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

При отказе истца от иска в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанций суд
вышестоящей инстанции отменяет состоявшиеся по делу судебные акты и прекращает
производство по делу, даже если судебные акты являются законными. В таком случае
законодатель придает приоритетное значение принципу диспозитивности арбитражного процесса.
При производстве в суде вышестоящих инстанций необходимо различать отказ истца от иска и
отказ от апелляционной или кассационной жалобы, заявления в порядке надзора. Отказ от
принятых к производству апелляционной, кассационной жалобы, заявления о пересмотре
судебного акта в порядке надзора служит основанием для прекращения производства не по делу,
а по соответствующей жалобе или заявлению (см. комментарий к ст. ст. 265, 282 АПК РФ).

Указанное распорядительное действие осуществляется истцом под контролем арбитражного
суда - арбитражный суд не принимает отказ истца от иска, если это действие противоречит закону
или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по существу (или
рассматривает соответствующую апелляционную, кассационную жалобу, заявление о пересмотре
судебного акта в порядке надзора). Причины отказа истца от иска могут быть самыми разными.
Арбитражный суд, рассматривая отказ от иска, должен установить, не нарушает ли отказ прав и
законных интересов каких-либо третьих лиц, соответствует ли данное действие требованиям
действующего в Российской Федерации законодательства. Таким образом, арбитражный суд
контролирует законность действий истца. Именно поэтому основания для прекращения
производства по делу по п. 4 ч. 1 ст. 150 АПК РФ должны быть в совокупности: а) отказ истца от
иска, б) принятие отказа от иска арбитражным судом.

Отказ истца от иска бывает частичным; в этом случае производство по делу прекращается в
соответствующей части, в остальной части дело рассматривается по существу. На практике при
частичном отказе истца от иска судьи арбитражных судов достаточно часто указывают на
прекращение производства по делу в решении, разрешающем дело по существу, в то время как
согласно ст. 151 АПК РФ прекращение производства по делу (независимо от того, полностью или в
части прекращается производство по делу) оформляется определением арбитражного суда. При
совершенствовании арбитражного процессуального законодательства можно было бы закрепить
такое обыкновение правоприменительной практики, тем более что оно отвечает принципу
процессуальной экономии и не нарушает права участников арбитражного процесса (и
определение о прекращении производства по делу, и решение арбитражного суда первой
инстанции могут быть обжалованы).

7. Ликвидация организации, являющейся стороной в деле, - следующее основание для
прекращения производства по делу, предусмотренное п. 5 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.
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Ликвидация юридического лица означает прекращение юридического лица без перехода и
обязанностей в порядке правопреемства к другим юридическим лицам. Общие положения о
ликвидации юридического лица предусмотрены ст. ст. 61 - 64 ГК РФ. Согласно ч. 8 ст. 63 ГК РФ
ликвидация считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим существование после
внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Следовательно, для
прекращения производства по делу по данному основанию арбитражному суду должны быть
представлены доказательства, подтверждающие факт ликвидации юридического лица (выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц, свидетельство налоговых органов о
ликвидации организации). Решение учредителей о ликвидации и решение суда о принудительной
ликвидации будут являться недостаточными доказательствами.

8. В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 150 АПК РФ производство по делу подлежит прекращению
после смерти гражданина, являвшегося стороной в деле, если спорное правоотношение не
допускает правопреемства.

Если спорное материальное правоотношение допускает правопреемство, производство по
делу должно быть приостановлено до момента определения правопреемников (наследников)
умершего гражданина (см. комментарий к ст. ст. 143, 145 АПК РФ). В соответствии со ст. 1175 ГК
РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из
наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему
наследственного имущества.

Данная норма применяется, например, в случае смерти гражданина, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя, поскольку статус индивидуального предпринимателя
не может переходить по наследству и прекращается со смертью гражданина. О других случаях, не
допускающих правопреемство в случае смерти гражданина, см. комментарий к ст. 48 АПК РФ.

Так, по одному из дел предметом судебного разбирательства выступало требование о
признании сделки по передаче имущества ЗАО "Б" выбывшему акционеру А. недействительной и
применении последствий ее недействительности в виде возвращения А. здания общежития ЗАО
"Б", а обществом - возвращения А. акций ЗАО "Б". А. скончался до возбуждения дела в суде.
Прекращение производства по делу признано правильным, при этом суд кассационной инстанции
указал, что суды обоснованно пришли к выводу о том, что возникшее правоотношение между ЗАО
"Б" и А. по передаче имущественного пая связано с личностью последнего, следовательно,
процессуальное правопреемство в данном случае невозможно. Поскольку спор о признании
сделки недействительной не может быть рассмотрен без участия одного из ее контрагентов, суды
первой и апелляционной инстанций правомерно прекратили производство по делу на основании п.
6 ч. 1 ст. 150 АПК РФ. В силу ст. 1112 ГК РФ в состав наследства не входят права и обязанности,
неразрывно связанные с личностью наследодателя. Применяя указанную норму права, суды
первой и апелляционной инстанций правильно указали, что в случае перехода имущества
умершего к наследникам - физическим лицам процессуальное правопреемство также не
представляется возможным, поскольку на момент обращения истцов в суд А. умер и его
привлечение к участию в деле невозможно <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 5 октября 2006 г. по делу N Ф09-8331/06-С5.

9. В соответствии с ч. 7 ст. 194 АПК РФ производство по делу прекращается в случае, если
имеется вступившее в законную силу решение суда по ранее рассмотренному делу, проверившего
по тем же основаниям соответствие оспариваемого акта иному нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу (см. подробнее комментарий к ст. 194 АПК РФ).

В отличие от основания, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ (имеется в виду
вступивший в законную силу принятый по тождественному спору судебный акт арбитражного суда,
суда общей юрисдикции или компетентного суда иностранного государства), для прекращения
производства по делу по ч. 7 ст. 194, п. 7 ч. 1 ст. 150 АПК РФ не требуется устанавливать полное
тождество заявлений: достаточно совпадения предмета требований и оснований, по которым
оспаривается нормативный правовой акт. Стороны (заявители) по ранее рассмотренному и вновь
рассматриваемому делу могут и не совпадать. В противном случае арбитражные суды
рассматривали бы дела об оспаривании нормативных правовых актов значительное число раз.

Под решением суда следует понимать решение не только арбитражного суда, но и суда
общей юрисдикции, также имеющего право признавать нормативные правовые акты
недействующими.

10. Последнее основание для прекращения производства по делу, закрепленное ч. 2 ст. 150
АПК РФ, - заключение сторонами мирового соглашения.

Согласно ст. 49 АПК РФ стороны могут закончить дело мировым соглашением, заключив его
на любой стадии арбитражного процесса. Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение
сторон, если оно противоречит закону или нарушает права других лиц. В таких случаях суд
рассматривает дело по существу. Как и в случае отказа истца от иска, основания для прекращения
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производства по делу по ч. 2 ст. 150 АПК РФ должны быть в совокупности: а) заключение
сторонами мирового соглашения; б) утверждение мирового соглашения арбитражным судом.

При заключении сторонами мирового соглашения в суде апелляционной, кассационной или
надзорной инстанций суд вышестоящей инстанции отменяет состоявшиеся по делу судебные акты
и прекращает производство по делу, даже если судебные акты являются законными. В таком
случае законодатель придает приоритетное значение принципу диспозитивности арбитражного
процесса.

Статья 151. Порядок и последствия прекращения производства по делу

Комментарий к статье 151

1. Прекращение производства по делу оформляется определением арбитражного суда, в
котором излагаются основания прекращения дела со ссылкой на конкретный пункт и часть ст. 150
АПК РФ. Определение должно быть вынесено в письменной форме в виде отдельного судебного
акта, должно быть мотивированным, как и любой другой судебный акт арбитражного суда. Копии
определения обязательно направляются лицам, участвующим в деле, в порядке,
предусмотренном гл. 12 АПК РФ.

2. При прекращении производства по делу на основании того, что дело не подлежит
рассмотрению в арбитражном суде, государственная пошлина подлежит возвращению истцу. При
прекращении производства по другим основаниям арбитражный суд разрешает вопросы о
распределении между сторонами судебных расходов.

3. Определение о прекращении производства по делу может быть обжаловано и
пересмотрено по инициативе лиц, участвующих в деле, и иных лиц, в случаях, предусмотренных
АПК РФ, в апелляционном, кассационном и надзорном порядке, в сроки, установленные данным
Кодексом. Так, на практике распространены случаи обжалования определения об утверждении
мирового соглашения и прекращении производства по делу лицами, не привлеченными
арбитражным судом к участию в деле, но права которых затрагиваются мировым соглашением.

Президиум ВАС РФ в информационном письме от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об отдельных
вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" на
вопрос, в какой срок могут быть обжалованы в арбитражный суд кассационной инстанции
определения арбитражного суда первой инстанции об оставлении иска без рассмотрения и
определение о прекращении производства по делу, дает следующий ответ.

Согласно ст. 290 АПК РФ кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и
апелляционной инстанций, поданные по правилам, установленным настоящим Кодексом,
рассматриваются арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном гл. 35
Кодекса для рассмотрения кассационных жалоб на решения и постановления соответствующего
арбитражного суда.

В соответствии с п. 1 ст. 24 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в
Российской Федерации" федеральные арбитражные суды округов являются судами по проверке в
кассационной инстанции законности вступивших в законную силу судебных актов арбитражных
судов субъектов РФ и арбитражных апелляционных судов.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что определение арбитражного суда первой
инстанции об оставлении иска без рассмотрения и определение о прекращении производства по
делу вступают в законную силу в порядке, предусмотренном ст. 180 АПК РФ для вступления в
законную силу решений арбитражного суда первой инстанции.

Согласно ст. 290 АПК РФ кассационные жалобы на определения арбитражных судов первой
и апелляционной инстанций, поданные по правилам, установленным настоящим Кодексом,
рассматриваются арбитражным судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном гл. 35
АПК РФ для рассмотрения кассационных жалоб на решения и постановления соответствующего
арбитражного суда. В связи с этим в силу ч. 1 ст. 276 Кодекса кассационная жалоба на названные
определения арбитражного суда может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня
вступления обжалуемого определения арбитражного суда в законную силу.

4. Прекращение производства по делу лишает истца права на повторное обращение в суд с
тождественным иском.

Глава 19. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Статья 152. Срок рассмотрения дела и принятия решения

Комментарий к статье 152
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1. Судебное разбирательство обоснованно признается центральной стадией рассмотрения
дела по существу. Именно на этой стадии завершается рассмотрение дела, и спор разрешается
вынесением судебного акта. Судебное разбирательство проецирует на себе действие всех
принципов арбитражного процесса: состязательности, равенства граждан, открытости и устности
процесса и пр. Все это дает основания российским процессуалистам считать судебное
разбирательство важнейшей стадией арбитражного, равно как и гражданского, уголовного
процесса. Более того, процедура отправления правосудия, сам суд ассоциируются именно со
стадией судебного разбирательства, судебная атрибутика связана с судебным заседанием
(мантия судьи, государственный флаг и герб Российской Федерации в зале судебного заседания и
т.д.). В то же время столь высокая оценка рассматриваемой стадии процесса иногда является
преградой для пересмотра значимости стадий процесса, переориентацией процесса не на
вынесение решения по спору, а на достижение примирения сторон, обращение к альтернативным
способам разрешения правовых конфликтов. Поэтому никоим образом не умаляя значимости
судебного разбирательства, отметим, что современные тенденции развития процесса диктуют
необходимость больше внимания сосредоточивать на подготовке дела как реальном пути
окончания процесса мирным путем, без выхода в судебное заседание. Именно на это нацелены
состязательные институты: обмен состязательными документами, раскрытие доказательств и
предварительное судебное заседание.

Указанные процессуальные институты, успешно применяемые за рубежом, позволяют в
разных странах мира от 30 до 90% всех дел, возбужденных в судах, оканчивать без вынесения
судебного решения в связи с примирением сторон (об этом свидетельствует практика судов США,
Великобритании, Словении, Нидерландов и др.). Но невыполнение действий по обмену
состязательными документами, раскрытию доказательств за рубежом имеет важные
процессуальные последствия (невозможность ссылаться на обстоятельства, не приведенные в
состязательных документах, на не раскрытые сторонами доказательства в судебном заседании),
соответственно, вышестоящие судебные инстанции не вправе отменять судебные акты,
основанные на данных требованиях. Российский процесс только тогда станет истинно
состязательным, когда будут реально работать процессуальные институты и строго применяться
предусмотренные законом последствия по обмену состязательными документами, раскрытию
доказательств. Тогда и предварительное судебное заседание займет в процессе достойное место
- стадия, на которой стороны могут соотнести реальность своих правовых позиций и прийти к
выводу о необходимости примирения, отказа от иска или его признания. До тех пор судьи будут
воспринимать предварительное судебное заседание как помеху для перехода к судебному
заседанию, где и будут выявлены (как и в советские годы) истинные позиции сторон, исследованы
доказательства, представленные в том числе в самом процессе судебного разбирательства.

Сегодня судебное разбирательство является обязательной частью судебного
разбирательства не просто по большинству дел, а практически по всем делам (за исключением
упрощенного производства), так как даже для того, чтобы утвердить мировое соглашение,
достигнутое сторонами на стадии подготовки дела, суд должен выйти в судебное заседание (п. 27
информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13 августа 2004 г. N 82
"О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации").

2. Статья 152 АПК РФ определяет общий срок рассмотрения дела и принятия решения по
нему - не более одного месяца со дня вынесения определения суда о назначении дела к
судебному разбирательству, если АПК РФ не установлено иное. Общий срок, приведенный в ст.
152 АПК РФ, распространяется на исковое производство, для которого законом установлены
самостоятельные сроки для подготовки дела (два месяца - ст. 134 АПК РФ) и для рассмотрения
дела, вынесения решения (один месяц - ст. 152 АПК РФ).

Начало течения срока на рассмотрение дела и вынесение решения определено
наступлением события (день вынесения определения суда о назначении дела к судебному
разбирательству). Окончание течения срока - не более месяца, т.е. срок завершится в
соответствующее число последнего месяца установленного срока (ч. 2 ст. 114 АПК РФ). Например,
определение о назначении дела к судебному разбирательству вынесено 2 октября, начало
течения месячного срока начинается со следующего дня после календарной даты или дня
наступления события, т.е. с 3 октября, истекает срок в соответствующее число следующего
месяца, т.е. 2 ноября. При подсчете срока многих смущает фраза закона "со дня вынесения
определения". Вместе с тем, если окончание процессуального срока, исчисляемого месяцами,
приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день
этого месяца (ч. 2 ст. 114 АПК РФ). Если последний день процессуального срока приходится на
нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день (ч. 4 ст.
114 АПК РФ).

Судебное разбирательство может быть назначено в любой срок в течение установленного
одного месяца. Безусловно, назначение дел зависит от графика рассмотрения дел конкретного
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судьи. Но в любом случае в запасе у суда должны быть дни на случай возможного перерыва
судебного заседания. Поэтому не обосновано назначение дела на последние дни месячного срока,
так как это может привести к нарушению процессуальных сроков, установленных законом для
рассмотрения дела и вынесения решения.

Важно отметить, что ст. 152 АПК РФ устанавливает срок и на рассмотрение дела, и на
вынесение решения. В связи с этим пятидневный срок, на который суд может отложить
изготовление решения в полном объеме (ч. 2 ст. 176 АПК РФ), входит в месячный срок,
установленный ст. 152 АПК РФ <1>. Но срок в пять дней для рассылки копий судебного решения
выходит за пределы срока, установленного ст. 152 АПК РФ, так как согласно ч. 1 ст. 177 Кодекса
копии решения направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня принятия
решения, где имеется в виду принятие решения в полном объеме. Эти правила в равной мере
относятся как к делам искового производства, так и к делам с сокращенными сроками
рассмотрения.

--------------------------------
<1> Пункт 41 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".

3. АПК 2002 г. устанавливает и иной подход (отличный от общего) к определению срока на
рассмотрение дела и вынесение решения по нему для дел с сокращенными сроками
рассмотрения дел. Законодательно не предусмотрено подразделение процессуальных сроков для
дел из административных и иных публичных правоотношений на сроки для подготовки дела и для
судебного рассмотрения и вынесения решения. АПК РФ в этих случаях указывает общий срок, в
рамках которого судья самостоятельно определяет, сколько дней отвести на подготовку дела,
сколько - на его рассмотрение:

- дела об оспаривании нормативного правового акта рассматриваются в срок, не
превышающий двух месяцев со дня поступления заявления в суд, включая срок на подготовку
дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу (ч. 1 ст. 194 АПК РФ);

- дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц
рассматриваются в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления соответствующего
заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и
принятие решения по делу, если иной срок не установлен федеральным законом (ч. 1 ст. 200 АПК
РФ);

- дела об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
рассматриваются в срок, не превышающий 10 дней со дня поступления заявления в арбитражный
суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу
(ч. 1 ст. 200 АПК РФ);

- дела об оспаривании решений административных органов рассматриваются в срок, не
превышающий 10 дней со дня поступления в арбитражный суд заявления, включая срок на
подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иные сроки не
установлены федеральным законом (ч. 1 ст. 210 АПК РФ);

- дела упрощенного производства рассматриваются судьей в срок, не превышающий месяца
со дня поступления искового заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к
судебному разбирательству и принятие решения по делу (ч. 2 ст. 228 АПК РФ).

Специальные сроки установлены также Федеральным законом "О несостоятельности
(банкротстве)" для рассмотрения соответствующих дел.

4. Процессуальные сроки текут непрерывно. В случае приостановления производства по
делу течение процессуальных сроков приостанавливается. Со дня возобновления производства
по делу течение процессуальных сроков продолжается (ч. 2 ст. 116 АПК РФ). Это очень важное
правило, которое нередко нарушается на практике. К примеру, определение суда о назначении
дела к судебному разбирательству вынесено 1 ноября, месяц на рассмотрение дела начал
исчисляться со 2 ноября, окончание срока 30 октября. Суд приостановил производство по делу 20
ноября, соответственно с 21 по 30 ноября осталось 10 дней от установленного месячного срока на
рассмотрение дела и вынесение судебного решения. Суд вынес определение о возобновлении
производства по делу 3 декабря, следовательно, с 4 декабря течение процессуальных сроков не
возобновилось, а продолжилось, т.е. в течение 10 оставшихся дней дело должно быть
рассмотрено и вынесено решение.

5. АПК 2002 г. не предусматривает продления процессуальных сроков, отведенных законом
для рассмотрения и вынесения решения по делу. Но согласно ч. 2 ст. 205 АПК РФ арбитражный
суд может продлить срок рассмотрения дела о привлечении к административной ответственности
не более чем на один месяц по ходатайству лиц, участвующих в деле, или в случае
необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела. О продлении срока
рассмотрения дела арбитражный суд выносит определение.
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Закон разрешает отложить судебное разбирательство на срок, необходимый для устранения
обстоятельств, послуживших основанием для отложения, но не более чем на один месяц (ч. 7 ст.
158 АПК РФ; см. комментарий к ст. 158 АПК РФ). В этом случае срок на рассмотрение дела и
вынесение решения исчисляется из совокупности срока, установленного ст. 152 АПК РФ (один
месяц), и срока, определенного судом для отложения судебного разбирательства (но не более
одного месяца). Основания для отложения судебного разбирательства есть в любом виде
процесса, поэтому срок для отложения может быть использован как в любом виде процесса, так и
в любой судебной инстанции. Этот вывод вытекает из того, что ни одна норма Особенной части
АПК 2002 г. не предусматривает исключений из такой нормы об исковом производстве, как
отложение судебного разбирательства. Следовательно, ст. 158 АПК РФ может применяться в
любом виде производства и в любой инстанции арбитражного процесса. При неоднократных
отложениях судебного разбирательства их совокупный срок не должен превышать максимальный
срок в один месяц.

6. Другой вид временной остановки процесса - перерыв в судебном заседании (см.
комментарий к ст. 163 АПК РФ) - не влияет на исчисление срока, установленного ст. 152 АПК РФ
для судебного разбирательства и вынесения решения, что вытекает из ст. 163 АПК РФ, которая в
отличие от ст. 158 Кодекса не установила продление срока на судебное разбирательство.
Согласно информационному письму Президиума ВАС РФ от 19 сентября 2006 г. N 113 "О
применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" перерыв в
судебном заседании может быть объявлен несколько раз, но общая продолжительность перерыва
в одном судебном заседании не должна превышать пять дней. В срок перерыва не включаются
нерабочие дни (ч. 3 ст. 113 АПК РФ).

Статья 153. Судебное заседание арбитражного суда

Комментарий к статье 153

1. АПК РФ в отличие от ГПК РФ и УПК РФ не предусматривает столь детального
регламентирования порядка проведения судебного заседания. Однако можно говорить о наличии
традиционных для российского процесса частях судебного разбирательства: подготовительная
часть, исследование доказательств, судебные прения, вынесение и оглашение судебного
решения.

Основной задачей подготовительной части является определение возможности
рассмотрения дела. Пожалуй, наиболее важной в определении возможности слушания дела
является обязательность извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного
разбирательства. Надлежащее извещение гарантирует соблюдение конституционных принципов
судопроизводства: равенства граждан перед законом и судом и состязательности процесса.

Например, АООТ "Карская нефтегазоразведочная экспедиция" (истец) о дне судебного
заседания не извещено. Также в деле имеется почтовое уведомление, отправленное истцу по
адресу: поселок Харасавэй. В материалах дела находится сообщение об изменении почтового
адреса АООТ "Карская нефтегазоразведочная экспедиция" и значится адрес: 629000, город
Салехард, улица Манчинского, 21/14. В связи с изложенным истец не был надлежащим образом
уведомлен о времени и месте проведения судебного заседания апелляционной инстанцией
арбитражного суда и был лишен возможности участвовать в разбирательстве спора. Нарушение
норм процессуального права, связанных с рассмотрением дела в отсутствие участвующего в деле
лица, не извещенного надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания,
является безусловным основанием для отмены обжалуемого судебного акта <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14 января 2005 г.

Или другой пример. 23 ноября 2004 г. состоялось предварительное заседание, по
результатам которого суд вынес определение о назначении судебного заседания на 14 декабря
2004 г. Циркунов Г.М. в предварительном заседании не участвовал. Согласно протоколу судебного
заседания от 14 декабря 2004 г. разбирательство проведено в отсутствие истцов и третьих лиц:
Циркунова Г.М., Неведрова Ю.Г. и ЗАО "Объединенная регистрационная компания". В материалах
дела отсутствуют сведения о получении Циркуновым Г.М. копии определения о назначении
судебного заседания на 14 декабря 2004 г. Таким образом, к началу судебного заседания,
назначенного на 14 декабря 2004 г., у суда отсутствовали сведения о получении третьим лицом
копии определения о времени и месте судебного заседания. При таких обстоятельствах Циркунов
Г.М. не может считаться надлежащим образом извещенным о времени и месте судебного
разбирательства. Рассмотрев дело в его отсутствие, суд лишил третье лицо права лично
участвовать в процессе, давать пояснения, представлять доказательства. В силу ст. 288 АПК РФ
рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных
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надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является безусловным основанием
для отмены судебного акта <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 3 мая 2005 г.

Закон требует, чтобы разбирательство дела проводилось в судебном заседании, что
отражает действие таких принципов судопроизводства, как устность и гласность (открытость)
процесса. Местом судебного разбирательства чаще всего является место нахождения
арбитражного суда, хотя возможно проведение выездных судебных заседаний. К сожалению, во
многих арбитражных судах судебные заседания вынуждены проводить не в залах судебных
заседаний, а в кабинетах судей, что явно отрицательно сказывается на соблюдении самой
церемонии судебного разбирательства. Судебное заседание в кабинете судьи лишено
торжественности и определенной пафосности процесса. Однако нахождение многих арбитражных
судов в зданиях, лишь приспособленных под суд, в пять-шесть раз меньших по площади, чем
установленная нормативными актами потребность, приводит к необходимости рассматривать
дела в кабинетах. В XXI в., к великому сожалению, в России есть помещения арбитражных судов,
где двое судей вынуждены работать в одном кабинете и одновременно проводить судебные
заседания.

2. Руководство процессом рассмотрения дела лежит на судье. Если дело рассматривается
единолично, то судья, а при коллегиальном рассмотрении дела - председательствующий
руководит судебным заседанием. Как известно, основной чертой состязательного процесса
является активность сторон и относительная пассивность судьи в процессе судебного
разбирательства. Причем судья в состязательном процессе, будучи пассивным в исследовании и
представлении доказательств, играет активную роль в соблюдении порядка в судебном
заседании. К сожалению, в российском процессе судья, всегда ограниченный во времени, ввиду
большой нагрузки торопится рассмотреть дело, возможно, поэтому сам задает вопросы лицам,
участвующим в деле, активно исследует другие доказательства, хотя процедура рассмотрения
дел, предусмотренная процессуальным законодательством, не мешает, а даже предполагает
более активное участие представителей в процессе, чем это происходит сейчас.

3. Часть 2 ст. 153 АПК РФ обозначает основные действия, совершаемые при проведении
судебного заседания.

Подготовительная часть судебного заседания, в которой суд должен решить вопрос о
возможности рассмотрения дела в данном судебном заседании, включает в себя следующие
действия:

1) судья открывает судебное заседание и объявляет, какое дело подлежит рассмотрению.
При этом обычно называются номер дела, стороны и иные лица, участвующие в деле, а также
предмет иска или заявления;

2) поскольку первым условием рассмотрения дела является надлежащее извещение
участников процесса и их явка, то именно эти проверочные действия прежде всего и совершает
суд. Судья проверяет явку в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их представителей и
иных участников арбитражного процесса. В случае явки лиц, участвующих в деле, и
представителей должна быть установлена их личность и проверены полномочия. Личность
явившихся физических лиц устанавливается при предъявлении паспорта или иного удостоверения
личности. Для участия в процессе руководителей организаций (как органа юридического лица) или
руководителя коллегиального органа юридического лица не требуется доверенности для
оформления полномочий, так как они действуют в процессе в соответствии с учредительными
документами. Они должны предъявить документ, подтверждающий их служебное положение. При
этом они действуют в арбитражном суде в пределах полномочий, предоставленных им
федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами.

Полномочия законных представителей подтверждаются предъявлением документа,
удостоверяющего их статус и полномочия. Оформление полномочий законного представителя
зависит от того, кто участвует в процессе: родители, усыновители, опекуны, попечители. Родители
представляют документы, подтверждающие родственные отношения с ребенком (свидетельство о
рождении ребенка) и удостоверяющие личность (паспорт). Опекуны и попечители подтверждают
наличие своих полномочий предъявлением соответственно опекунского или попечительского
удостоверения. Усыновитель подтверждает свои полномочия или свидетельством о
государственной регистрации акта усыновления (ст. 125 СК РФ), или свидетельством о рождении
ребенка в случае вынесения судебного решения о записи усыновителей в качестве родителей
ребенка в книге записей актов гражданского состояния (ст. 136 СК РФ).

Представительство адвоката обычно оформляется доверенностью. Но в случаях,
предусмотренных федеральным законом, адвокат должен иметь ордер на исполнение поручения,
выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. В иных случаях адвокат представляет
доверителя на основании доверенности (ч. 2 ст. 6 Федерального закона "Об адвокатской
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деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"). Доверенность оформляется по правилам,
предусмотренным ГК РФ.

Полномочия других представителей на ведение дела в арбитражном суде должны быть
отражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в
случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным
законом, - в ином документе (ч. 4 ст. 61 АПК РФ).

Доверенность от имени юридического лица должна содержать определенные реквизиты.
Согласно ст. 185 ГК РФ доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его
руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с
приложением печати этой организации. Учредительными документами юридического лица может
быть установлено, кто, кроме руководителя организации, вправе выдавать доверенность. Суд при
допуске в процесс вправе затребовать представление учредительных документов юридического
лица для определения, имеет ли данное лицо право на выдачу доверенности. В арбитражный суд
могут быть представлены также выписки из учредительных документов. Особенно важно
затребовать документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего доверенность от
имени юридического лица, в период корпоративных изменений, когда директора могут меняться
очень часто, затем кто-то из них восстанавливается судом и т.д. Отсутствие должного внимания к
проверке полномочий лица, подписавшего доверенность от юридического лица, может привести к
грубейшим нарушениям закона при вынесении решения.

После установления личности явившихся и проверки их полномочий суд определяет,
извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в судебное заседание, и какие имеются
сведения о причинах их неявки. В соответствии со ст. 113 АПК РФ лица, участвующие в деле,
извещаются о месте и времени судебного разбирательства определением, которое направляется
им заказным письмом с уведомлением о вручении. Лица, участвующие в деле, считаются
извещенными, если определение направлено по почтовому адресу, указанному в исковом
заявлении в соответствии с местонахождением, предусмотренным в учредительных документах.

Если определение не вручено вследствие выбытия адресата, то в соответствии со ст. 111
АПК РФ оно считается доставленным. Если же определение не вручено ответчику и возвращено с
отметкой органа связи на уведомлении о вручении об отсутствии ответчика по указанному адресу,
а из материалов дела не усматривается местонахождение адресата, судья предлагает истцу
представить документально подтвержденные данные о месте нахождения ответчика.

При неявке в суд ответчика, извещенного в установленном порядке о времени и месте
судебного разбирательства, надлежит в каждом конкретном случае обсудить вопрос о
возможности разбирательства без участия ответчика, учитывая при этом имеющиеся сведения о
причинах его неявки и исходя из характера и особенностей разрешаемого дела. При этом
необходимо иметь в виду, что рассмотрение дела в отсутствие лица, не извещенного о времени и
месте судебного разбирательства в установленном порядке, недопустимо и является
безусловным основанием для отмены решения <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О применении

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде
первой инстанции".

По одному из дел в качестве ответчика в судебном заседании присутствовал выдававший
себя за предпринимателя С.Н. Богданова гражданин Г.А. Градусов, осужденный за совершенное
им умышленное хищение путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество). Данный
факт установлен вступившим в законную силу приговором Вологодского городского суда. Таким
образом, арбитражный суд грубо нарушил требования АПК РФ, предусматривающего, что судья
проверяет явку лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса в заседание,
их полномочия, извещены ли надлежащим образом лица, не явившиеся в заседание, и какие
имеются сведения о причинах их неявки. Нарушение норм процессуального права является в
любом случае основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции, если дело
рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных
надлежащим образом о времени и месте заседания <1>;

--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 6 апреля 1999 г. N 5461/98.

3) после установления личности явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле,
их представителей, выяснения факта соблюдения надлежащего извещения неявившихся лиц и
причин их неявки суд рассматривает вопрос о возможности слушания дела, которая на данном
этапе предопределяется тем, надлежащим ли было извещение и какова причина неявки
(уважительная или нет). Исходя из указанных фактов, суд определит последствия неявки лиц,
участвующих в деле.
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В силу закона при неявке в судебное заседание арбитражного суда истца и (или) ответчика,
надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд вправе
рассмотреть дело в их отсутствие (ч. 3 ст. 156 АПК РФ). Суд обладает правом судебного
усмотрения и может отложить рассмотрение дела. При неявке в судебное заседание иных лиц,
участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного
разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие (ч. 5 ст. 156 АПК РФ). При неявке в
судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков, надлежащим образом извещенных о
времени и месте судебного заседания, арбитражный суд выносит определение об отложении
судебного разбирательства, если стороны не заявили ходатайство о рассмотрении дела в
отсутствие указанных лиц (ч. 1 ст. 157 АПК РФ; см. комментарий к ст. ст. 156, 157 АПК РФ).

Если извещение лиц, участвующих в деле, было ненадлежащим, то рассмотрение дела
должно быть отложено в силу ч. 1 ст. 158 АПК РФ. Так, если в материалах дела не имеется
доказательств надлежащего уведомления ответчика о времени и месте проведения судебного
разбирательства, а из протокола судебного заседания видно, что судом не выяснялись причины
неявки ответчика в заседание и дело рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из участвующих в
деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте заседания, то это нарушение
норм процессуального права является основанием для отмены решения суда первой инстанции
(Постановление Президиума ВАС РФ от 27 июня 2000 г. N 5772/99);

4) если судья счел возможным начать рассмотрение дела, то он объявляет состав
арбитражного суда (в случае коллегиального рассмотрения дела указывается
председательствующий). Здесь же сообщается, кто ведет протокол судебного заседания,
участвует в качестве эксперта, переводчика. Далее судья разъясняет лицам, участвующим в деле,
их право заявлять отводы. Если отводы заявлены, то они подлежат рассмотрению в соответствии
со ст. ст. 21 - 25 АПК РФ; если лица, участвующие в деле, доверяют суду, то дело слушается
далее;

5) суд разъясняет лицам, участвующим в деле, и иным участникам арбитражного процесса
(свидетелям, экспертам, переводчикам) их процессуальные права и обязанности. Данные
действия совершаются по-разному. Нередко судья спрашивает, знают ли участники процесса
предоставленные им законом права и возложенные на них обязанности, надо ли им их разъяснять.
Реже суд зачитывает права и обязанности, указанные в АПК РФ, дает их разъяснение;

6) если в деле принимают участие свидетели, то судья предупреждает их об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний, о чем у них
отбирается подписка. После этого судья удаляет свидетелей из зала судебного заседания до
начала их допроса. Удаление из зала судебного заседания свидетелей связано с тем, что
свидетель не должен знать, о чем будет говориться в судебном заседании, ибо это может
повлиять на объективность его показаний. Свидетели ожидают своей очереди дать показания вне
зала судебного заседания;

7) судья предупреждает переводчика об уголовной ответственности за заведомо
неправильный перевод, эксперта - за дачу заведомо ложного заключения, о чем у них отбирается
подписка.

На этом завершается подготовительная часть судебного заседания, и суд переходит к
исследованию доказательств.

4. Прежде чем суд перейдет к исследованию доказательств, необходимо определить
последовательность проведения процессуальных действий. Этот вопрос решает суд, но с учетом
мнения лиц, участвующих в деле.

Далее суд выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли
стороны закончить дело мировым соглашением, о чем делаются соответствующие записи в
протоколе судебного заседания. Если стороны намерены воспользоваться предоставленными им
правами на совершение распорядительных действий, то они их совершают в порядке,
установленном АПК РФ. В случае отсутствия отказа от иска, признания иска и намерения
заключить мировое соглашение суд переходит к исследованию доказательств, которое обычно
начинается с объяснения истца, а затем ответчика. После этого исследуются иные доказательства
по делу (см. комментарий к ст. 162 АПК РФ).

Следующая часть судебного разбирательства - судебные прения (см. комментарий к ст. 164
АПК РФ). После окончания судебных прений и если не происходит возобновления исследования
доказательств (ст. 165 АПК РФ), суд объявляет рассмотрение дела оконченным и удаляется для
принятия решения.

5. На всем протяжении судебного разбирательства суд руководит судебным заседанием,
обеспечивает условия для всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств
дела, обеспечивает рассмотрение заявлений и ходатайств лиц, участвующих в деле, а также
принимает меры по обеспечению в судебном заседании надлежащего порядка. Надлежащий
порядок суд обеспечивает соблюдением всеми участниками процесса процедуры рассмотрения
дела и применением принудительных мер к тем, кто нарушает установленный порядок. Так, АПК
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РФ устанавливает возможность применения штрафных санкций к нарушителям порядка в суде и
пр. (см. комментарий к ст. 154 АПК РФ).

Статья 154. Порядок в судебном заседании

Комментарий к статье 154

1. Отправление правосудия в любом государстве отличается определенной ритуальностью и
атрибутикой, что проявляется в совершении определенных действий и в наличии мантий, париков,
молоточков для наведения порядка, гербов, флагов государства и пр. Роль суда как органа,
наделенного государством выполнять его функцию по осуществлению правосудия,
подчеркивается и внешними проявлениями уважения. Например, каждый входящий в зал и
выходящий из зала судебного заседания Королевского суда Англии и Уэльса должен поклониться
суду. Это, а также принятое во многих государствах обращение к суду "Ваша честь" и многие
другие внешние атрибуты судейской власти призваны внушать уважение и почтение к органу,
вершащему правосудие. Традиции сегодняшнего правосудия уходят корнями в далекую историю
развития суда каждого государства. По этой причине порядку в судебном заседании уделяется
значительное внимание.

Российский арбитражный процесс не столь подвержен эффектным внешним проявлениям
судебной власти в процессе слушания дела, но и ему свойственны внешние формы проявления
торжественности процедуры отправления правосудия и уважения к суду, призванные настроить
всех участников процесса на соблюдение порядка в судебном заседании. Так, в российском
арбитражном процессе при входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале
встают. При удалении суда из зала судебного заседания присутствующие в зале также встают.
Решение арбитражного суда все находящиеся в зале судебного заседания лица, в том числе
члены суда, выслушивают стоя. Лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного
процесса обращаются к арбитражному суду со словами: "Уважаемый суд!". Свои объяснения и
показания суду, вопросы другим лицам, участвующим в деле, ответы на вопросы они дают стоя.

Отступление от правила дачи показаний в суде стоя может быть допущено, но только с
разрешения суда. Обычно это связано с инвалидностью, преклонным возрастом, плохим
самочувствием участника процесса.

Следует отметить, что порядок в судебном заседании обязателен в равной степени для всех
участников процесса, в том числе для членов суда. Не является уважительной причиной отхода от
установленного законом порядка судебного рассмотрения дела проведение заседания в кабинете
судьи. Как уже отмечалось, в настоящее время в России во многих судах дела рассматриваются
не в залах судебных заседаний, а в кабинетах судей. Но и в этом случае (хотя, конечно,
обстановка кабинета судьи не столь торжественна, как того требует правосудие) участники
процесса дают объяснения и показания суду, задают вопросы другим лицам, участвующим в деле,
отвечают на поставленные вопросы, выслушивают решение арбитражного суда стоя.

2. Согласно ч. 3 ст. 154 АПК РФ судебное заседание проводится в условиях,
обеспечивающих нормальную работу суда и безопасность участников арбитражного процесса.

Суд руководит процессом судебного разбирательства и обязан не только следить за
порядком в зале судебного заседания, но и обеспечивать нормальные условия работы. Согласно
ст. 4 Кодекса судейской этики судья при исполнении своих обязанностей по осуществлению
правосудия должен исходить из того, что защита прав и свобод человека и гражданина
определяет смысл и содержание деятельности органов судебной власти. Судья должен
добросовестно исполнять свои профессиональные обязанности и принимать все необходимые
меры для своевременного рассмотрения дел и материалов. Судья обязан быть беспристрастным,
не допускать влияния на свою профессиональную деятельность со стороны кого бы то ни было.
При исполнении своих обязанностей судья не должен проявлять предубеждения расового,
полового, религиозного или национального характера. Общественное мнение, возможная критика
деятельности судьи не должны влиять на законность и обоснованность его решений. Судья
должен быть терпимым, вежливым, тактичным и уважительным в отношении участников судебного
разбирательства. Судье следует требовать аналогичного поведения от всех лиц, участвующих в
судопроизводстве. Судья не вправе разглашать информацию, полученную при исполнении своих
обязанностей.

3. Вопросы безопасности суда особенно остро встали в последнее время. Безопасность суда
и участников процесса обеспечивается организационно-правовыми мерами, принимаемыми
руководством суда, а также службой судебных приставов.

В соответствии с Федеральным законом "О судебных приставах" судебный пристав по
обеспечению установленного порядка деятельности судов:

- обеспечивает в судах безопасность судей, заседателей, участников судебного процесса и
свидетелей;
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- выполняет распоряжения председателя суда, а также судьи или председательствующего в
судебном заседании, связанные с соблюдением порядка в суде;

- обеспечивает охрану зданий судов, совещательных комнат и судебных помещений в
рабочее время;

- проверяет подготовку судебных помещений к заседанию;
- поддерживает общественный порядок в судебных помещениях;
- предупреждает и пресекает преступления и правонарушения, выявляет нарушителей, а в

случае необходимости задерживает их с последующей передачей органам милиции и т.д. (ч. 1 ст.
11 Закона).

Во многих судах в залах судебных заседаний, кабинетах судей и аппарата суда расположены
тревожные кнопки, здание суда находится под постоянным видеоконтролем, участники процесса
допускаются в здание суда через систему металлоискателя и т.д. Наличие тревожных кнопок
позволяет быстро вызывать приставов, которые выполняют распоряжения председателя суда,
связанные с соблюдением порядка в суде. Судебные приставы по обеспечению установленного
порядка деятельности суда вправе привлекать правонарушителей к административной
ответственности по нескольким составам КоАП, среди которых есть относящиеся к арбитражному
процессу: неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению
установленного порядка деятельности судов (ч. 1 ст. 17.3); воспрепятствование явке в суд
народного или присяжного заседателя (ст. 17.5). Федеральная служба судебных приставов
уполномочена проводить дознание по пяти уголовно-правовым составам, среди которых также
имеются относящиеся к арбитражному процессу: неуважение к суду (ст. 297 УК РФ); неисполнение
приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст. 315 УК РФ); незаконные действия в
отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации (ст. 312
УК РФ).

4. Порядок в судебном заседании должен обеспечивать соблюдение всех принципов
судопроизводства. Так, открытость судопроизводства предполагает возможность любого лица,
достигшего 16-летнего возраста, присутствовать в судебном заседании, делать заметки по ходу
судебного заседания, фиксировать его с помощью средств звукозаписи (ст. 11 АПК РФ). Для
совершения указанных действий не требуется разрешения суда. Лица, присутствующие в зале
судебного заседания, вправе писать о процессе, давать интервью, воспроизводить сделанную
аудиозапись - это обычные проявления принципа гласности (открытости) судопроизводства.

Несколько другое отношение закон избрал к кино- и фотосъемке, видеозаписи, а также
трансляции судебного заседания арбитражного суда по радио и телевидению, которые
допускаются только с разрешения судьи - председательствующего в судебном заседании. Это
неслучайно, ведь основная цель судопроизводства - разрешение правового спора, для чего
поддерживается порядок в судебном заседании. Ничто не должно мешать лицам, участвующим в
деле, а также суду в достижении целей судопроизводства. Кино-, фотосъемка и видеозапись, тем
более трансляция судебного заседания по радио и телевидению могут отвлекать внимание
участников процесса. По этой причине для совершения данных действий требуется согласие суда.
Лица, участвующие в деле, могут высказать свое отношение к проведению кино, фотосъемки и
видеозаписи, трансляции судебного заседания по радио и телевидению. Суд принимает во
внимание мнение лиц, участвующих в деле, при решении вопроса об удовлетворении ходатайства
о совершении перечисленных действий. Указанные действия могут быть ограничены судом во
времени.

Суд по своей инициативе может вести аудиозапись процесса, видеозапись или киносъемку.
Во всех странах мира законодатель обеспечивает баланс между принципом открытости

процесса и соблюдением порядка в судебном заседании. Например, в Великобритании, США
запрещается вести аудио-, видеозапись судебных процессов. Но это правило введено не для
ограничения открытости процессов, а для обеспечения порядка в суде. В названных странах
судебные репортажи по телевидению сопровождаются зарисовками из зала суда. Но любой
гражданин вправе прийти в суд и посетить любой процесс. Например, в суде Олд Бейли при
каждом зале судебных заседаний есть специальные балконы для посетителей, которые могут
слушать, смотреть процессы, но их присутствие не мешает процедуре рассмотрения дела.

Надо отметить, что в соответствии с АПК 2002 г. даже если дело рассматривается в
закрытом судебном заседании, то все равно судопроизводство осуществляется с соблюдением
правил, установленных законом.

5. Порядок проведения судебного заседания требует от каждого присутствующего в зале
судебного заседания соблюдения установленного порядка. Нарушение порядка может выражаться
по-разному: громкое выкрикивание, перебивание судьи и лиц, участвующих в деле, крик,
оскорбления и пр. Если присутствующий в зале нарушает порядок в судебном заседании или не
подчиняется законным распоряжениям председательствующего, суд в лице
председательствующего сначала объявляет ему предупреждение. Если предупреждение,
сделанное судом, не оказало воздействия, то суд обладает правом на удаление данного лица из
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зала судебного заседания (ч. 4 ст. 154 АПК РФ). Важно, чтобы распоряжения судьи, которым не
подчиняется лицо, были законными. Так, нельзя признать законными распоряжения судьи,
например не жевать жвачку и пр. О примененных мерах воздействия должно быть указано в
протоколе судебного заседания.

6. Арбитражный суд может подвергнуть лицо, нарушающее порядок в судебном заседании
или не подчиняющееся законным распоряжениям председательствующего, судебному штрафу в
порядке и в размере, которые установлены в гл. 11 АПК РФ (ч. 5 ст. 154). Тяжесть совершенного
правонарушения определяет меру наказания.

Статья 155. Протокол

Комментарий к статье 155

1. В мире существуют разные способы протоколирования судебного заседания: рукописный,
компьютерный, стенография, аудиозапись и пр. Независимо от избранного способа
протоколирования в суде первой инстанции ведется протокол, который должен отражать ход
судебного разбирательства. Протокол - это важное письменное доказательство, благодаря
которому можно восстановить ход рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Согласно ч. 1 ст. 155 АПК РФ в ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой
инстанции, а также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного
заседания ведется протокол. При этом под судебным заседанием понимается не только
разбирательство дела, но и проведение иных судебных заседаний. Так, согласно АПК РФ
судебное заседание проводится при выполнении судебного поручения (ст. 74 АПК РФ), замене
обеспечительных мер или их отмене (ч. 2 ст. 95, ч. 2 ст. 97 АПК РФ), утверждении мирового
соглашения (ч. 2 ст. 141 АПК РФ) и т.д. Во всех случаях закон прямо говорит о рассмотрении
вопроса в судебном заседании. В судебной практике часто возникает вопрос о необходимости
ведения протокола, если в судебном заседании не присутствуют лица, участвующие в деле.
Независимо от присутствия таких лиц протокол судебного заседания должен вестись,
подтверждением чему является разъяснение Высшего Арбитражного Суда РФ: "Согласно ч. 1 ст.
155 АПК РФ в ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции ведется
протокол. Дело в порядке упрощенного производства рассматривается в судебном заседании,
поэтому ведение протокола в указанном случае обязательно. Поскольку судебное заседание
проводится без вызова сторон, в протоколе указывается на то, какие письменные доказательства
были исследованы арбитражным судом в судебном заседании" <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 29 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".

Отсутствие в деле протокола судебного заседания является безусловным основанием к
отмене решения или постановления арбитражного суда независимо от того, содержался ли такой
мотив в апелляционной или кассационной жалобе.

Так, при рассмотрении жалобы кассационная инстанция установила, что в материалах дела
отсутствует протокол судебного заседания. В связи с этим кассационная инстанция отменила
решение суда первой инстанции и направила дело на новое рассмотрение <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 31 марта 1997 г. N 12 "Обзор

практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел в кассационной инстанции".

По другому делу суд кассационной инстанции отметил, что в соответствии с ч. 2 ст. 97 АПК
РФ вопрос об отмене обеспечения иска разрешается в судебном заседании в пятидневный срок со
дня поступления заявления в арбитражный суд в порядке, предусмотренном ст. 93 Кодекса. В силу
ч. 1 ст. 155 АПК РФ в ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, а
также при совершении отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется
протокол. В связи с этим вывод суда апелляционной инстанции о том, что отмена обеспечения
иска не требует обязательного оформления протокола судебного заседания, следует признать
ошибочным. В материалах дела протокол судебного заседания от 20 декабря 2004 г., в котором
разрешалось ходатайство ответчика об отмене мер по обеспечению иска, отсутствует. Согласно п.
6 ч. 4 ст. 288 АПК РФ основанием для отмены решения арбитражного суда в любом случае
является отсутствие в деле протокола судебного заседания <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 20 апреля 2005 г.
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Не всегда процессуальные действия совершаются в судебном заседании, но и их
проведение также требует ведения протокола. Например, ст. 25 АПК РФ не требует рассмотрения
отвода, заявленного судье, рассматривающему дело единолично, в судебном заседании. Однако
рассмотрение заявленного отвода - это процессуальное действие, следовательно, необходимо
ведение протокола. Правда, практика арбитражных судов различна (см. комментарий к ст. 25 АПК
РФ).

2. В арбитражных судах используются бланки протоколов судебных заседаний, в которые
включены все сведения, перечисленные в ч. 2 ст. 155 АПК РФ, поэтому ведущий протокол
заполняет имеющийся бланк. Часть 2 ст. 155 АПК РФ перечисляет основные положения, которые
должны быть отражены в протоколе. Перечень сведений, приведенный в указанной части, не
является исчерпывающим. В протокол могут быть занесены и иные сведения, которые суд считает
существенными для дела <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О применении

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде
первой инстанции".

Практически данные, вносимые в протокол судебного заседания, отражают действия,
перечисленные в ст. 153 АПК РФ.

Протокол судебного заседания можно разделить на три части: вводная, отражающая
подготовительную часть судебного разбирательства, описательная (фиксация исследования
доказательств), заключительная часть (дата составления протокола и подпись уполномоченных на
то лиц).

Во вводной части протокола судебного заседания указываются год, месяц, число и место
проведения судебного заседания, время начала и окончания судебного заседания; наименование
арбитражного суда, рассматривающего дело, состав суда. Если дело рассматривается
коллегиально, то указывается председательствующий. Также должна содержаться информация о
том, кто ведет протокол судебного заседания. В протоколе должны быть отражены наименование
и номер дела. Под наименованием дела понимается указание на истца, ответчика, третьих лиц,
предмет иска. Если в деле участвуют прокурор или государственные органы, органы местного
самоуправления, иные органы в порядке ст. 53 АПК РФ, об этом делается отметка в протоколе.

Поскольку судебное разбирательство может состояться исключительно в случае
надлежащего судебного извещения, постольку в протоколе судебного заседания должны быть
отражены сведения о явке лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса.
Участники процесса предъявляют документы, удостоверяющие их личность и полномочия,
поэтому в протоколе отражаются сведения о представленных суду и предъявленных для
обозрения документах, удостоверяющих личность и подтверждающих надлежащие полномочия
лиц, участвующих в деле, и их представителей. Для обозрения представляются документы,
удостоверяющие личность, доверенности и пр. На вопрос о том, какие сведения о представленных
суду и предъявленных для обозрения документах, удостоверяющих личность и подтверждающих
надлежащие полномочия участвующих в деле лиц и их представителей, указываются в протоколе
согласно п. 5 ч. 2 ст. 155 АПК РФ, Высший Арбитражный Суд РФ дал ответ: в протоколе судебного
заседания указываются наименование, номер, дата выдачи представленных суду и
предъявленных для обозрения документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
надлежащие полномочия участвующих в деле лиц и их представителей. В необходимых случаях
указываются также сведения о том, кем выданы названные документы <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 30 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82.

В протоколе содержатся сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, и иным
участникам арбитражного процесса их процессуальных прав и обязанностей; сведения о
предупреждении об уголовной ответственности переводчика за заведомо неправильный перевод,
свидетелей - за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний, эксперта - за дачу
заведомо ложного заключения.

Суд выясняет, поддерживает ли истец иск, признает ли иск ответчик, не хотят ли стороны
закончить дело мировым соглашением, о чем делаются соответствующие записи в описательной
части протокола судебного заседания. Здесь же отражаются устные заявления и ходатайства лиц,
участвующих в деле. Все сделанные в процессе рассмотрения дела устные ходатайства и
заявления должны фиксироваться в протоколе. Так, если лицо, участвующее в деле,
ходатайствует об истребовании или исследовании дополнительного доказательства, то фиксация
такого обращения имеет важное значение для возможности будущего представления подобного
доказательства в апелляционной инстанции. В соответствии с ч. 3 ст. 268 АПК РФ новые
доказательства принимаются апелляционной инстанцией при условии, что лицо, участвующее в
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деле, докажет, что в истребовании или исследовании этого доказательства было отказано в суде
первой инстанции. Отказ арбитражного суда в удовлетворении ходатайства об истребовании или
исследовании доказательств должен быть отражен в протоколе. То же правило распространяется
и на иные устные ходатайства лиц, участвующих в деле.

В протоколе судебного заседания подлежат обязательной фиксации достигнутые в судебном
заседании соглашения сторон по фактическим обстоятельствам дела и заявленным требованиям
и возражениям. В соответствии с действующим законодательством арбитражные суды должны
содействовать достижению сторонами соглашения в оценке обстоятельств в целом или в их
отдельных частях. Достигнутое в судебном заседании или вне судебного заседания соглашение
сторон по обстоятельствам удостоверяется их заявлениями в письменной форме и заносится в
протокол судебного заседания (ч. 2 ст. 70 АПК РФ). Факт признания сторонами обстоятельств
заносится арбитражным судом в протокол судебного заседания и удостоверяется подписями
сторон. Если признание изложено в письменной форме, то оно приобщается к материалам дела.
Арбитражный суд не принимает признание стороной обстоятельств, если располагает
доказательствами, дающими основание полагать, что признание такой стороной указанных
обстоятельств совершено в целях сокрытия определенных фактов или под влиянием обмана,
насилия, угрозы, заблуждения. В случае непринятия судебного признания обстоятельств об этом
указывается в протоколе судебного заседания (ч. 3 ст. 70 АПК РФ).

В протоколе должны быть зафиксированы объяснения лиц, участвующих в деле, показания
свидетелей, пояснения экспертов по своим заключениям. Указанным субъектам могут быть заданы
вопросы как судом, так и лицами, участвующими в деле. В протоколе отражаются поставленные
вопросы и данные на них ответы. Показания свидетелей и устные разъяснения экспертами своих
заключений заносятся в протокол судебного заседания, могут быть подписаны ими, если суд
признает это необходимым <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13.

В судебном заседании могут быть проведены осмотры и другие действия по исследованию
письменных и вещественных доказательств, результаты которых отражаются в протоколе. В
случае производства осмотра доказательств в месте их нахождения могут быть вызваны эксперты,
свидетели, осуществлены фотографирование, аудиозапись, видеозапись, о чем делается отметка
в протоколе (ст. 78 АПК РФ).

В ходе судебного разбирательства суд выносит определения, в том числе без удаления из
зала судебного заседания. Определения, вынесенные на месте, фиксируются в протоколе
судебного заседания. Они не могут быть обжалованы отдельно от обжалования судебного
решения.

Записи в протоколе судебного заседания должны быть сделаны в той последовательности, в
какой совершались процессуальные действия с момента начала судебного разбирательства до
принятия решения <1>.

--------------------------------
<1> Там же.

Заключительная часть протокола содержит указания на дату составления протокола,
подписи уполномоченных на то лиц.

В протоколе, фиксирующем совершение отдельного процессуального действия, указываются
также сведения, полученные в результате совершения этого процессуального действия.

3. Протокол судебного заседания составляется только лицами, указанными в АПК РФ. В силу
ч. 3 ст. 155 АПК РФ протокол судебного заседания ведет судья, рассматривающий дело, либо
секретарь судебного заседания или помощник судьи. В соответствии со ст. 5 Федерального закона
от 24 июля 2002 г. N 96-ФЗ "О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации" обязанности по ведению протокола судебного заседания и протокола,
фиксирующего совершение отдельного процессуального действия, с 1 сентября 2002 г. могут
возлагаться на судью впредь до назначения помощника судьи, на помощника судьи впредь до
назначения секретаря судебного заседания. Несмотря на указанное положение закона, в
большинстве арбитражных судов протокол судебного заседания ведется судьей, хотя в каждом
суде количество помощников соответствует количеству работающих судей. Секретари судебных
заседаний также работают в арбитражных судах, но они чаще всего занимаются
делопроизводством, тем более что в редких арбитражных судах количество секретарей судебных
заседаний соответствует количеству судей.

4. Часть 4 ст. 155 АПК РФ определяет форму изготовления протокола - протокол
составляется в письменной форме. При этом под письменной формой понимается рукописный
протокол (написанный от руки), машинописный (напечатанный на машинке или составленный с
использованием компьютера). В настоящее время используется комбинированная форма
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протокола судебного заседания: рукописно вносятся соответствующие сведения в изготовленный
типографским или компьютерным способом бланк протокола судебного заседания. Например, в
Арбитражном суде Свердловской области применяется специально разработанный бланк
протокола рассмотрения отвода судьи, рассматривающего дело единолично. Это протокол,
фиксирующий совершение процессуального действия, поэтому имеющийся бланк протокола
судебного заседания не удобен для рассмотрения отвода судьи председателем суда, его
заместителями, председателями судебных составов.

Протокол подписывается председательствующим в судебном заседании и секретарем
судебного заседания или помощником судьи, который вел протокол судебного заседания. Если
протокол вел судья, то в протоколе будет лишь его подпись. Закон требует подписания протокола
не позднее следующего дня после дня окончания судебного заседания. Протокол, фиксирующий
совершение отдельного процессуального действия, должен быть подписан непосредственно
после совершения процессуального действия.

В настоящее время стало активно применяться компьютерное протоколирование судебного
заседания, что позволяет полностью фиксировать весь процесс судебного разбирательства. При
использовании специальной техники секретарь судебного заседания на компьютере вводит
полное имя или название лица, выступающего в суде (суд, истец, ответчик и пр.). Одновременно
ведется аудиозапись процесса, в этой аудиозаписи автоматически обозначается, кто из
участников процесса выступает. Аудиозапись прилагается к протоколу.

Отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не теми лицами,
которые указаны в ст. 155 АПК РФ, является безусловным основанием для отмены судебного акта
(п. 6 ч. 4 ст. 270, п. 6 ч. 4 ст. 288 АПК РФ). Равно подлежит отмене и судебное решение, если в
деле находится протокол судебного заседания, не подписанный лицами, перечисленными в ст.
155 АПК РФ.

5. Закон предусматривает возможность производства стенографической записи, а также
аудио- и (или) видеозаписи судебного заседания. В протоколе, составленном в письменной
форме, должны быть указаны:

- сведения о предупреждении об уголовной ответственности переводчика за заведомо
неправильный перевод, свидетелей - за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи
показаний, эксперта - за дачу заведомо ложного заключения (п. 7 ч. 2 ст. 155 АПК РФ);

- устные заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле (п. 8 ч. 2 ст. 155 АПК РФ);
- определения, вынесенные судом без удаления из зала судебного заседания (п. 11 ч. 2 ст.

155 АПК РФ).
В письменном протоколе также должна быть сделана отметка об использовании технических

средств записи судебного заседания. Так, судьи по некоторым делам ведут аудиозапись судебного
разбирательства, о чем в обязательном порядке указывается в протоколе судебного заседания.
При этом материальные носители аудио- и видеозаписи (кассеты) приобщаются к протоколу
судебного заседания. Если видео- или аудиозапись осуществлялась с помощью цифровых
видеокамер и диктофонов, то практикуется перенос записанной информации в протокол.

6. Протокол судебного заседания - это не только фиксирование хода судебного
разбирательства или производства отдельного процессуального действия, это и важное
доказательство по делу. Значимость протокола предусматривает требование о полноте и
правильности отраженной в нем информации. Протокол в силу техники его ведения, к сожалению,
редко отличается полнотой представленной информации (за исключением компьютерного
протоколирования), поэтому очень важно предоставление лицам, участвующим в деле, права на
ознакомление с протоколом и подачи замечаний относительно полноты и правильности их
составления. Это право отражено в ч. 6 ст. 155 АПК РФ.

Замечания на протокол судебного заседания или отдельного процессуального действия
могут быть поданы в суд лицами, участвующими в деле, в трехдневный срок после подписания
соответствующего протокола. К замечаниям могут быть приложены материальные носители
проведенной лицом, участвующим в деле, аудио- и (или) видеозаписи судебного заседания.

Замечания на протокол судебного заседания, поданные не позднее трех дней после его
подписания, рассматриваются судьей, председательствовавшим в заседании, без вызова лиц,
участвующих в деле. В результате рассмотрения замечаний судья выносит определение о
принятии замечаний либо об их отклонении. Замечания на протокол и определение судьи должны
быть приобщены к делу. Замечания, поданные с пропуском срока, возвращаются судьей без
рассмотрения. Пропущенный срок может быть восстановлен в порядке, предусмотренном АПК РФ
<1>.

--------------------------------
<1> Пункт 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13.

Восстановление пропущенного трехдневного срока происходит по правилам ст. 117 АПК РФ.
Если суд признает причины пропуска срока уважительными, то он восстанавливается.
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Определение суда о восстановлении пропущенного срока или об отказе о восстановлении не
подлежит обжалованию.

Арбитражный суд рассматривает представленные замечания на протокол и выносит
определение не позднее следующего дня после дня поступления замечаний в суд. Определение
суда приобщается к протоколу (ч. 7 ст. 155 АПК РФ).

Если лицо, участвующее в деле, не воспользовалось предоставленным законом правом на
принесение замечаний на протокол, то в вышестоящих инстанциях ссылки на неполноту и
неправильность протокола не принимаются.

Так, в протоколе одного из судебных заседаний от 12 января 2005 г. указано: "Суд
предложил сторонам разрешить вопрос о назначении экспертизы либо о заключении мирового
соглашения; истец от проведения экспертизы отказался, пояснив, что спор может быть разрешен
по материалам дела; ответчик против экспертизы возражает, полагая, что иск не обоснован". В
соответствии с ч. 6 ст. 155 АПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с
протоколами судебного заседания и представлять замечания относительно полноты и
правильности их составления. Поскольку ООО "Паритет" не представило в установленном порядке
замечания на протокол судебного заседания от 12 января 2005 г., постольку отсутствуют
основания считать, что данный протокол составлен неполно или неправильно. Отраженная в
решении позиция лиц, участвующих в деле, по вопросу о назначении экспертизы соответствует
протоколу. При таких обстоятельствах кассационная инстанция считает доводы ООО "Паритет"
необоснованными <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29 апреля 2005 г.

7. В соответствии с ч. 8 ст. 155 АПК РФ по изложенному в письменной форме ходатайству
лица, участвующего в деле, и за его счет может быть изготовлена копия протокола. Суды
изготавливают ксерокопии протоколов, однако закон не определяет, каким образом производится
оплата изготовления копии протокола. В настоящее время изготовление копий рукописных
протоколов не представляет проблем. Но проблема возникает, если производилась аудио-,
видеозапись судебного разбирательства или отдельного процессуального действия. В этих
случаях изготовление копий предполагает дополнительную работу и денежные затраты. Более
того, лица, участвующие в деле, обращаются к суду с просьбой о представлении копии
письменного протокола, т.е. о переносе на бумажный носитель произведенной, например,
аудиозаписи.

Статья 156. Рассмотрение дела при непредставлении отзыва на исковое заявление,
дополнительных доказательств, а также в отсутствие лиц, участвующих в деле

Комментарий к статье 156

1. Обмен состязательными документами (направление ответчику копии искового заявления,
а истцу - отзыва на иск) существовал и по ранее действовавшему арбитражному процессуальному
законодательству. Воспроизведено данное правило и в АПК 2002 г. Вместе с тем формулировка ч.
1 ст. 156 Кодекса породила толкование представления отзыва на иск как права, а не обязанности
ответчика на предложение судьи представить отзыв <1>. Такое толкование нельзя признать
правильным. Данное положение должно толковаться в системе со ст. 131 АПК РФ, где говорится,
что ответчик направляет или представляет в арбитражный суд и направляет лицам, участвующим
в деле, отзыв на исковое заявление. В случаях и в порядке, которые установлены настоящим
Кодексом, иные лица, участвующие в деле, вправе направить в арбитражный суд и другим лицам,
участвующим в деле, отзыв в письменной форме на исковое заявление (ч. 3 ст. 131 АПК РФ).
Следовательно, ст. 131 АПК РФ предусматривает совершение ответчиком действий по
направлению отзыва на иск, а не его право на это. И совершенно по-другому закон говорит о
представлении лицами, участвующими в деле, дополнительных доказательств по делу. Согласно
ч. 2 ст. 66 АПК РФ арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить
дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение
для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до
начала судебного заседания. Поэтому слова в ч. 1 ст. 156 АПК РФ "которые арбитражный суд
предложил представить лицам, участвующим в деле" относятся к предложению суда представить
дополнительные доказательства, а не отзыв на иск.

--------------------------------
<1> Именно такое толкование дано в кн.: Комментарий к Арбитражному процессуальному

кодексу Российской Федерации / Под ред. В.Ф. Яковлева и М.К. Юкова. С. 457.



298

Законодательная формулировка "непредставление отзыва на исковое заявление или
дополнительных доказательств не является препятствием к рассмотрению дела по имеющимся в
деле доказательствам" относится к суду, который вправе рассматривать дело независимо от того,
представлен ли отзыв на иск или дополнительные доказательства. В противном случае стороны,
злоупотребляя процессуальными правами и обязанностями, могли бы умышленно затягивать
рассмотрение дела.

Поскольку закон по-разному толкует обязательность представления отзыва на иск (ст. 131
АПК РФ) и дополнительных доказательств (ч. 2 ст. 66 АПК РФ), постольку подход суда также
должен различаться. Относительно представления отзыва на иск правильной можно считать
практику тех судов, в которых судья в определении о подготовке дела предписывает ответчику
представить отзыв на иск. В силу обязательности судебного определения ответчик обязан
исполнить предписание суда. Применительно к дополнительным доказательствам суд лишь
предлагает сторонам их представить. Но дополнительные доказательства могут разниться: это
могут быть необходимые доказательства (правоустанавливающие доказательства, доказательства
повода к иску и доказательства активной и пассивной легитимации <1>), без которых суд не
сможет разрешить дело. Дополнительными доказательствами могут быть те, представление
которых желательно для более полновесного (дополнительного) подтверждения обстоятельств
дела. Однако ч. 2 ст. 66 АПК РФ говорит именно о необходимых доказательствах.
Законодательный подход к праву суда предложить сторонам представить такие дополнительные
доказательства, которые по своей сути являются необходимыми, - элемент состязательности
процесса, где сторона проигрывает, если не представила необходимые доказательства. И такая
норма действовала бы и в российском процессе, если бы, во-первых, не было таких оснований для
отмены судебных актов, как неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал установленными
(п. п. 1, 2 ч. 1 ст. 270 АПК РФ). Во-вторых, если бы апелляция не допускала доказательства в
нарушение установленных законом ограничений в ч. ч. 2, 3 ст. 268 АПК РФ, а кассация не
переоценивала бы имеющиеся в деле доказательства. Ввиду названных обстоятельств суд в
реальности обязан указать лицам, участвующим в деле, на необходимость представления
доказательств, без которых дело не может быть разрешено.

--------------------------------
<1> См. подробнее: Решетникова И.В. Доказательства и доказывание // Комментарий к

Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.В. Яркова. М.:
Волтерс Клувер, 2004.

В судебной практике стало нормой наложение на лиц, участвующих в деле, штрафа за
непредставление дополнительных доказательств по правилам ч. 9 ст. 66 АПК РФ <1>. Мотивация
судей понятна - заставить лиц, участвующих в деле, представлять доказательства по делу. Однако
положение указанной части относится только к случаям истребования доказательств, а не
предложения лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства. Лишь в
случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам,
признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности
представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого
истребуется доказательство по определению суда, судом налагается судебный штраф (ч. 9 ст. 66
АПК РФ). Судебно-арбитражная практика подтверждает данный вывод: "Арбитражный суд может
истребовать по ходатайству лица, участвующего в деле, необходимые доказательства, которые
находятся у участвующего или не участвующего в деле лица. В случае невыполнения без
уважительной причины обязанности представить истребуемые доказательства... штраф может
быть наложен как на участвующее, так и на не участвующее в деле лицо. Такая ответственность
не применяется в случаях, когда арбитражный суд предлагает лицам, участвующим в деле,
представить дополнительные доказательства" <2>.

--------------------------------
<1> Скуратовский М.Л. Судебное разбирательство // Комментарий к Арбитражному

процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.В. Яркова. С. 400.
<2> Пункт 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О применении

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде
первой инстанции".

В случае непредставления отзыва на иск или доказательств, указанных в определении о
подготовке дела к судебному разбирательству, суд может рассматривать дело по существу.

2. Извещение сторон о времени и месте судебного разбирательства является для них
информацией, но не обязанностью явиться в судебное заседание, что вытекает из смысла ст. 123
АПК РФ. В связи с этим стороны могут не явиться в суд и вправе (но не обязаны) известить суд о
возможности рассмотрения дела в их отсутствие (ч. 2 ст. 156 АПК РФ). Закон не оговаривает
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форму такого извещения, хотя на практике преобладает письменная форма заявления, в котором
сторона просит рассмотреть дело в ее отсутствие.

Поскольку в судебное заседание суд может перейти из предварительного судебного
заседания, на практике иногда возникает вопрос о возможности толкования такого заявления как
согласия на проведение предварительного судебного заседания без участия стороны и как
согласия на переход в основное заседание. Однако вряд ли стоит так широко толковать
извещение стороны о возможности рассмотрения дела в ее отсутствие.

Несмотря на поступившее в суд заявление с просьбой стороны рассмотреть дело в ее
отсутствие, суд вправе признать явку стороны обязательной.

3. Основным условием возможности рассмотрения дела является надлежащее извещение
лиц,  участвующих в деле,  т.е.  извещение в соответствии со ст.  123  АПК РФ.  Если истец и (или)
ответчик, надлежащим образом извещенные о времени и месте судебного разбирательства, не
явятся в судебное заседание, суд вправе рассмотреть дело в их отсутствие (ч. 3 ст. 156 АПК РФ).
Во время подготовительной части судебного заседания суд проверяет явку лиц, наличие
надлежащего их извещения. В итоге решается вопрос о возможности рассмотрения дела при
наличии надлежащего извещения, но при неявке сторон.

Так, ФАС Волго-Вятского округа оставил в силе судебное решение, указав следующее. В
соответствии со ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в деле, считаются извещенными надлежащим
образом, если к началу судебного заседания суд располагает сведениями о получении адресатом
направленной ему копии судебного акта. Направленные Арбитражным судом Республики
Мордовия копии определений о назначении дела к слушанию от 11 июля, 18 августа, 24 сентября
2003 г. и решения от 13 октября 2003 г. по вышеуказанному адресу были доставлены
своевременно и получены секретарем закрытого акционерного общества Кузьминой, что
подтверждается уведомлениями о вручении почтового отправления N 15992 от 17 июля 2003 г., N
27252 от 25 августа 2003 г., N 37867 от 2 октября 2003 г., N 45854 от 27 октября 2003 г. При таких
обстоятельствах у суда отсутствовали основания считать ответчика не извещенным о времени и
месте рассмотрения спора. При неявке в заседание арбитражного суда ответчика, надлежащим
образом извещенного о времени и месте разбирательства дела, спор может быть разрешен в его
отсутствие (п. 3 ст. 156 АПК РФ). Таким образом, нарушений норм процессуального права судом
первой инстанции не допущено <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12 февраля 2004 г.

4. Часть 4 ст. 156 АПК РФ посвящена неявке лиц, участвующих в деле, при признании судом
их явки обязательной. Если суд признал явку лиц, участвующих в деле, обязательной, но,
несмотря на это, они не явились в судебное заседание, то суд может наложить на них судебный
штраф в порядке и в размерах, которые предусмотрены гл. 11 АПК РФ (ч. 4 ст. 156). Следует
добавить важное условие применения последствий неявки лиц, участвующих в деле, по ч. 4 ст.
156 АПК РФ - необходимо, чтобы извещение этих лиц было надлежащим.

Так, ФАС Волго-Вятского округа указал по делу о применении ч. 4 ст. 156 АПК РФ
следующее. Согласно ч. 4 ст. 156 АПК РФ в случае, если в судебное заседание не явились лица,
участвующие в деле, а их явка в соответствии с настоящим Кодексом была признана
обязательной арбитражным судом, суд может наложить на указанных лиц судебный штраф в
порядке и в размерах, которые предусмотрены в гл. 11 настоящего Кодекса. Вопрос о наложении
на ООО "ЧОП "Север-Гамбит" судебного штрафа разрешен судом в порядке, предусмотренном ст.
120 АПК РФ: в судебном заседании и с участием представителя истца. Как установлено судом и не
оспаривается истцом по делу, уважительных причин невыполнения требований суда у него не
было. Размер наложенного судом штрафа не превышает пределов, установленных ст. 119 АПК РФ
<1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15 октября 2004 г.

5. Часть 5 ст. 156 АПК РФ сформулирована императивно. Очевидно, что под иными лицами,
участвующими в деле, понимаются все, кроме сторон, о последствиях неявки которых речь шла в
ч. 3 ст. 156 АПК РФ. При этом, если суд признал явку лиц, участвующих в деле, обязательной, это
не означает обязательное отложение судебного разбирательства ввиду их неявки. Суд вправе
применить последствия неявки надлежаще извещенных лиц, участвующих в деле,
предусмотренные в ч. 5 ст. 156 АПК РФ, что подтверждается и судебно-арбитражной практикой.

Так, кассационный суд счел необоснованными доводы Солонина С.А. о нарушении судом
положений ст. ст. 156 и 215 АПК РФ о необоснованном рассмотрении судом дела в отсутствие
представителя учреждения, явка которого признана обязательной. Суд кассационной инстанции
указал, что в силу положений ст. 212 АПК РФ дела о взыскании с лиц, осуществляющих
предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных платежей и санкций,
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предусмотренных законом, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового
производства, с особенностями, установленными в гл. 26 АПК РФ. В этой связи суд правомерно
применил к рассматриваемым отношениям положения ч. 5 ст. 156 АПК РФ и рассмотрел дело в
отсутствие лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте
судебного разбирательства <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17 мая 2005 г.

Нельзя рассматривать положения ч. 5 ст. 156 АПК РФ как обязывание суда рассматривать
дело в случае неявки лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и
месте судебного заседания. В каждом конкретном случае суд должен исходить из конкретных
обстоятельств дела, причины неявки. Суд вправе отложить рассмотрение дела, если сочтет
причину неявки лиц, участвующих в деле, уважительной, а также если без объяснений
соответствующего лица могут не быть установлены обстоятельства по делу. Такой вывод
вытекает из задач арбитражного процесса по вынесению законного и обоснованного судебного
решения.

Статья 157. Последствия неявки в судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков

Комментарий к статье 157

1. Статья 157 АПК РФ посвящена последствиям неявки в судебное заседание экспертов,
свидетелей и переводчиков. Каждый из указанных участников процесса играет в нем свою роль.
Показания свидетелей и экспертов являются средствами доказывания. Порой именно без данного
конкретного доказательства сложно установить обстоятельства по делу. Участие в процессе
переводчика выступает гарантией важнейшего принципа арбитражного процесса - использование
национального языка в судопроизводстве (ст. 12 АПК РФ). В связи с этим по общему правилу, если
извещение свидетеля, эксперта, переводчика по делу является надлежащим, но указанные лица
не явились в судебное заседание, суд выносит определение об отложении судебного
разбирательства.

Однако стороны наделены правом заявлять ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие
свидетеля, эксперта и переводчика. Такое ходатайство не является обязательным для суда. При
рассмотрении ходатайства и при решении вопроса о возможности рассмотрения дела без участия
свидетеля и эксперта должно быть определено, насколько важными являются для разрешения
дела показания свидетеля и эксперта. Если, по мнению суда, по делу может быть вынесено
законное и обоснованное судебное решение без допроса конкретных свидетеля или эксперта, то
ходатайство может быть удовлетворено и дело рассмотрено без исследования указанных
доказательств. При оспаривании судебного акта лица, участвующие в деле, могут оспаривать
рассмотрение дела без явки свидетеля или эксперта.

Так, по одному из дел кассационная инстанция отметила: что касается вызова свидетеля
директора ООО "Мелиса" Буравникова С.В., то суд первой инстанции Определением от 14 октября
2002 г. удовлетворил ходатайство ответчика о его допросе и назначил рассмотрение дела на 23
октября 2002 г. Определением от 23 октября 2002 г. суд отложил рассмотрение дела на 4 ноября
2002 г., однако ответчик не обеспечил явку свидетеля в судебное заседание. При таких
обстоятельствах нарушения требований ст. 157 АПК РФ не допущены. Суд апелляционной
инстанции, посчитав, что нет необходимости в показаниях свидетеля Буравникова С.В.,
правомерно отказал в удовлетворении ходатайства ОАО "Стройремонтник" <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17 апреля 2003 г.

Применительно к участию в деле переводчика суд исходит из того, кому предоставлен
переводчик. Так, если лицо, участвующее в деле, которому предоставлен переводчик, не явилось
в процесс или отозвало ходатайство о предоставлении ему переводчика, то суд рассматривает
дело без участия переводчика. Это правило вытекает из ч. 2 ст. 12 АПК РФ, которая
предусматривает право лиц, участвующих в деле, знакомиться с материалами дела, участвовать в
судебных действиях, выступать в суде на родном языке или свободно выбранном языке общения и
пользоваться услугами переводчика. Суд обязан обеспечить реализацию такого права, но если
лицо, участвующее в деле и ранее заявившее ходатайство об участии в деле через переводчика,
отозвало свое ходатайство, то дело рассматривается в соответствии с ч. 1 ст. 12 АПК РФ. Мнения
иных участников процесса не имеют значения.

2. Если вызванные в судебное заседание эксперт, свидетель, переводчик не явились в суд
по причинам, признанным судом неуважительными, суд может наложить на них судебный штраф в
порядке и в размере, которые установлены в гл. 11 АПК РФ (см. комментарий к гл. 11 АПК РФ).
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Наложение штрафа возможно при наличии нескольких обстоятельств в совокупности: 1)
надлежащее извещение эксперта, свидетеля, переводчика; 2) неявка указанных лиц в процесс; 3)
отсутствие уважительной причины для неявки (причины неявки оценивает суд).

Статья 158. Отложение судебного разбирательства

Комментарий к статье 158

1. Арбитражное процессуальное законодательство предусматривает возможность
временной остановки судебного разбирательства в трех формах: перерыв в судебном заседании,
отложение судебного разбирательства и приостановление производства по делу. Перерыв и
отложение - наиболее часто применяемые в практике арбитражного суда формы временной
остановки процесса. Различны основания объявления перерыва и отложения судебного
разбирательства. Перерыв объявляется чаще всего на ночное, обеденное время, выходные и
праздничные дни, его продолжительность не должна превышать пять дней. Отложение имеет
место в случаях, предусмотренных в законе, в основном это неявка участников процесса,
отсутствие подтверждения об извещении лиц, участвующих в деле, необходимость представления
дополнительного доказательства и пр. Отложение допускается до месяца. И в первом, и во втором
случае выносится определение, которое может быть протокольным, ибо не подлежит
обжалованию. Но поскольку отложение предполагает извещение участников процесса, то
определение выносится в виде отдельного документа, который и направляется в качестве
судебного извещения участникам процесса. После перерыва и отложения слушание дела
продолжается - это положение отличает перерыв в судебном заседании в гражданском и
арбитражном процессе. В гражданском процессе при отложении дело начинает слушаться
сначала.

В соответствии с Заключением Консультативного совета европейских судей Совета Европы
"О справедливом судебном разбирательстве в разумные сроки и роли судов в судебных процессах
с учетом альтернативных способов разрешения споров" рассмотрение любого дела должно
состоять не более чем из двух судебных заседаний: одного - предварительного и второго - для
представления доказательств, аргументов и вынесения решения. Никакие отсрочки судебного
разбирательства не разрешаются, за исключением случаев, когда выявляются новые факты или
другие исключительные и важные обстоятельства, а также налагаются санкции на стороны,
свидетелей и экспертов, которые не соблюдают установленные судом сроки или не являются на
заседания (принцип 1).

Отложение судебного заседания - это "зеркало" подготовки дела: чем больше сделано по
собиранию, представлению доказательств лицами, участвующими в деле, чем активнее суд
действовал при подготовке дела, указывая на необходимость представления необходимых
доказательств по делу, своевременному извещению участников процесса, и совершал иные
действия, перечисленные в ст. 135 АПК РФ, тем больше шансов на рассмотрение дела в одном
судебном заседании.

2. Часть 1 ст. 158 АПК РФ называет два положения о возможном отложении судебного
разбирательства. Во-первых, судебное разбирательство откладывается в случаях,
предусмотренных АПК РФ. Во-вторых, отложение имеет место в случае неявки в судебное
заседание лица, участвующего в деле, если в отношении этого лица у суда отсутствуют сведения
об извещении его о времени и месте судебного разбирательства. Как известно, свидетельством о
вручении судебного извещения обычно является наличие в материалах дела вернувшегося
уведомления о вручении, расписки и других документов.

Отсутствие надлежащего судебного извещения является обязательным основанием для
отложения судебного разбирательства.

Например, в исковом заявлении указан адрес ТСЖ "Простор": Санкт-Петербург, улица
Стойкости, дом 31. По этому адресу и извещался ответчик. При этом суд не принял мер к
установлению адреса, указанного в его учредительных документах. Как следует из устава ТСЖ
"Простор", адресом его местонахождения является дом 30, помещение 4 по улице Наличной в
Санкт-Петербурге.

Документов, свидетельствующих о том, что по названному адресу ТСЖ "Простор"
направлялось Определение от 12 апреля 2004 г. о назначении дела к судебному разбирательству
на 8 июня 2004 г., в материалах дела нет.

В соответствии со ст. 158 АПК РФ арбитражный суд вправе отложить рассмотрение дела в
случаях, когда оно не может быть рассмотрено в данном заседании, в том числе вследствие
неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле. Однако суд рассмотрел дело в отсутствие ответчика
- ТСЖ "Простор", не извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания,
нарушив тем самым нормы процессуального права. Указанное нарушение в соответствии с п. 2 ч.
4 ст. 288 АПК РФ является безусловным основанием для отмены решения. Следовательно, суд,
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рассматривая дело и принимая решение в отсутствие ответчика, нарушил требования ст. ст. 8, 9
АПК РФ о соблюдении в судопроизводстве принципа состязательности и равноправия сторон,
предполагающего равные возможности лиц, участвующих в деле, их право на участие в судебном
заседании, право каждой из сторон в ходе заседания быть выслушанной, доказать свои
требования и возражения, дать объяснения <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Северо-Западного округа по делу N А56-50956/03.

Норма об отложении судебного разбирательства в случаях, предусмотренных АПК РФ, носит
отсылочный характер. Так, возможность отложения предусмотрена:

- при неявке в судебное заседание экспертов, свидетелей, переводчиков, надлежащим
образом извещенных о времени и месте судебного заседания, арбитражный суд выносит
определение об отложении судебного разбирательства, если стороны не заявили ходатайство о
рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц (ч. 1 ст. 157 АПК РФ);

- в случаях, перечисленных в ст. 158 АПК РФ;
- в связи с извещением иностранного участника процесса (ч. 3 ст. 253 АПК РФ) и т.д.
В связи с исполнением судебного поручения в иностранном государстве арбитражный суд

откладывает рассмотрение дела в порядке, предусмотренном АПК РФ <1>.
--------------------------------
<1> Пункт 24 Постановления Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. N 8 "О действии

международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного
процесса".

3. Части 2 - 5 ст. 158 АПК РФ приводят перечень оснований, по которым возможно отложение
судебного разбирательства. Но во всех случаях арбитражный суд вправе, но не обязан решить
вопрос об отложении судебного разбирательства. Основания для возможного отложения
следующие:

- ходатайство обеих сторон в случае их обращения за содействием к суду или посреднику в
целях урегулирования спора. Одной из задач арбитражного процесса является примирение
сторон, суд принимает меры к примирению сторон как на стадии подготовки дела, так и в судебном
разбирательстве (ч. 2 ст. 158 АПК РФ). В связи с этим законодательно предусмотрена
возможность отложения судебного разбирательства для примирения сторон. Условиями
отложения являются наличие ходатайства обеих сторон об отложении судебного разбирательства
и обращение к суду или посреднику в целях урегулирования спора. В настоящее время постепенно
начинает развиваться посредничество и в России;

- ходатайство об отложении судебного разбирательства от лица, участвующего в деле и
извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, с обоснованием
причины неявки в судебное заседание (ч. 3 ст. 158 АПК РФ). Например, в качестве уважительных
причин суд признает болезнь, нахождение в командировке и иные обстоятельства,
препятствующие лицу прибыть в суд. Арбитражный суд может отложить судебное
разбирательство, если признает причины неявки уважительными;

- ходатайство лица, участвующего в деле, в связи с неявкой в судебное заседание его
представителя по уважительной причине (ч. 4 ст. 158 АПК РФ). И здесь закон оставляет на
усмотрение суда решение вопроса об отложении судебного разбирательства в зависимости от
уважительности неявки представителя. Порядок судебного извещения о времени и месте
судебного разбирательства требует от суда известить лиц, участвующих в деле, которые
извещают своих представителей. Отсутствие представителя в судебном заседании при явке лица,
участвующего в деле, в России не является основанием для обязательного отложения
рассмотрения дела;

- арбитражный суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не
может произойти в данном судебном заседании, в том числе вследствие неявки кого-либо из лиц,
участвующих в деле, других участников арбитражного процесса (ч. 5 ст. 158 АПК РФ). Для
рассмотрения и разрешения дела может быть необходимо выслушать объяснения лиц,
участвующих в деле, показания свидетелей, экспертов, поэтому суд наделен правом на отложение
судебного разбирательства независимо от причин неявки;

- судебное разбирательство может быть отложено при удовлетворении ходатайства стороны
об отложении судебного разбирательства в связи с необходимостью представления ею
дополнительных доказательств, при совершении иных процессуальных действий (ч. 5 ст. 158 АПК
РФ). К иным процессуальным действиям относятся, например, предъявление встречного иска,
изменение предмета или основания иска и т.д.

Во всех перечисленных случаях ходатайства об отложении судебного разбирательства либо
подаются в письменной форме, либо заявляются в судебном заседании устно; в последнем случае
они должны быть зафиксированы в протоколе судебного заседания. Чаще всего ходатайства об
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отложении судебного разбирательства рассматриваются на подготовительной стадии, когда
устанавливается явка лиц и соблюдение порядка судебного извещения. Суд может выслушать
мнение иных лиц, участвующих в деле, по поводу заявленного ходатайства об отложении, но в
итоге суд самостоятельно решает данный вопрос. Ходатайство об отложении может быть
заявлено и в период исследования доказательств, если, например, будет заявлен встречный иск,
изменен предмет или основание иска и т.д.

В случае обжалования определения о возвращении встречного иска до вынесения решения
по первоначальному иску рассмотрение первоначального иска может быть отложено до
рассмотрения жалобы на названное определение или производство по делу может быть
приостановлено <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О применении

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".

4. Если арбитражный суд приходит к выводу о возможности отложения судебного
разбирательства, то он вправе допросить явившихся свидетелей, если в судебном заседании
присутствуют стороны (ч. 6 ст. 158 АПК РФ). Показания свидетелей фиксируются в протоколе
судебного заседания. Возможность допроса явившихся свидетелей предусмотрена законом в
целях процессуальной экономии и экономии времени свидетелей. Зафиксированные показания
свидетелей затем оглашаются в новом судебном заседании. Повторный вызов этих свидетелей в
новое судебное заседание необязателен, он состоится, только если суд сочтет это необходимым
(выявление противоречий в показаниях свидетеля и других доказательств по делу, необходимость
уточнения обстоятельств, отраженных в показаниях свидетеля, и пр.).

Отложение судебного разбирательства может иметь место в любом виде процесса и на
любой стадии. Так, все виды арбитражного процесса в основе своей строятся на рассмотрении
дел по модели искового производства с учетом исключений, установленных АПК РФ. Однако в
АПК РФ не делается исключений применительно к отложению судебного разбирательства для
производства по делам, возникающим из административно-правовых и иных публичных
отношений, об установлении юридических фактов, о признании несостоятельным (банкротом).
Точно так же отложение возможно и на всех стадиях пересмотра судебных актов.

К примеру, в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа по делу N А29-4829/2004а отмечено,
что удовлетворение ходатайства лица, участвующего в деле, об отложении рассмотрения
апелляционной жалобы является правом суда апелляционной инстанции, а не обязанностью.

5. Часть 7 ст. 158 АПК РФ устанавливает максимальный срок, на который возможно
отложение судебного разбирательства, - не более чем на один месяц. Отложение судебного
разбирательства может иметь место несколько раз, но совокупный срок не должен превышать
один месяц.

Отдельными нормами права может быть установлен иной срок для отложения судебного
разбирательства (см., например, ч. 3 ст. 253 АПК РФ).

6. Об отложении судебного разбирательства арбитражный суд выносит определение (ч. 8 ст.
158 АПК РФ), которое не подлежит обжалованию. В судах общей юрисдикции определение об
отложении судебного разбирательства - это протокольное определение. В арбитражном процессе
также возможно вынесение протокольного определения, но, поскольку чаще всего требуется вновь
извещать лиц, участвующих в деле, других участников процесса, определение выносится в виде
отдельного документа.

7. О времени и месте нового судебного заседания арбитражный суд извещает лиц,
участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса в порядке, установленном гл. 12
АПК РФ (ч. 9 ст. 158). Лица, явившиеся в суд, извещаются о времени и месте нового заседания
непосредственно в суд под расписку в протоколе судебного заседания.

8. Часть 10 ст. 158 АПК РФ существенно изменила классическое представление о новом
судебном заседании после отложения предыдущего: судебное разбирательство в новом судебном
заседании возобновляется с того момента, с которого оно было отложено. В классическом
варианте основными отличиями отложения судебного разбирательства от перерыва были именно
продолжение разбирательства дела после перерыва и рассмотрение дела сначала после
отложения. Эта же модель действует в ГПК РФ (ст. 169). Арбитражное процессуальное
законодательство пошло другим путем. В новом заседании не производится повторное
рассмотрение доказательств, исследованных до отложения судебного разбирательства. Однако из
этого правила могут быть исключения, если суд придет к выводу о необходимости повторного
исследования доказательств.

Рассмотрение дела, отложенного арбитражным судом, должно производиться по общему
правилу тем же составом судей, что и при его первоначальном рассмотрении <1>. Это положение
соответствует неизменности судебного состава при рассмотрении дела.

--------------------------------



304

<1> Письмо ВАС РФ от 31 декабря 1992 г. N С-13/ОП-278 "Ответы Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации на запросы по применению Арбитражного процессуального кодекса".

Статья 159. Разрешение арбитражным судом заявлений и ходатайств лиц, участвующих в
деле

Комментарий к статье 159

1. Диспозитивность и состязательность арбитражного процесса предполагают активность и
инициативность лиц, участвующих в деле, что, в частности, выражается в заявлении различных
ходатайств. Лица, участвующие в деле, наделены правом заявлять ходатайства с момента
возбуждения дела и практически до удаления в совещательную комнату и далее на стадиях
пересмотра судебных актов. Уже в исковом заявлении истцы ходатайствуют о принятии мер
обеспечения иска, об истребовании доказательств, о вызове свидетелей, реже - об обеспечении
доказательств и пр.

Статья 159 АПК РФ устанавливает общий порядок заявления ходатайств и их рассмотрения
судом. Так, закон оговаривает две возможные формы обращения к суду с заявлениями и
ходатайствами. Это может быть письменная форма или устное заявление или ходатайство,
которые должны быть зафиксированы в протоколе судебного заседания. Письменные заявления и
ходатайства, если они сделаны во время проведения судебного заседания или осуществления
процессуального действия, при котором ведется протокол, прилагаются к протоколу. Если
заявления поданы вне судебного заседания, они приобщаются к материалам дела. Устные
ходатайства могут быть заявлены в предварительном и основном судебных заседаниях, т.е. там,
где ведется протокол и устное заявление может быть зафиксировано судом.

Рассмотрение заявлений и ходатайств предполагает выслушивание мнения других лиц,
участвующих в деле, при необходимости может быть заслушано мнение представителя. Суд
вправе задавать вопросы и заявителю для уточнения обстоятельств. Несмотря на то что об этом
специального указания в ст. 159 АПК РФ нет, заявитель ходатайства должен обосновать свою
просьбу, обращенную к суду. Практически при заявлении каждого вида ходатайств есть свой
локальный предмет доказывания <1>. Заявление (ходатайство) подлежит удовлетворению, если
обосновано наличие фактов, входящих в локальный предмет доказывания.

--------------------------------
<1> О локальных предметах доказывания см. подробнее: Решетникова И.В. Доказательства

и доказывания // Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
Под ред. В.В. Яркова. С. 174.

Нормы АПК 2002 г. определяют специфику заявления тех или иных ходатайств. Например,
лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое
доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с
ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено
доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть
установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению
доказательства, и место его нахождения (ч. 4 ст. 66 АПК РФ). В данном случае норма права дает
перечень обстоятельств, подлежащих обоснованию в ходатайстве (локальный предмет
доказывания).

Если заявляется ходатайство об отложении судебного разбирательства, то заявитель
должен обосновать свою просьбу (ст. 158 АПК РФ).

В то же время при представлении соглашения по обстоятельствам дела, существу
заявленных требований закон не требует никакого обоснования (ст. 70 АПК РФ).

2. После рассмотрения заявленного ходатайства суд выносит определение, удовлетворяя
или отказывая в удовлетворении заявленного ходатайства. Определение может быть вынесено в
виде отдельного документа (например, определение об отложении судебного разбирательства)
или протокольно (к примеру, определение об отказе в удовлетворении ходатайства об отложении
судебного разбирательства). Определение должно соответствовать требованиям, изложенным в
ст. 185 АПК РФ.

3. Отказ в удовлетворении ходатайства или заявления не препятствует вновь обратиться с
этим же заявлением. Например, суд мог отказать в удовлетворении ходатайства об истребовании
доказательства, поскольку счел, что данное доказательство не имеет значения для рассмотрения
дела. Лицо, которому отказано в удовлетворении ходатайства, вправе вновь заявить то же
ходатайство об истребовании доказательств, так как суд в процессе рассмотрения дела может
изменить свое мнение об относимости данного доказательства.

Статья 160. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях арбитражного суда
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Комментарий к статье 160

1. Статья 160 АПК РФ, устанавливающая право суда на проведение раздельных заседаний,
является новеллой, отражающей потребности судебно-арбитражной практики. В ч. 1 ст. 160 АПК
РФ установлены условия рассмотрения дела в раздельных судебных заседаниях. Таких условий
три: 1) в исковом заявлении соединены взаимосвязанные требования: об установлении оснований
ответственности ответчика и связанное с ним - о применении мер ответственности; 2) стороны
согласны на рассмотрение дела в раздельных судебных заседаниях; 3) суд полагает, что
рассмотрение конкретного дела в раздельных судебных заседаниях целесообразно.

Первое условие рассмотрения дела в раздельных судебных заседаниях - соединение в
одном исковом заявлении взаимосвязанных требований. Взаимосвязь этих требований носит
определенный характер: второе требование вытекает из решения первого. Закон называет
следующую взаимосвязь требований: требование об установлении оснований ответственности
ответчика связано с требованием о применении мер ответственности. В этом случае суд сначала
устанавливает наличие или отсутствие оснований ответственности, а затем в случае
положительного решения определяет меру ответственности. К примеру, в случае предъявления
требования о возмещении вреда, причиненного неисполнением условий договора, сначала суд
обязан установить, есть ли основания для применения ответственности, т.е. было ли
неисполнение условий договора. Если суд придет к выводу о наличии неисполнения условий
договора, то следующий шаг - определение меры ответственности. Если же суд сочтет, что нет
оснований ответственности, то не могут быть применены и меры ответственности. Безусловно,
такие дела могут рассматриваться (и часто рассматриваются) в одном судебном заседании.
Следует отметить, что в приведенном примере вообще нет взаимосвязанных требований, истец
заявляет одно-единственное требование - о возмещении причиненного вреда, но подобный иск о
присуждении <1> включает две неразрывные составляющие: для присуждения сначала
необходимо признание. В нашем примере это признание наличия основания ответственности.

--------------------------------
<1> Как известно, предметы исков подразделяются на иски о признании, присуждении и

преобразовательные иски.

Таким образом, первый случай, когда возможно рассмотрение дела в раздельных судебных
заседаниях, - это иски о присуждении, когда для присуждения следует сначала признать наличие
оснований для присуждения.

Однако это не единственная возможность рассмотрения дел в раздельных судебных
заседаниях. Второй случай - это соединение в одном иске двух взаимосвязанных требований, о
чем и говорится в ст. 160 АПК РФ; к примеру, о признании действий по одностороннему отказу от
исполнения обязательств незаконными и взысканию причиненных убытков <1>. В данном случае в
одном исковом требовании содержится требование о признании и на его основе - требование о
присуждении.

--------------------------------
<1> См. интересный и наглядный пример применения ст. 160 АПК РФ в кн.: Скуратовский

М.Л. Судебное разбирательство // Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу
Российской Федерации / Под ред. В.В. Яркова. С. 407.

Во всех указанных случаях предмет доказывания по двум требованиям, а следовательно, и
доказательства разнятся. При этом в предмет доказывания по применению мер ответственности
обязательно входит в качестве правоустанавливающего факта совершение действий
(бездействие) как основание для последующей ответственности. Необходимость в раздельном
заседании также обосновывается проведением расчетов или назначением экспертизы, на что
требуется значительное количество времени. И необходимость в этих действиях может отпасть,
если суд установит отсутствие оснований ответственности ответчика в первом заседании.

В некоторых случаях в раздельных заседаниях возможно рассмотрение встречного иска.
Однако ст. 160 АПК РФ не ограничивается делами искового характера. Новеллой является

возможность рассмотрения в раздельных заседаниях дел, в которых соединены требования из
административно-правовых и иных публичных правоотношений, а также исковые. Такое
разъяснение было дано Высшим Арбитражным Судом РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 130 АПК РФ
требование о признании ненормативного правового акта недействительным и требование о
возмещении вреда, основанное на ст. 1069 ГК РФ, могут быть соединены в одном исковом
заявлении, если они связаны между собой по основаниям возникновения или представленным
доказательствам и к участию в деле привлечены соответственно государственный орган, орган
местного самоуправления, должностное лицо этих органов, а также публично-правовое
образование, ответственное за возмещение вреда. При необходимости дело может быть
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рассмотрено по правилам, предусмотренным ст. 160 АПК РФ. В указанном случае дело подлежит
рассмотрению арбитражным судом первой инстанции, и решение должно быть принято в срок, не
превышающий месяца со дня вынесения определения о назначении дела к судебному
разбирательству (ст. 152 АПК РФ). Вопрос о том, рассматривается ли дело судьями коллегии по
рассмотрению дел, вытекающих из административных правоотношений, или судьями коллегии по
рассмотрению гражданских дел, решается в соответствии с утвержденным порядком
распределения дел в арбитражном суде. Прокурор, вступивший в дело в соответствии с ч. 5 ст. 52
АПК РФ, имеет процессуальные права и обязанности лица, участвующего в деле, как в части
рассмотрения требования о признании ненормативного правового акта недействительным, так и в
части рассмотрения требования о возмещении вреда, причиненного изданием такого акта <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. "Об отдельных вопросах

практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".

Из материалов дела следует, что оспариваемым Постановлением Правительства
Республики Алтай от 26 июня 2002 г. N 169 "О предоставлении участка лесного фонда
Майминского лесхоза в аренду ДООО "Туристический комплекс "Манжерок" последнему
предоставлен в аренду участок лесного фонда Майминского района в квартале 2, выдел 16,
площадью 1,73 га Манжерокского лесничества сроком на пять лет для культурно-оздоровительных
целей. На основании Постановления ДООО "Туристический комплекс "Манжерок" заключило
договор аренды участка лесного фонда от 6 августа 2002 г. с Майминским лесхозом, который
выступил арендодателем.

Договор от 26 августа 2002 г. в установленном порядке зарегистрирован 28 февраля 2003 г.
за N 04-01/01-1/2003-242 Майминским филиалом Центра Республики Алтай по государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Прокурор оспорил в суде в порядке п. 2 ст. 198 АПК РФ указанное выше Постановление
Правительства Республики Алтай, государственную регистрацию договора аренды от 6 августа
2002 г., просил признать договор недействительным и применить последствия
недействительности указанной сделки. Таким образом, по делу заявлено четыре самостоятельных
требования, объединенных в одно заявление, причем два из них по спору из гражданско-правовых
отношений.

Суд первой инстанции на основании ст. 137 АПК РФ предписал рассмотреть указанные
требования в раздельных судебных заседаниях вместо выделения требований в отдельное
производство в соответствии со ст. 130 АПК <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12 июля 2004 г.

Рассмотрение дела, когда требования, вытекающие из административных правоотношений,
объединены в установленном порядке с требованиями, основанными на нормах гражданского
права, связано с проблемой определения сроков. К примеру, это может касаться признания
незаконными действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц и возмещения вреда. На практике возникает
вопрос о сроках рассмотрения таких дел, так как для первого требования установлены
сокращенные сроки, для второго - общие. Например, при оспаривании действий судебного
пристава-исполнителя и взыскания причиненных убытков для рассмотрения первого требования
установлено 10 дней на подготовку, рассмотрение дела и вынесение решения; для второго - два
месяца на подготовку дела и один месяц на рассмотрение дела и вынесение судебного решения.
При этом законом разрешен перерыв между первым и вторым судебным заседанием, который
может быть не более пяти дней, установленных для перерыва (ч. 3 ст. 160 АПК РФ).

Второе условие рассмотрения дела в раздельных судебных заседаниях - согласие сторон.
Закон не говорит о том, в какой форме должно быть выражено это согласие. Однако системный
анализ норм АПК 2002 г. о фиксации согласия сторон на совершение различных процессуальных
действий свидетельствует о том, что согласие сторон должно быть выражено либо в письменной
форме, либо в устной, но закреплено в протоколе. Самым разумным является рассмотрение
вопроса о раздельном судебном заседании на стадии подготовки дела с фиксацией согласия
сторон в протоколе предварительного судебного заседания. Если же сторона представила в суд
ходатайство о рассмотрении дела в свое отсутствие, то рассмотрение дела в раздельном
заседании невозможно ввиду отсутствия согласия сторон.

Третье условие, необходимое для раздельного проведения судебных заседаний, - решение
этого вопроса арбитражным судом, который сочтет данный подход более целесообразным. Это
право арбитражного суда, но не его обязанность рассматривать в раздельных заседаниях
взаимосвязанные требования.

О рассмотрении дела в раздельных судебных заседаниях выносится определение.
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2. Части 2, 3 ст. 160 АПК РФ рассматривают последствия установления оснований
ответственности по делу. Так, если арбитражный суд отказывает в удовлетворении требования об
установлении оснований ответственности ответчика, то теряется смысл в рассмотрении
вытекающего из оснований ответственности требования. По этой причине арбитражный суд не
рассматривает связанное с ним требование о применении мер ответственности и второе судебное
заседание не проводит (ч. 2 ст. 160 АПК РФ). И наоборот, если суд удовлетворяет требования об
установлении оснований ответственности ответчика, то сразу же или после перерыва может быть
проведено второе судебное заседание. Во втором судебном заседании суд рассматривает
требование о применении мер ответственности, в том числе определяет размер взыскиваемой
суммы.

Перерыв между первым и вторым судебным заседанием не должен превышать пять дней.
Перерыв может преследовать несколько целей, одной из которых является возможность для
сторон урегулировать вопрос о мерах ответственности путем заключения мирового соглашения
или отказа от иска. Перерыв может быть использован и для других целей при отсутствии
примирения сторон.

Арбитражный суд принимает одно решение по всем заявленным требованиям.
3. Из вышерассмотренного правила могут быть исключения, связанные с распоряжением

сторонами принадлежащими им распорядительными правами, о чем говорится в ч. 4 ст. 160 АПК
РФ. Во время объявленного судом перерыва стороны могут урегулировать спор в части
требований о применении мер ответственности. В этом случае арбитражный суд не рассматривает
эти требования и прекращает производство по делу в части требований о применении мер
ответственности. Для этого должны быть выполнены следующие условия: 1) истец должен
обратиться с отказом в письменной форме от иска или стороны обращаются к суду с мировым
соглашением по этой части требований; 2) отказ от иска принят судом либо мировое соглашение
утверждено судом, на что указывается в судебном акте арбитражного суда. Суд утверждает
мировое соглашение или принимает отказ от иска после проверки их соответствия требованиям
закона. В этом случае арбитражный суд прекращает производство в данной части требований со
ссылкой на ст. 150 АПК РФ.

Статья 160 АПК РФ не упоминает возможность признания ответчиком иска, вместе с тем
ответчик обладает таким правом в силу ст. 49 АПК РФ. Более того, после установления судом
наличия оснований его ответственности разумный ответчик скорее всего признает и меру
ответственности (если нет спора о сумме). Лишать ответчика возможности распорядиться
предоставленным ему законом правом на признание иска суд не должен, если признание
соответствует требованиям, указанным в законе. Поскольку согласно ч. 3 ст. 160 АПК РФ по делу,
рассмотренному в раздельных заседаниях, выносится одно решение, то, видимо, в нем должен
содержаться вывод суда об удовлетворении требования о признании действий ответчика
незаконными (формулировка зависит от заявленного требования) и о прекращении производства
по делу в части взыскания убытков (неустойки, вреда и пр.) ввиду примирения сторон, отказа от
иска, признания иска. В случае утверждения мирового соглашения в резолютивной части решения
должны содержаться условия такого соглашения.

Статья 161. Заявление о фальсификации доказательства

Комментарий к статье 161

1. В арбитражном суде нередко стороны заявляют о фальсификации доказательств другими
лицами, участвующими в деле (чаще всего противоположной стороной). Однако ст. 161 АПК РФ
говорит не о любом заявлении, а только о тех случаях, когда лицо, участвующее в деле,
обращается к суду с письменным заявлением о фальсификации доказательства, представленного
другим лицом, участвующим в деле. Как следует из ч. 1 ст. 161 АПК РФ, субъектами, заявляющими
ходатайство о фальсификации доказательств, а также субъектами, которых возможно обвинить в
фальсификации доказательств, могут быть лишь лица, участвующие в деле (ст. 40 АПК РФ):

- стороны;
- заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о

несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных АПК 2002 г. случаях;
- третьи лица;
- прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы,

обратившиеся в арбитражный суд, в случаях, предусмотренных АПК РФ. Вместе с тем к данным
лицам можно отнести и представителей.

Статья 161 АПК РФ не дает определения фальсификации доказательства, однако данное
понятие вытекает из уголовного права и судебной практики по уголовным делам - умышленное
искусственное создание доказательства обстоятельства, подлежащего доказыванию по делу <1>.
В научно-практической литературе под фальсификацией доказательства понимается "подделка
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либо фабрикация вещественных и (или) письменных доказательств (документов, протоколов и
т.п.)" <2>. С таким определением согласиться нельзя, так как нет оснований ограничивать
фальсификацию лишь письменными и вещественными доказательствами, подделка, фабрикация
возможны и в отношении заключения эксперта и показаний свидетеля, изложенных в письменной
форме. Фальсификация доказательств предполагает внесение в доказательство недостоверных
сведений, изменение содержания документа или в целом фабрикацию документа. Мотивы
фальсификации доказательств - личная заинтересованность (выигрыш дела в арбитражном суде,
корысть и пр.). В судебной практике также приводится определение фальсификации: сознательное
искажение представляемых доказательств путем их подделки, подчистки, внесения исправлений,
искажающих действительный смысл, или ложных сведений <3>.

--------------------------------
<1> Определение Верховного Суда РФ от 21 февраля 2006 г.
<2> Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под

ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. С. 465.
<3> Постановление ФАС Дальневосточного округа от 13 января 2005 г.

Отсюда следует, что объективная сторона фальсификации - это подделка, фабрикация,
искусственное создание любого доказательства по делу. Субъективная сторона фальсификации
доказательств может быть только в форме прямого умысла. Субъекты фальсификации
доказательств - лица, участвующие в деле, рассматриваемом арбитражным судом.

2. При поступлении заявления от лица, участвующего в деле, о фальсификации
доказательства другим лицом, участвующим в деле, суд должен совершить определенные
действия, перечисленные в ч. 1 ст. 160 АПК РФ. Во-первых, суд должен разъяснить уголовно-
правовые последствия такого заявления лицу, которое утверждает, что налицо фальсификация
доказательства. В данном случае суд разъясняет содержание ч. 1 ст. 303 УК РФ, согласно которой
фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его
представителем наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо
исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от двух до
четырех месяцев. В то же время суд должен разъяснить уголовно-правовые последствия, если
будет установлено, что доказательство не было сфальсифицировано. В этом случае при
умышленных действиях лица может последовать привлечение к уголовной ответственности по ч. 1
ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления. Закон предусматривает
наказание в виде штрафа в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до одного года, либо обязательных работ на срок от 180 до 240
часов, либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет, либо ареста на срок от трех
до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет. Точно так же возможно
привлечение к уголовной ответственности за совершение деяния, предусмотренного ст. 129 УК РФ
(клевета), т.е. распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство
другого лица или подрывающих его репутацию, наказываемое штрафом в размере до 80 тыс. руб.
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо
обязательными работами на срок от 120 до 180 часов, либо исправительными работами на срок
до одного года.

Во-вторых, в зависимости от решения лица, участвующего в деле и представившего
оспариваемое доказательство, это доказательство либо исключается из дела, либо проводится
проверка обоснованности заявления о фальсификации доказательства. Так, если лицо,
представившее оспариваемое доказательство, согласно на его исключение из рассмотрения в
деле, то доказательство исключается. Если же лицо, представившее это доказательство, заявило
возражения относительно его исключения из числа доказательств, то суд обязан проверить
заявление о фальсификации доказательства, чтобы избежать исследования недопустимого и
недостоверного доказательства, которым, безусловно, является сфальсифицированное
доказательство (при условии доказанности фальсификации).

Среди мер по проверке фальсификации доказательств закон указывает проведение
экспертизы доказательства, истребование других доказательств или принятие иных мер. Если
назначение экспертизы необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного
доказательства, арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе (ч. 1 ст. 82
АПК РФ). Это одно из исключений из принципа диспозитивности, когда экспертиза назначается не
по ходатайству лиц, участвующих в деле, а по инициативе суда. Чаще всего проводится
почерковедческая экспертиза (в случае, когда оспаривается выполнение документа или подписи
конкретным лицом и т.д.), экспертиза давности выполнения документа. Заключение экспертизы
либо подтвердит, либо опровергнет доводы о фальсификации доказательств.
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Например, Шимолин А.М. и ООО "СибЦМА", допущенные арбитражным судом к участию в
деле N А74-3266/02-К1 в качестве кредиторов должника, воспользовались правом,
предоставленным им ч. 1 ст. 161 АПК РФ.

11 ноября 2004 г. Шимолин А.М. и представитель Охотников И.В., действовавший в
интересах ООО "СибЦМА" по доверенности от 5 ноября 2004 г., обратились в арбитражный суд с
заявлениями в письменной форме о фальсификации доказательства - договора уступки товарного
знака от 2 июня 2000 г., представленного ОАО "Элха" и приобщенного к материалам дела в форме
копии, удостоверенной нотариусом.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 161 АПК РФ оспариваемое доказательство исключается из
числа доказательств по делу лишь при получении на это согласия лица, его представившего.

Поскольку такого согласия от ОАО "Элха" не было получено, арбитражный суд в силу п. 3 ч.
1 ст. 161 АПК РФ проверил обоснованность заявления о фальсификации.

Проверка достоверности заявления о фальсификации доказательства осуществляется путем
принятия мер, предусмотренных федеральным законом, в том числе арбитражный суд назначает
экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры.

Поэтому арбитражный суд правомерно с учетом положений ст. ст. 82 и 161 АПК РФ назначил
по делу почерковедческую экспертизу, определив круг и содержание вопросов, по которым должна
быть проведена экспертиза <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 3 марта 2005 г.

Суд может также истребовать другие доказательства, предложить лицу, которое обвиняют в
фальсификации доказательства, представить дополнительные доказательства, подтверждающие
либо достоверность оспариваемого доказательства, либо наличие (отсутствие) фактов, в
подтверждение (отрицание) которых представлено спорное доказательство, и пр. Например, если
ответчик полагает, что в договоре фальсифицирована подпись лица, его подписавшего, то суд
может вызвать лицо, подписавшее договор, для уточнения факта принадлежности подписи.
Возможно предложить лицу, заявившему о фальсификации доказательства, представить другие
доказательства, подтверждающие фальсификацию спорного доказательства. В нашем примере
это могут быть образцы подписи данного лица. Сопоставление доказательств позволит суду
прийти к выводу о характере спорного доказательства.

3. Результаты рассмотрения заявления о фальсификации доказательства арбитражный суд
отражает в протоколе судебного заседания (ч. 2 ст. 161 АПК РФ).

Статья 162. Исследование доказательств

Комментарий к статье 162

1. В отличие от ГПК РФ АПК 2002 г. не содержит детального регулирования процедуры
исследования доказательств в судебном заседании. Статья 162 АПК РФ, посвященная
исследованию доказательств, закрепляет несколько положений: непосредственность
исследования доказательств судом; формы исследования доказательств; диспозитивное начало и
состязательность процедуры исследования имеющихся в деле доказательств.

Часть 1 ст. 162 АПК РФ выделяет важнейший принцип судопроизводства - его
непосредственность, когда суд самостоятельно и непосредственно участвует в исследовании всех
имеющихся в деле доказательств. Именно непосредственностью исследования доказательств
ценно судебное разбирательство. Внутреннее убеждение суда, на основании которого
производится оценка доказательств (ст. 71 АПК РФ), формируется на основе участия суда в
исследовании всех доказательств по делу. В ч. 1 ст. 162 АПК РФ определены также формы
исследования доказательств: ознакомление с письменными доказательствами, осмотр
вещественных доказательств, заслушивание объяснения лиц, участвующих в деле, показаний
свидетелей, заключений экспертов, а также оглашение объяснений, показаний, заключений,
представленных в письменной форме. Раскрытие процедуры осмотра письменных и
вещественных доказательств (ст. 78, 79 АПК РФ), объяснения лиц, участвующих в деле (ст. 81 АПК
РФ), показания свидетелей (ст. 88 АПК РФ), заключения эксперта (ст. 86 АПК РФ) отражены в гл. 7
АПК РФ (см. комментарий к указанным статьям).

Исключением из принципа непосредственности является обеспечение доказательств и
судебное поручение, процедура которых предполагает исследование доказательств и их
фиксацию другими субъектами, нежели суд, рассматривающий конкретное дело (см. комментарий
к ст. ст. 72, 73 АПК РФ). Однако доказательства, полученные в результате судебного поручения и
обеспечения доказательств, должны быть оглашены в судебном заседании.

Доказательства, не раскрытые лицами, участвующими в деле, до начала судебного
заседания, представленные на стадии исследования доказательств, должны быть исследованы
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арбитражным судом первой инстанции независимо от причин, по которым нарушен порядок
раскрытия доказательств. Причины, по которым ранее не были раскрыты доказательства, могут
быть учтены арбитражным судом при распределении судебных расходов (ч. 2 ст. 111 АПК РФ) <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 35 информационного письма ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".

2. Если в качестве доказательства по делу выступают аудио- и (или) видеозаписи, то они
подлежат воспроизведению. Воспроизведение проводится арбитражным судом в зале судебного
заседания или в ином специально оборудованном для этой цели помещении. Факт
воспроизведения аудио- и видеозаписей отражается в протоколе судебного заседания (ч. 2 ст. 162
АПК РФ).

3.  В соответствии с ч.  2  ст.  70  АПК РФ лица,  участвующие в деле,  могут заключить
соглашение об обстоятельствах дела. Признанные сторонами в результате достигнутого между
ними соглашения обстоятельства принимаются арбитражным судом в качестве фактов, не
требующих дальнейшего доказывания. Достигнутое в судебном заседании или вне судебного
заседания соглашение сторон по обстоятельствам удостоверяется их заявлениями в письменной
форме и заносится в протокол судебного заседания. При исследовании доказательств
арбитражный суд оглашает соглашения лиц, участвующих в деле, о достигнутых договоренностях
по обстоятельствам дела (ч. 3 ст. 162 АПК РФ). Несмотря на то что в силу ч. 2 ст. 70 АПК РФ
субъектами, наделенными правом заключать соглашение в отношении обстоятельств дела,
названы лишь лица, участвующие в деле, таковыми являются и их представители. Данный вывод
вытекает из содержания ч. 2 ст. 62 АПК РФ, в которой право на заключение соглашения по
обстоятельствам дела названо в качестве специальных полномочий представителя.

4. Часть 3 ст. 162 АПК РФ является проявлением диспозитивности и состязательности в
процессе судебного разбирательства. Лицо, участвующее в деле, вправе дать арбитражному суду
пояснения о представленных им доказательствах и доказательствах, истребованных судом по его
ходатайству, а также задать вопросы вызванным в судебное заседание экспертам и свидетелям.
Иными словами, лица, участвующие в деле, их представители наделены правом на активное
участие в процессе исследования доказательств в судебном заседании.

Закон не определяет последовательность дачи объяснений в суде, однако обычно эта
последовательность соответствует порядку выступления в судебных прениях, предусмотренному
ч. 3 ст. 164 АПК (см. названную статью и комментарий к ней): 1) первым дает объяснения истец,
вместо которого объяснения могут быть даны его представителем; 2) третье лицо, не заявляющее
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлеченное на стороне истца; 3)
третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, и (или) его
представитель; 4) ответчик и (или) его представитель; 5) третье лицо, не заявляющее
самостоятельных требований относительно предмета спора, привлеченное на стороне ответчика.
Если дело возбуждено по заявлению прокурора, государственного органа, органа местного
самоуправления и иного органа, обратившихся в суд в порядке ст. ст. 52 и 53 АПК РФ, то прокурор
и представитель соответствующего органа выступают первыми.

Первым задает вопросы лицо, по ходатайству которого были вызваны эксперты и свидетели,
затем право постановки вопросов предоставляется иным лицам, участвующим в деле.

После дачи объяснений каждым лицом, участвующим в деле, ему могут быть заданы
вопросы другими лицами, участвующими в деле. После исследования доказательства, например
после допроса свидетеля, первым вопросы ему задает то лицо, участвующее в деле, по чьей
инициативе вызван свидетель. Затем вопросы задает противоположная сторона. Суд вправе
задавать вопросы в любой момент судебного разбирательства.

Помимо оглашения заключения эксперта последний может быть вызван в суд для дачи
показаний. Письменные и вещественные доказательства также исследуются в судебном
заседании или в месте их нахождения. Письменные доказательства исследуются путем их
оглашения, а вещественные осматриваются.

Отсутствие в АПК 2002 г. подробной регламентации процедуры исследования доказательств
- это проявление устаревшего взгляда на процесс с активной ролью суда, который вправе решить,
какой порядок исследования доказательств избрать. В реальности арбитражный суд активно
исследует доказательства, тогда как стороны и их представители вступают в исследование
конкретного доказательства лишь после того, как суд закончил задавать вопросы. Это мешает
выстраиванию исследования доказательства стороной по своей инициативе и в соответствии со
своей правовой позицией, что недопустимо в состязательном процессе.

На практике редко возникает ситуация, когда лица, участвующие в деле, их представители
заявляют ходатайства о снятии вопросов. Вместе с тем в состязательном процессе такое право
должно быть, и оно есть в российском процессе. Основой для отвода вопросов является
относимость и допустимость доказательств, так же как и вопросов о них.
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Статья 163. Перерыв в судебном заседании

Комментарий к статье 163

1. Перерыв судебного заседания наравне с отложением судебного разбирательства и
приостановлением производства по делу является формой временной остановки судебного
разбирательства (см. комментарий к ст. ст. 143 - 146, 158 АПК РФ). Традиционно в процессуальной
теории под перерывом судебного заседания понимается отдых на ночное, обеденное время, на
выходные и праздничные дни. Однако АПК 2002 г. дополнил такое понимание перерыва
временной остановкой процесса по делу на срок не более пяти дней.

Инициаторами перерыва могут быть суд, объявляющий перерыв по своему усмотрению, или
лица, участвующие в деле, наделенные законом правом ходатайствовать о перерыве судебного
заседания (ч. 1 ст. 163 АПК РФ).

2. Часть 2 ст. 163 АПК РФ устанавливает максимальный срок, на который суд может
объявить перерыв, - не более пяти дней. Как известно, в процессуальные сроки, исчисляемые
днями, не включаются выходные дни. Например, 12 октября 2006 г. (четверг) арбитражный суд
объявил перерыв на пять дней. Течение процессуального срока начинается со следующего дня - с
13 октября, истекает срок 19 октября (с учетом того, что 14, 15 октября - выходные дни). Если
необходим перерыв на более длительный период времени, суд откладывает судебное
разбирательство.

Перерыв в судебном заседании может быть объявлен несколько раз, но общая
продолжительность перерыва в одном заседании не должна превышать пять дней <1>.

--------------------------------
<1> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 19 сентября 2006 г. N 113 "О

применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".

3. Часть 3 ст. 163 АПК РФ посвящена оформлению перерыва. На перерыв в пределах дня
судебного заседания и время, когда заседание будет продолжено, указывается в протоколе
судебного заседания. Например, суд объявляет перерыв на обед и указывает в протоколе
судебного заседания, что судебное заседание будет продолжено в 15.00.

О перерыве на более длительный срок арбитражный суд выносит определение, которое
включается в протокол судебного заседания. В определении указываются время и место
продолжения судебного заседания. Следует особо сказать о незаконной практике объявления
перерыва для вынесения судебного решения. Например, суд завершает судебное
разбирательство после заслушивания судебных прений и объявляет перерыв до 10 утра
следующего дня для оглашения судебного решения. К сожалению, такая практика существует в
некоторых арбитражных судах. В силу ст. 166 АПК РФ после исследования доказательств по делу
и судебных прений председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела
по существу законченным, и арбитражный суд удаляется для принятия решения, о чем
объявляется присутствующим в зале судебного заседания. Закон не предусматривает
возможность объявления никакого перерыва в судебном заседании для вынесения решения.
Решение суда должно быть принято в обстановке, исключающей возможное влияние на суд, - это
проявление принципа независимости судей. Поэтому нахождение в совещательной комнате
посторонних лиц во время принятия судебного акта - основание для отмены принятого решения.
Основанием для отмены судебного акта должны быть и обстоятельства, когда судья вместо
принятия решения встречается с судьями и другими лицами, находится дома и пр.

Например, в Постановлении ФАС Северо-Западного округа от 1 апреля 2005 г. по делу N
А56-8695/04 отмечено, что в соответствии с п. 4 ст. 163 АПК после окончания перерыва судебное
заседание продолжается, о чем объявляет председательствующий в судебном заседании.
Согласно ст. 166 АПК РФ после исследования доказательств по делу и судебных прений
председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела по существу
оконченным и арбитражный суд удаляется для принятия решения, о чем объявляется
присутствующим в зале судебного заседания. Имеющийся в деле протокол за 16 декабря 2004 г.
не содержит сведений о совершении судом действий, предусмотренных п. 4 ст. 163 и ст. 166 АПК
РФ. Из протокола не следует, что после перерыва заседание было продолжено 23 декабря 2004 г.,
рассмотрение дела было закончено и суд удалился для принятия решения. Следовательно, по
данным имеющегося протокола решение было принято без удаления суда в совещательную
комнату. Поскольку протокол за 16 декабря 2004 г. не содержит сведений о продолжении
судебного заседания после перерыва, а решение (постановление) принято 23 декабря 2004 г. -
после перерыва, то следует признать, что протокол за 23 декабря 2004 г. отсутствует.

4. После окончания перерыва судебное заседание продолжается с того места, на котором
был объявлен перерыв (подготовительная часть заседания, исследование доказательств,
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судебные прения). Председательствующий в судебном заседании объявляет о продолжении
судебного заседания. Рассмотрение дела продолжается в том же судебном составе, что и до
объявления перерыва (неизменность судебного состава). Это означает, что повторное
рассмотрение исследованных до перерыва доказательств не производится, в том числе при
замене представителей лиц, участвующих в деле, а также при процессуальном правопреемстве.

5. Часть 5 ст. 163 АПК РФ содержит важное правило об извещении участников процесса о
перерыве в судебном заседании. Лица, участвующие в деле и присутствовавшие в зале судебного
заседания до объявления перерыва, считаются надлежащим образом извещенными о времени и
месте судебного заседания. Поэтому их неявка в судебное заседание после окончания перерыва
не является препятствием для его продолжения.

Однако ст. 163 АПК РФ не говорит о том, должны ли извещаться о перерыве в судебном
заседании иные лица, участвующие в деле, иные участники процесса, если они отсутствовали в
заседании до объявления перерыва.

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 19 сентября 2006 г. N 113 "О применении
статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" внесло ясность в
данный вопрос. В частности, в указанном письме говорится: "Поскольку перерыв объявляется на
непродолжительный срок и в силу части 4 статьи 163 Кодекса после окончания перерыва судебное
заседание продолжается, суд не обязан в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 121 АПК РФ,
извещать об объявленном перерыве, а также времени и месте продолжения судебного заседания
лиц, которые на основании статьи 123 АПК РФ считаются извещенными надлежащим образом о
времени и месте судебного заседания, но не явились на него до объявления перерыва.

Если же продолжение судебного заседания назначено на иную календарную дату,
арбитражный суд размещает на своем официальном сайте в сети Интернет или на доске
объявлений в здании суда информацию о времени и месте продолжения судебного заседания
(публичное объявление о перерыве и продолжении судебного заседания). В этой связи в
определении о принятии искового заявления к производству рекомендуется указывать о
возможности получения информации о движении дела на официальном сайте суда в сети
Интернет по соответствующему веб-адресу.

Арбитражный суд может известить не присутствовавших в судебном заседании лиц о
перерыве, а также о времени и месте продолжения судебного заседания одним из способов,
перечисленных в части 3 статьи 121 АПК РФ, - телефонограммой, телеграммой, по факсимильной
связи или электронной почте либо с использованием иных средств связи. Необходимые для
уведомления контактные телефоны и адреса могут содержаться в исковом заявлении (заявлении),
отзыве на исковое заявление, иных материалах, исходящих от лиц, участвующих в деле.

Неизвещение судом не присутствовавших в судебном заседании лиц о перерыве, а также о
времени и месте продолжения судебного заседания не является безусловным основанием для
отмены судебного акта на основании статьи 8, части 5 статьи 163, пункта 2 части 4 статьи 288 АПК
РФ, если о перерыве и о продолжении судебного заседания было объявлено публично, а
официально не извещенное лицо имело фактическую возможность узнать о времени и месте
продолжения судебного заседания".

Статья 164. Судебные прения

Комментарий к статье 164

1. Исследование доказательств по делу как центральная часть судебного заседания
завершается тем, что председательствующий выясняет у лиц, участвующих в деле, не желают ли
они чем-либо дополнить материалы дела. Если у названных лиц есть еще доказательства,
которые могут быть исследованы, то они заявляют ходатайства о приобщении к делу и
исследовании таких доказательств. Суд рассматривает ходатайство по общим правилам,
установленным АПК РФ. При удовлетворении ходатайства к делу приобщаются эти
доказательства, и суд исследует их в порядке ст. 162 АПК РФ. Ходатайство лиц, участвующих в
деле, может касаться не обязательно новых или дополнительных доказательств. К примеру, суд
вызывал свидетеля в судебное заседание для дачи показания, но тот не явился. После отложения
или перерыва этот свидетель явился, и лицо, участвующее в деле, может просить вернуться к
исследованию данного доказательства.

При отсутствии заявлений об исследовании дополнительных доказательств
председательствующий в судебном заседании объявляет исследование доказательств
законченным. После этого суд переходит к судебным прениям.

2. Судебные прения - следующая часть судебного разбирательства; это - устные
выступления лиц, участвующих в деле, и (или) их представителей по обоснованию своей позиции
по делу. Законодательно не определяется, из чего могут состоять выступления в судебных
прениях. Обычно в выступлении лица, участвующего в деле, его представителя содержится
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анализ и оценка обстоятельств дела, исследованных в суде доказательств, возражения
относительно прозвучавших доводов противоположной стороны, толкование подлежащей
применению нормы права, нередко в прениях звучат ссылки на судебную практику по
рассмотрению аналогичных случаев. Завершается выступление выводом относительно
заявленных требований.

Лица, участвующие в деле, их представители не ограничены во времени, выступая в
судебных прениях. Однако суд вправе прервать выступление, если анализируются
доказательства, не исследованные в судебном заседании, если в речи содержатся
непозволительные высказывания в адрес противоположной стороны и пр. Вместе с тем
недопустимо прерывание судебных прений судом по той причине, что суду понятна позиция
выступающего. Роль суда по руководству процессом рассмотрения дела прежде всего
заключается в поддержании порядка, поэтому недопустимо нарушение порядка самим судом.

3. Часть 3 ст. 164 АПК РФ определяет последовательность выступления в судебных прениях:
1) первым выступает истец, кроме него может (но не обязан) выступить его представитель; 2)
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора,
привлеченное на стороне истца; 3)третье лицо, заявляющее самостоятельные требования
относительно предмета спора, и (или) его представитель; 4) ответчик и (или) его представитель; 5)
третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора,
привлеченное на стороне ответчика. Если дело возбуждено по заявлению прокурора,
государственного органа, органа местного самоуправления и иного органа, обратившихся в суд в
порядке ст. ст. 52 и 53 АПК РФ, то прокурор и представитель соответствующего органа выступают
в судебных прениях первыми. После их выступлений последовательность речей определяется в
порядке, указанном ранее.

4. Согласно ч. 4 ст. 164 АПК РФ участники судебных прений не вправе ссылаться на
обстоятельства, которые судом не выяснялись, и на доказательства, которые не исследовались в
судебном заседании или признаны судом недопустимыми. Это правило тесно связано и с тем, что
суд не имеет права выносить решение, основываясь на неисследованных обстоятельствах и
доказательствах по делу.

5. Часть 5 ст. 164 АПК РФ закрепляет право на судебную реплику - после судебных прений
лица, участвующие в деле, их представители вправе выступить с репликами. Судебные реплики -
краткое устное выступление лиц, участвующих в деле, и их представителей относительно того, что
прозвучало в судебных прениях. Это могут быть возражения, дополнительная аргументация своей
правовой позиции и пр. Выступления с репликами происходят в том же порядке, что и судебные
прения. Но право последней реплики всегда принадлежит ответчику и (или) его представителю.

Статья 165. Возобновление исследования доказательств

Комментарий к статье 165

1. В соответствии с ч. 1 ст. 164 АПК РФ после завершения исследования всех доказательств
председательствующий в судебном заседании выясняет у лиц, участвующих в деле, не желают ли
они чем-либо дополнить материалы дела. При отсутствии таких заявлений
председательствующий в судебном заседании объявляет исследование доказательств
законченным, и суд переходит к судебным прениям. Если же лица, участвующие в деле, заявляют
ходатайства о рассмотрении дополнительных доказательств, то суд может возобновить
исследование доказательств. Во время рассмотрения дела суд может прийти к мнению о
необходимости выяснения дополнительных обстоятельств дела, которые не были или были
неполно установлены в процессе разбирательства, или сочтет необходимым исследовать новые
доказательства. Иными словами, по инициативе или с разрешения суда, но по инициативе лиц,
участвующих в деле, суд может возобновить исследование доказательств. Основанием для
возобновления исследования доказательств является неполное установление обстоятельств дела
и недостаточность доказательств.

В случае возобновления исследования доказательств в протоколе судебного заседания
делается об этом отметка. Далее проводится исследование доказательств в порядке,
установленном АПК 2002 г. (см. комментарий к ст. 162 АПК РФ).

Закон не ограничивает возможность возобновления исследования доказательств одним
разом. Однако важным является то, что суд решает вопрос о возобновлении исследования
доказательств, поэтому возобновление должно быть обоснованным. Недопустимо
злоупотребление правом лицами, участвующими в деле, стремящимися лишь затянуть
рассмотрение дела.

2. После окончания дополнительного исследования доказательств судебные прения
происходят в общем порядке, установленном ст. 164 АПК РФ.
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Статья 166. Окончание рассмотрения дела по существу

Комментарий к статье 166

Статья 166 АПК РФ завершает регулирование судебного разбирательства. После окончания
судебных прений (подачи реплик) суд объявляет рассмотрение дела по существу законченным.
После этого арбитражный суд удаляется для принятия решения, о чем объявляется
присутствующим в зале судебного заседания. Никакого перерыва перед удалением в
совещательную комнату для принятия решения закон не предусматривает, что полностью
соответствует принципу независимости суда, согласно которому решение по делу выносится в
обстановке, исключающей оказание давления на суд. Этот же вывод подтверждается
Постановлением Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции".
Рассмотрев дело по существу, суд в том же судебном заседании принимает решение в
окончательной форме с соблюдением требований АПК 2002 г. В случаях оглашения только
резолютивной части решения арбитражный суд объявляет день и час, когда лица, участвующие в
деле, могут ознакомиться с мотивированным решением. Эта дата должна быть записана в
протоколе судебного заседания. Мотивированное решение и ранее объявленная резолютивная
часть решения подписываются всеми судьями, участвовавшими в его принятии. Резолютивная
часть составленного мотивированного решения должна дословно соответствовать резолютивной
части решения, объявленной в день окончания разбирательства дела. В случае объявления в
заседании только резолютивной части решения датой принятия решения считается дата
объявления резолютивной части решения.

К делу приобщаются как объявленная резолютивная часть решения, так и решение,
составленное в окончательной форме (п. 14).

Как видно из протокола судебного заседания, суд первой инстанции рассматривал дело 3
декабря 2004 г., когда был объявлен перерыв в судебном заседании до 10 января 2004 г., 14 час.
00 мин. Как указано в протоколе судебного заседания, "судебное заседание продолжено
10.12.2004 в 14 час. 00 мин. Объявлена резолютивная часть решения, заседание закрыто.
Участникам арбитражного процесса разъяснено право знакомиться с протоколом судебного
заседания и представлять замечания относительно полноты и правильности его составления в
трехдневный срок после подписания протокола. Судебное заседание окончено в 14 час. 30 мин.
Протокол составлен 10.12.2004". Далее следует подпись судьи.

Записи об удалении суда на совещание для принятия решения протокол судебного
заседания не содержит.

Согласно данным протокола суд не удалялся на совещание для принятия решения, а
непосредственно сразу после объявления заседания продолженным объявил резолютивную часть
решения, в то время как должен был, объявив заседание продолженным, руководствоваться
требованиями ст. 166 АПК РФ: объявить рассмотрение дела по существу законченным (если к
тому имелись основания) и удалиться для принятия решения, о чем объявить присутствующим в
зале судебного заседания лицам.

Поскольку протокол судебного заседания не содержит необходимых сведений об удалении
суда для принятия решения, а свидетельствует об объявлении резолютивной части решения и его
принятии в зале суда в присутствии участников процесса, следует признать, что при принятии
решения суд нарушил требования ст. 167 АПК РФ о необходимости принятия решения судом в
условиях, обеспечивающих тайну совещания судей <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 21 июля 2005 г.  .

Глава 20. РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА

Статья 167. Принятие решения

Комментарий к статье 167

1. В соответствии с принципом разделения властей судебная власть отделена от
законодательной и исполнительной ветвей власти и является самостоятельной. Свои властные
полномочия судебная власть реализует при осуществлении правосудия по гражданским,
уголовным и иным делам. Документарной формой выражения властных полномочий суда
являются судебные акты. Судебные акты, завершая разбирательство и разрешение дел,
фиксируют результат применения права к общественным отношениям. Они выносятся
специальным государственным органом - судом, закрепляют результаты деятельности по
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применению права, содержат предписания, обязательные для определенного круга лиц. Особое
место среди них занимает судебное решение.

В соответствии со ст. 15 АПК РФ судебный акт, которым завершается рассмотрение дела в
арбитражном суде первой инстанции по существу, именуется судебным решением. Судебное
решение - это наделяемый законной силой процессуальный акт-документ, содержащий
государственно-властное, индивидуально-конкретное предписание по применению норм права к
установленным в судебном разбирательстве фактам и правоотношениям.

Данный судебный акт принимается только в суде первой инстанции. По итогам рассмотрения
апелляционной, кассационной, надзорной жалоб арбитражный суд принимает постановления. В
судебном решении отражается результат отправления правосудия по конкретному делу,
рассматриваемому арбитражным судом.

Сущность судебного решения заключается в том, что оно выступает актом правосудия,
которым обеспечивается защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, в
котором реализуется основная задача судопроизводства в арбитражных судах (п. 1 ст. 2 АПК РФ).

Принятие арбитражным судом решения является неотъемлемой частью конституционного
права на судебную защиту, на что указал Конституционный Суд РФ в Постановлении от 3 июля
2001 г. N 10-П по делу о проверке конституционности отдельных положений подп. 2 ст. 13
Федерального закона "О реструктуризации кредитных организаций" и п. п. 1 и 2 ст. 26
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" в связи с
жалобами ряда граждан: "Конституционное право на судебную защиту предполагает как
неотъемлемую часть такой защиты возможность восстановления нарушенных прав и свобод
граждан, правомерность требований которых установлена в надлежащей судебной процедуре и
формализована в судебном решении" <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 29. Ст. 3058.

Для судебного решения характерны следующие черты:
1) является актом органа судебной власти, имеет государственно-властный характер,

поэтому принимается именем Российской Федерации. Никакие другие судебные акты
арбитражного суда не выносятся именем Российской Федерации;

2) является актом индивидуального применения норм материального и процессуального
права, имеет разовое значение;

3) выступает как официальный акт компетентного органа, выражающего волю государства;
4) вызывает определенные юридические последствия, выступает завершающим

юридическим фактом в фактическом составе;
5) является процессуальным актом - документом.
Принятие судебного решения является завершающим этапом рассмотрения арбитражного

дела по существу в суде первой инстанции <1>. Процедура принятия судебного решения
достаточно подробно разработана в АПК РФ, что позволяет выделить определенный алгоритм:

--------------------------------
<1> В науке гражданского и арбитражного права есть мнение о выделении принятия

судебного решения в самостоятельную стадию процесса. См., например: Лебедь К.А. Решение
арбитражного суда. М., 2005. С. 40.

1) принятие решения (в том числе обсуждение вопроса о правовой квалификации спорного
материального правоотношения);

2) изложение судебного решения (оформление судебного решения как процессуального
акта-документа);

3) объявление решения;
4) направление решения лицам, участвующим в деле;
5) исправление недостатков вынесенного судебного решения;
6) вступление решения в законную силу;
7) исполнение решения.
Данная процедура принятия судебного решения носит универсальный характер и

распространяется на случаи принятия решения в рамках не только искового производства, но и
производства, возникающего из административных и иных публичных правоотношений, и в рамках
рассмотрения отдельных категорий дел (гл. 27 - 31 АПК РФ). В частности, Президиум ВАС РФ в
информационном письме от 22 декабря 2005 г. N 96 "Обзор практики рассмотрения арбитражными
судами дел о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов, об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение
решений третейских судов" указал, что по результатам рассмотрения заявления о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда арбитражный
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суд выносит определение по правилам, установленным в гл. 20 АПК РФ для принятия решения
<1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 3.

2. Одной из новелл действующего АПК РФ является возможность в рамках одного дела
выносить несколько судебных решений. Так, АПК 2002 г. предоставляет истцу право соединить в
одном исковом заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям
возникновения или представленным доказательствам. Для реализации судом этого правомочия
необходимо наличие двух условий в совокупности:

1) сторонами должно быть заявлено несколько требований (два и более). Требование - это
просьба стороны, обращенная к суду и изложенная в исковом заявлении, встречном заявлении,
заявлении (например, требование о признании права, о взыскании суммы основного долга, о
взыскании пени, неустойки, о применении последствий ничтожной сделки, о признании договора
недействительным и т.д.). Несколько требований могут содержаться в одном исковом заявлении
(заявлении), сумма требований может складываться из требований, содержащихся как в
основном, так и во встречном иске.

В соответствии со ст. 130 АПК РФ арбитражный суд до принятия судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела в суде первой инстанции по существу, вправе объединить
несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно производство для
совместного рассмотрения. В этом случае можно говорить о наличии также нескольких
требований;

2) несколько требований должны быть объединены в рамках одного арбитражного дела,
которое находится в производстве арбитражного суда. Объединение этих требований должно
быть совершено до удаления арбитражного суда в совещательную комнату. Об объединении
нескольких однородных дел арбитражный суд в соответствии с ч. 5 ст. 130 АПК РФ выносит
определение.

При наличии нескольких требований в рамках одного дела суд вправе, но не обязан
принимать несколько судебных актов. В то же время, принимая во внимание, что после вступления
в законную силу судебные акты приобретают свойство преюдициальности, следует с
осторожностью подходить к осуществлению данного правомочия, дабы избежать противоречивых
выводов в рамках одного дела.

3. После исследования доказательств по делу и судебных прений суд объявляет, что
рассмотрение дела по существу закончено, и удаляется в совещательную комнату для принятия
судебного решения, о чем объявляется присутствующим в зале судебного заседания.

Регламентом арбитражных судов предусмотрено, что при отсутствии совещательной
комнаты арбитражный суд для обсуждения и принятия решения остается в помещении, в котором
рассматривается дело. На время совещания судей лица, участвующие в деле, и иные лица,
присутствующие в заседании суда, удаляются из помещения (п. 42) <1>.

--------------------------------
<1> Регламент арбитражных судов. Утвержден Постановлением Пленума ВАС РФ от 5 июня

1997 г. N 7 (в ред. от 22 июня 2006 г.) // Вестник ВАС РФ. 1997. N 11.

Для того чтобы судебное решение обладало качеством акта правосудия, необходимо, чтобы
оно было вынесено законным судом и в установленной процедуре.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 АПК РФ арбитражный суд при разбирательстве дела обязан
непосредственно исследовать все доказательства по делу, в чем проявляется действие принципа
непосредственности судебного разбирательства. Только судьи, участвующие в исследовании
доказательств, присутствовавшие при судебных прениях, выслушавшие реплики сторон, могут
выносить окончательный судебный акт по делу. Данное правило относится и к арбитражным
заседателям. Не могут участвовать в вынесении решения судьи, арбитражные заседатели,
которые не принимали участия в рассмотрении дела по существу. Нарушение этого правила
влечет отмену судебного решения по мотиву, что оно было вынесено в незаконном составе суда,
что является существенным нарушением норм процессуального права. По общему правилу дело,
рассмотрение которого начато в одном составе судей или одним судьей, должно быть завершено
рассмотрением в этом же составе. Замена судьи или одного из судей возможна только в
предусмотренных АПК РФ случаях (ч. 2 ст. 18). Если в ходе судебного разбирательства по каким-
либо причинам произошла смена судьи, арбитражного заседателя, то дело должно быть
рассмотрено с самого начала.

Принцип непрерывности означает, что сразу же после того, как завершились судебные
прения, высказались реплики сторон, суд должен удалиться в совещательную комнату для
принятия решения. Объявление перерывов, отложение принятия решения влияют на
независимость, объективность судей и могут быть расценены как нарушение правил о тайне
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совещания судей, что в соответствии с п. 7 ч. 4 ст. 270 АПК РФ является безусловным основанием
для отмены судебного решения.

4. Важным гарантом правосудности судебного решения выступает принцип независимости
судей и подчинения их только Конституции РФ и федеральному закону. Требование о
рассмотрении дела независимым и беспристрастным судом закреплено и в ст. 6 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод. Действующее арбитражное
процессуальное законодательство, воплощая международно-правовые стандарты справедливого
судебного разбирательства, устанавливает субъективные и объективные подходы к определению
беспристрастного суда.

Объективный подход позволяет исключить какое-либо воздействие, препятствующее суду
принять объективное решение. Учитывая международные положения, а также конституционные
положения о независимом и беспристрастном суде, АПК 2002 г. предусматривает, что принятие,
изготовление решения осуществляется в совещательной комнате, где исключается постороннее
влияние на лиц, входящих в состав суда по рассматриваемому делу.

По общему правилу дела по первой инстанции в арбитражном суде рассматриваются судьей
единолично. Следовательно, в этом случае судья единолично принимает решение, и никто из
помощников, специалистов, других судей не вправе присутствовать при принятии решения.
Коллегиальное рассмотрение дел допускается в составе профессиональных судей (ч. 2 ст. 17 АПК
РФ) либо с участием профессионального судьи и двух арбитражных заседателей (ч. 3 ст. 17 АПК
РФ). При коллегиальном рассмотрении дела принятие решения осуществляется в процессе
совещания судей, арбитражных заседателей. Другие судьи, арбитражные заседатели, сотрудники
аппарата суда не вправе находиться в совещательной комнате. На практике встречаются случаи
отмены судебного решения, поскольку во время вынесения решения судьей в его кабинете
находился помощник <1>.

--------------------------------
<1> Решетникова И.В., Семенова А.В., Царегородцева Е.А. Комментарий судебных ошибок в

практике применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. М.: Норма,
2006. С. 297.

С целью обеспечения беспристрастности судей при вынесении судебного решения АПК 2002
г. исключает не только нахождение посторонних лиц в совещательной комнате, но и любые
способы общения с судьями, выносящими решение, в том числе по телефону, через Интернет,
посредством электронной почты.

Тайна совещания судей охраняется действующим законодательством. В частности, УК РФ
предусматривает уголовную ответственность по ст. 294 за вмешательство в какой бы то ни было
форме за воспрепятствование в деятельность суда, в том числе при вынесении судебного
решения.

5. Субъективный подход к определению беспристрастности суда отражает правило о тайне
личных убеждений судьи по рассматриваемому делу. Внутренние способы обеспечения тайны
совещания судей выражаются в недопустимости сообщения кому бы то ни было сведений о
содержании обсуждения при принятии судебного акта, о позиции отдельных судей, входивших в
состав суда. Это правило относится уже к самим судьям и арбитражным заседателям,
участвующим в принятии судебного решения. Если дело рассматривается коллегиальным
составом суда, то все вопросы разрешаются большинством голосов. Никто из судей не вправе
воздерживаться от голосования. Судья, председательствующий по делу, всегда голосует
последним.

Результаты совещания, голосования судей должны остаться в рамках совещательной
комнаты. Разглашение этой тайны влечет нарушение принципа независимости судей и умаляет
авторитет судебной власти. Если судья не согласен с мнением большинства, то он обязан
подписать судебное решение и вправе в письменной форме изложить свое особое мнение,
которое приобщается к делу, но не оглашается.

Нарушение тайны совещания судей влечет отмену судебного решения.

Статья 168. Вопросы, разрешаемые при принятии решения

Комментарий к статье 168

1. Судебное решение является актом правоприменения. Данная характеристика судебного
решения накладывает определенный отпечаток на процедуру его принятия. Прежде чем суд
сформулирует свой вывод по итогам рассмотрения дела, он должен тщательно проверить наличие
всех условий для вынесения законного, обоснованного и мотивированного судебного решения.
Комментируемая статья показывает логическую последовательность мыслительной деятельности
суда по формированию решения.
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В первую очередь, с учетом принципа непосредственности, суд в совещательной комнате
должен дать оценку исследованным в судебном заседании доказательствам, завершив тем самым
процесс судебного доказывания. В соответствии с принципом состязательности арбитражного
процесса каждое лицо, участвующее в деле, обязано доказать те обстоятельства, на которые оно
ссылается как на основание своих требований или возражений. Обязанность представления
доказательств лежит на лицах, участвующих в деле. Поэтому при принятии решения суд в первую
очередь разрешает вопрос о приемлемости доказательств, можно ли их использовать в рамках
конкретного дела, относятся ли они к рассматриваемому спору, получены ли они в установленном
законом порядке, достаточно ли этих доказательств, чтобы сформулировать вывод по делу.
Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном и непосредственном их исследовании. Оценка проводится на
соответствие доказательств требованиям относимости, допустимости, достоверности и
достаточности. Если доказательства не отвечают этим требованиям, они не могут быть положены
в основу судебного решения. Нарушение этого положения влечет отмену решения по мотиву его
необоснованности.

После того как определен круг доказательств, суд должен установить, какие обстоятельства,
имеющие значение для дела, подтверждаются этими доказательствами. Определение круга
обстоятельств, имеющих значение для дела, также влияет на обоснованность судебного решения.
Впервые круг обстоятельств, имеющих значение для дела, суд определяет на стадии подготовки
дела к судебному разбирательству (ч. 2 ст. 133 АПК РФ). В судебном заседании эти
обстоятельства могут быть уточнены, скорректированы, определенные фактические
обстоятельства могут оказаться недоказанными. Поэтому окончательно совокупность
обстоятельств, имеющих значение для дела, определяется в совещательной комнате на основе
имеющихся в деле доказательств.

С учетом установленных обстоятельств дела, в подтверждение которых приведены
доказательства, суд осуществляет правовую квалификацию рассматриваемого правового спора.
При выборе правовой нормы, подлежащей применению в рассматриваемом деле, суд
руководствуется Конституцией РФ, общепризнанными принципами и нормами международного
права, международными договорами РФ, нормами материального и процессуального права. При
решении вопроса о том, какой закон подлежит применению по данному спору, арбитражный суд не
связан доводами лиц, участвующих в деле, и вправе применить закон, на который они не
ссылались, что находит свое подтверждение и на практике <1>.

--------------------------------
<1> См., например: Постановление ФАС Уральского округа от 26 марта 2003 г. N Ф09-590/03-

ГК  .

Установив правовую норму, регулирующую спорные правоотношения, суд определяет объем
прав и обязанностей участников этого правоотношения. Это позволяет констатировать наличие
или отсутствие факта нарушения прав истца.

Только после определения содержания правоотношений суд может сделать окончательный
вывод по делу: подлежит иск удовлетворению или в удовлетворении иска должно быть отказано.

2. В совещательной комнате помимо основного вопроса - о разрешении спора по существу -
рассматриваются и сопутствующие требования. Если в порядке гл. 8 АПК РФ арбитражный суд
принял меры по обеспечению иска, то в случае вынесения решения в пользу истца
обеспечительные меры сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта (ч. 4
ст. 96 АПК РФ), на что может быть указано в судебном решении. Если же в удовлетворении иска
было отказано, то в соответствии с ч. 5 ст. 96 АПК РФ суд выносит определение об отмене мер по
обеспечению иска или указывает на это в судебном решении.

Лица, участвующие в деле, если имеются основания опасаться, что исполнение вынесенного
судебного решения может быть затруднено или невозможно, вправе обратиться к суду с
ходатайством об обеспечении исполнения решения. Обеспечение исполнения допускается лишь в
отношении решений, которые не подлежат немедленному исполнению. Данное ходатайство
направлено на обеспечение имущественных интересов истца и может быть заявлено до удаления
суда в совещательную комнату. Обеспечение исполнения решения чаще всего имеет место, когда
до вынесения судебного решения меры по обеспечению иска приняты не были. Обеспечение
исполнения осуществляется по общим правилам гл. 8 АПК РФ.

При наличии оснований, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 ст. 182 АПК РФ, арбитражный суд в
судебном решении может указать, что оно подлежит немедленному исполнению. По ходатайству
лиц, участвующих в деле, суд может установить срок исполнения судебного решения, указав,
например, на возможность рассрочки, отсрочки исполнения решения суда.

Так, ФАС Уральского округа оставлено в силе решение Арбитражного суда Свердловской
области, вынесенное по первой инстанции, в котором суд с учетом тяжелого материального
положения предпринимателя предоставил ему возможность исполнять решение о взыскании
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доначисленного налога в сумме 66580 руб. в рассрочку. В своем Постановлении ФАС Уральского
округа указал, что, поскольку заявление о предоставлении рассрочки подано предпринимателем в
письменной форме и отражено в протоколе судебного заседания, а тяжелое материальное
положение затруднит исполнение им судебного акта, суд обоснованно предоставил
заинтересованному лицу право исполнять решение по частям ежемесячно <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 11 января 2006 г. N Ф09-6003/05-С2  .

В решении Арбитражного суда Краснодарского края ответчику - ООО "Хлеб" в связи с
тяжелым материальным положением и с целью предотвращения банкротства предприятия,
имеющего особую социальную значимость, было отсрочено исполнение судебного акта на срок
четыре месяца. Суд кассационной инстанции не нашел оснований для отмены данного решения
<1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 1 апреля 2004 г. N Ф08-1342/2004-

538А  .

Государственное учреждение - Тверское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ обратилось в арбитражный суд с иском к ответчику ООО НПК Спировский
стеклозавод "Индустрия" о взыскании 197375,14 руб. в возмещение имущественного вреда,
причиненного истцу неправомерной выдачей листов нетрудоспособности <1>.

--------------------------------
<1> Обзор судебной практики. Приложение к письму ФСС РФ N 02-18/07-2407 от 21 марта

2005 г. "Обзор N 11 судебных решений по обязательному социальному страхованию"  .

Правомерность исковых требований надлежаще подтверждена материалами дела, в том
числе расчетными ведомостями за период с 15 октября 2002 г. по 13 марта 2003 г., реестрами
листков нетрудоспособности, листками нетрудоспособности, материалами проверки экспертизы
здравпункта временной нетрудоспособности ответчика, являющихся надлежащим
доказательством выдачи ответчиком листков нетрудоспособности за период с 15 октября 2002 г.
по 13 марта 2003 г. в количестве 344 листов, с нарушением действующего законодательства, что
явилось основанием причинения истцу имущественного вреда в сумме 197375,14 руб.

Изучив представленные по настоящему делу материалы, суд считает исковые требования
обоснованными, документально и нормативно подтвержденными, вследствие чего исковые
требования подлежат удовлетворению.

Рассмотрев ходатайство ответчика о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта,
принимая во внимание отсутствие возражений со стороны истца по делу относительно
удовлетворения данного ходатайства, суд считает возможным удовлетворить ходатайство
ответчика о предоставлении рассрочки исполнения судебного акта по делу.

Руководствуясь ст. ст. 49, 110, 167, 169 - 171, 176, 181, 319 АПК РФ, арбитражный суд решил:
взыскать с ООО НПК Спировский стеклозавод "Индустрия" в пользу государственного

учреждения - Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ 197375,14
руб. в возмещение имущественного вреда;

предоставить ООО НПК Спировский стеклозавод "Индустрия" рассрочку исполнения
настоящего решения суда в части погашения основной задолженности сроком на 12 месяцев... по
следующему графику погашения задолженности.

В соответствии со ст. 80 АПК РФ если арбитражным судом вещественные доказательства
были сохранены до принятия судебного решения, то они подлежат возвращению после
вступления его в законную силу, о чем суд должен указать в резолютивной части судебного
решения. Не подлежат возвращению вещественные доказательства, которые изъяты из
гражданского оборота. Такие доказательства по вступлению решения суда в законную силу
должны быть переданы соответствующим организациям.

В соответствии с Инструкцией по делопроизводству в арбитражных судах Российской
Федерации <1> вещественные доказательства хранятся в судебном составе до вступления в
законную силу решения или определения суда, которым закончено производство по делу. После
этого специалист судебного состава в журнале учета делает отметку о решении суда, принятом в
отношении вещественных доказательств, указывает дату и существо решения.

--------------------------------
<1> Инструкция по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой,

апелляционной и кассационной инстанциях). Утверждена Приказом ВАС РФ от 25 марта 2004 г. N
27  .
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Вещественные доказательства, которые подлежат возврату лицу, представившему их, или
лицу, определенному судом, выдаются секретарем судебного заседания (специалистом судебного
состава) под расписку, в которой проставляются паспортные данные, адрес; при получении
вещественного доказательства представителем указываются также данные доверенности.

За сохранность вещественных доказательств, находящихся непосредственно в деле,
ответственность несет судья, председательствующий в судебном заседании.

За сохранность вещественных доказательств, которые хранятся отдельно от дела в
канцелярии судебного состава, несет ответственность специалист судебного состава, на которого
возложена обязанность по учету и хранению вещественных доказательств.

Вещественные доказательства должны храниться в запирающихся и опечатываемых
шкафах или в изолированном опечатываемом помещении.

Правило об определении дальнейшей судьбы вещественных доказательств относится не
только к делам искового производства, но и к иным видам производств; в резолютивной части суд
должен четко указать, какие вещественные доказательства и кому должны быть переданы. По
делам об административных правонарушениях действующий КоАП обязывает суд в судебном
решении разрешить вопрос о вещественных доказательствах.

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 29.10 КоАП в постановлении по делу об административном
правонарушении должны быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, а также о вещах,
на которые наложен арест, если в отношении их не применено или не может быть применено
административное наказание в виде конфискации или возмездного изъятия. При этом:

1) вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возвращению законному владельцу,
а при неустановлении его передаются в собственность государства в соответствии с
законодательством РФ;

2) вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие организации или
уничтожению;

3) документы, являющиеся вещественными доказательствами, подлежат оставлению в деле
в течение всего срока хранения данного дела либо в соответствии с законодательством РФ
передаются заинтересованным лицам;

4) изъятые ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям РФ, РСФСР, СССР
подлежат возврату их законному владельцу, а если он не известен, направляются в
Администрацию Президента РФ.

На обязанность арбитражного суда решить вопрос о судьбе вещественных доказательств по
делам, возникающим из административных правонарушений, обращается внимание и в п. 15
Постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. N 10 "О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 8.

Если вывод суда о судьбе вещественных доказательств сформулирован в судебном
решении нечетко, то лица, участвующие в деле, в порядке ст. 179 АПК РФ имеют право подать
заявление о разъяснении судебного акта в этой части.

При вынесении судебного решения суд должен распределить судебные расходы между
сторонами. Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с
рассмотрением дела в арбитражном суде.

Распределение судебных расходов осуществляется по правилам ст. ст. 110 - 112 АПК РФ.
Распределение государственной пошлины должно производиться с учетом положений ст. ст.
333.21 и 333.22 НК РФ, регулирующих размеры государственной пошлины и особенности ее
оплаты по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, и ст. ст. 333.35, 333.37 НК РФ,
предусматривающих льготы при обращении в арбитражные суды.

Если в судебном решении не указано на распределение судебных расходов между
сторонами, то данный недостаток может быть исправлен путем вынесения дополнительного
решения по правилам ст. 178 АПК РФ. По вступлении решения суда в законную силу этот вопрос
разрешается в рамках самостоятельного дела.

При принятии решения арбитражный суд рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе
судебного разбирательства. На практике к таким вопросам относятся случаи прекращения
производства по делу в части требований, не подведомственных арбитражному суду <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30 марта 2006 г. N Ф08-228/2006 по

делу N А32-2939/2004-39/71  .

3. Арбитражный суд в совещательной комнате при оценке доказательств, определении
обстоятельств, имеющих значение для дела, может прийти к выводу о том, что на их основании
нельзя вынести обоснованное судебное решение. В таких случаях с целью дополнительного
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исследования доказательств, дальнейшего выяснения обстоятельств, имеющих значение для
дела, суд обязан возобновить судебное разбирательство. Это единственное основание, когда суд,
удалившись в совещательную комнату для принятия решения, выходит из нее без итогового
судебного акта, которым завершается рассмотрение дела по существу. О возобновлении
судебного разбирательства арбитражный суд выносит определение, в котором указывает
причины, вызвавшие возобновление производства по делу. Данное определение выносится в виде
отдельного судебного акта, так как в совещательной комнате протокол судебного заседания не
ведется. Поскольку данное определение не препятствует дальнейшему движению дела, то оно не
является самостоятельным объектом обжалования. После исследования доказательств,
выяснения обстоятельств дела, выступления сторон в прениях, подачи реплик суд вновь
удаляется в совещательную комнату для принятия судебного решения.

Статья 169. Изложение решения

Комментарий к статье 169

1. Данная статья устанавливает определенные требования к изложению судебного решения,
которые направлены на обеспечение законности судебного решения и включают в себя в том
числе соблюдение установленного законом порядка изложения судебного решения. Как
процессуальный акт-документ решение суда изготавливается в виде отдельного документа. АПК
РФ предоставляет право излагать судебное решение от руки или с помощью технических средств
(компьютера). Последний способ изложения является более предпочтительным особенно в свете
предстоящей информатизации арбитражных судов, введения электронного документооборота <1>.
Изложение решения проходит в совещательной комнате, изготавливает его, как правило,
председательствующий по делу судья. Но Кодекс не запрещает изготавливать решение другим
судьям, входящим в состав суда и рассматривающим дело, или арбитражным заседателям.

--------------------------------
<1> Подробнее об этом см.: Иванов А.А. О путях повышения эффективности правосудия //

Журнал российского права. 2005. N 12; Концепция Федеральной целевой программы "Развитие
судебной системы на 2007 - 2011 годы", утв. распоряжением Правительства РФ от 4 августа 2006
г. N 1082-р.

В соответствии с п. 3.27 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах, если
заключительный судебный акт выполнен рукописно, в дело подшивается и машинописная его
копия <1>.

--------------------------------
<1> Инструкция по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой,

апелляционной и кассационной инстанций)  .

2. АПК 2002 г. впервые в ст. 15 наряду с традиционными требованиями законности и
обоснованности судебных актов называет новое требование - мотивированность. В связи с этим в
ч. 2 ст. 169 АПК РФ законодатель обязал суд указывать в решении мотивы его принятия.

Европейский суд по правам человека в 1994 г. включил обязанность судей мотивировать
судебные акты в качестве условия справедливого судебного разбирательства <1>. Так, в деле Van
de Hurk v. Nederlands Европейский суд указал, что "п. 1 статьи 6 обязывает суды мотивировать
свои решения" <2>. Данная позиция Европейского суда была высказана и по другим делам <3>. В
частности, по делу Haadjinastassiou v. Greece <4> было дано толкование ч. 1 ст. 6 Конвенции,
согласно которой суды должны указывать с достаточной ясностью основания, на которых
базируется их решение.

--------------------------------
<1> Папкова О.А. Усмотрение суда. М.: Статут, 2005. С. 57.
<2> Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. СПб.: Юрид. центр

Пресс, 2004. С. 419.
<3> См., например: ECHR 9 December 1994. Ruiz Tonija v. Spain, Hiro Balani v. Spain. Series A,

Vols. 303A, 303B.
<4> ECHR. Haadjinastassiou v. Greece. Series A. Vols. 252. § 33.

Высший Арбитражный Суд РФ в информационном письме от 20 декабря 1999 г. N С1-7/СМП-
1341 "Об основных положениях, применяемых Европейским судом по правам человека при защите
имущественных прав и права на правосудие" указал, что "судебное разбирательство признается
справедливым при условии обеспечения равного процессуального положения сторон,
участвующих в споре. Для подтверждения этого принципа Европейский суд, устанавливая
отсутствие процессуальных и фактических привилегий сторон, проверяет: фактическую
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состязательность сторон в процессе; независимость и законность назначения экспертов и
экспертиз; законность методов получения доказательств; мотивированность решения..." <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 6 информационного письма от 20 декабря 1999 г. N С1-7/СМП-1341 // Вестник ВАС

РФ. 2000. N 2.

Важнейшей гарантией реализации задачи правосудия по защите прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций является надлежащая мотивировка судебного акта, в котором
отражаются результаты судебной деятельности. Полнота и ясность мотивировки придают
судебному акту авторитет, убедительность, формируют уверенность в его правосудности,
обеспечивают возможность его обжалования (опротестования) <1>, формируют уважительное
отношение к закону и суду.

--------------------------------
<1> Толочко А.Н. Роль мотивировки в обеспечении законности, обоснованности и

справедливости актов социалистического правосудия, выносимых судом первой инстанции по
уголовным делам: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1985. С. 2.

Мотивировка - это отражение логической, мыслительной деятельности суда при реализации
в конкретном судебном акте требований законности и обоснованности. Законность и
обоснованность будут иметь надлежащий характер только тогда, когда в этих требованиях будет
четко отражаться алгоритм рассуждений. Данный алгоритм судебной мыслительной деятельности
по вопросам применения права, оценки фактических обстоятельств дела, оценки доказательств и
составляет такое качество судебного акта, как мотивированность.

Мотивированность судебного акта связана с вопросами изложения мотивов, по которым суд
пришел к тому или иному выводу. Эти мотивы должны касаться как вопросов права
(материального и процессуального), так и вопросов факта. Как правовое требование,
мотивированность, с одной стороны, отражает связь между фактическими обстоятельствами дела,
установленными судом и выводами, устраняет разобщенность доказательственной информации,
позволяет вскрыть противоречия в исследованных доказательствах <1>. С другой стороны,
мотивированность судебного акта раскрывает личностное понимание судьями применяемой
правовой нормы материального и процессуального права.

--------------------------------
<1> Там же. С. 9.

Как само решение, так и его мотивы должны быть изложены на понятном языке. Мотивы
должны быть приведены по каждому заявленному требованию. Если в деле соединены несколько
требований, некоторые из них удовлетворены, а другие нет, то суд в отношении каждого
требования должен указать, почему он удовлетворяет одни требования и по каким основаниям он
находит не подлежащими удовлетворению другие требования.

Так, ФАС Восточно-Сибирского округа отменил ранее вынесенные по делу судебные акты,
поскольку в нарушение требований ст. ст. 169, 170 АПК РФ судебными инстанциями не указаны
мотивы отказа в удовлетворении части требований истца <3>.

--------------------------------
<3> Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 9 октября 2003 г. N А58-1784/02-

Ф02-3313/03-С2  .

Отсутствие в судебном решении мотивов показывает, что выводы суда, содержащиеся в
решении, не соответствуют установленным обстоятельствам и имеющимся в деле
доказательствам, что приводит к отмене решения.

Так, ФАС Уральского округа отменил решение Арбитражного суда Свердловской области по
делу N А60-30354/02 от 11 февраля 2003 г. Передавая дело на новое рассмотрение, суд указал,
что в соответствии со ст. ст. 169, 170 АПК РФ решение суда должно быть мотивированным. При
разрешении спора судом не дана надлежащая оценка и не изложены мотивы непринятия в
качестве доказательств иных материалов дела: Положения о вознаграждениях
предпринимателям, утвержденного руководителем Екатеринбургского филиала ЗАО ТАФ
"Орифлэйм Косметикс Лимитед", которое определяет основания вознаграждения; актов
выполненных работ; счетов-фактур. При таких обстоятельствах в силу п. 3 ч. 1 ст. 287, ч. 1 ст. 288
АПК РФ имеются основания для отмены судебного акта с направлением дела на новое
рассмотрение <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 19 мая 2003 г. N Ф09-1393/03-АК  .
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Мотивы, по которым суд принимает решение, должны подтверждаться исследованными в
суде доказательствами, и они не должны противоречить установленным в суде фактическим
обстоятельствам дела.

ФАС Уральского округа 13 апреля 2006 г. отменил решение арбитражного суда первой
инстанции Республики Башкортостан по делу о признании недействительным решения от 30 июня
2005 г. N АФ-72/6-05 и предписания от 30 июня 2005 г. N 34-АФ-72/6-05 Управления Федеральной
антимонопольной службы по Республике Башкортостан, возбужденного по заявлению Фонда
обязательного медицинского страхования Республики Башкортостан. В своем Постановлении ФАС
указал, что решение суда относительно обжалуемого предписания в нарушение ст. ст. 169, 170
АПК РФ не содержит четкого изложения мотивов принятия такого решения. Из материалов дела
усматривается, что вменяемое нарушение установлено антимонопольным органом в сфере
финансирования обязательного медицинского страхования с работающими гражданами
Республики Башкортостан, а в мотивировочной части решения суда даны ссылка и анализ
правоотношений в сфере медицинского страхования в отношении неработающего населения
Республики Башкортостан <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 13 апреля 2006 г. N Ф09-2566/06-С1  .

3. Решение суда до его оглашения обязательно должно быть подписано: при единоличном
рассмотрении дела - судьей, рассмотревшим дело, при коллегиальном рассмотрении дела - всеми
судьями, входящими в состав суда. Если решение не подписано судьей, его вынесшим, или в
решении отсутствует подпись хотя бы одного из судей, входящих в состав суда, либо отсутствуют
подписи арбитражных заседателей, когда дело рассматривалось с их участием, данные
нарушения являются безусловными основаниями для отмены судебного решения, поскольку
допущены существенные нарушения норм процессуального права (п. 5 ч. 4 ст. 270, п. 5 ч. 4 ст. 288
АПК РФ).

Неподписание судьей, рассматривающим дело, копии судебного акта, которая направляется
сторонам, не является нарушением ч. 3 ст. 169 АПК РФ, на что неоднократно обращалось
внимание в судебной практике.

Так, ФАС Восточно-Сибирского округа оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а
судебное решение - без изменения, указав, что в соответствии с ч. 5 ст. 169 АПК РФ решение
арбитражного суда выполняется в одном экземпляре и приобщается к делу.

Согласно ч. 1 ст. 177 АПК РФ арбитражный суд направляет лицам, участвующим в деле,
копии решения. Копия решения судьей не подписывается. Находящееся в материалах дела
решение от 25 октября 2002 г. подписано судьей Ажи В.А.

При таких обстоятельствах решение от 25 октября 2002 г. соответствует законодательству и
материалам дела и отмене не подлежит <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 28 января 2003 г. N А69-1028/02-11-

Ф02-20/03-С1  .

Регламентом арбитражных судов <1> предусматривается, что судья, не согласный с
мнением большинства, обязан подписать судебный акт и вправе изложить в письменном виде
особое мнение, которое приобщается к делу, но не оглашается.

--------------------------------
<1> Регламент арбитражных судов. Утвержден Постановлением Пленума ВАС РФ от 5 июня

1997 г. N 7 (в ред. от 22 июня 2006 г.) // Вестник ВАС РФ. 1997. N 11.

В случае, когда в судебном заседании, в котором закончено рассмотрение дела по существу,
объявляется только резолютивная часть принятого решения, текст особого мнения судьи
составляется и передается председательствующему не позднее следующего дня после судебного
заседания, в котором закончено рассмотрение дела по существу. После подписания судебного
акта всеми судьями особое мнение судьи приобщается к материалам дела и хранится в
запечатанном конверте.

С особым мнением обязаны ознакомиться судьи, принимающие участие в рассмотрении
дела во всех инстанциях. Иные лица об особом мнении судьи и его содержании не
информируются.

4. По общему правилу суд, постановивший судебное решение, не имеет права вносить в него
какие-либо изменения. Выводы суда являются окончательными и могут быть пересмотрены лишь
в судах проверочных инстанций. Однако с целью исправления ошибок, описок АПК РФ позволяет
суду до объявления судебного решения внести в него исправления, которые не касаются сущности
решения. Такие исправления должны быть особо оговорены в судебном решении, о чем ставится
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надпись "исправленному верить", которая скрепляется подписями всех судей, арбитражных
заседателей, входивших в состав суда по рассматриваемому делу.

5. Решение суда всегда выполняется в одном экземпляре, который подписывается всеми
судьями, входящими в состав суда, и приобщается к материалам дела.

В соответствии с п. 3.33 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ судья,
рассмотревший судебное дело единолично, а также состав суда при коллегиальном рассмотрении
дела подписывают только подлинники судебных актов, которые подшиваются в судебное дело.

Лицам, участвующим в деле, выдаются под расписку или высылаются заказной почтой (в
необходимых случаях - с уведомлением) копии судебных актов, верность которых
свидетельствуют секретари судебных заседаний (помощники судей) или специалисты судебных
составов, если не требуется заверения копии гербовой печатью.

Статья 170. Содержание решения

Комментарий к статье 170

1. Деятельность каждого суда по осуществлению правосудия облекается в особую
процессуальную форму, что отличает деятельность арбитражных судов от деятельности иных
юрисдикционных органов. Процедура вынесения судебных актов, требования по их оформлению,
содержанию подробно регламентируются действующим арбитражным процессуальным
законодательством, однако требования к содержанию выделяются лишь в отношении судебного
решения. Такое ограничение, на наш взгляд, не совсем оправданно. Выделение вводной,
описательной, мотивировочной и резолютивной частей должно быть присуще не только судебному
решению, но и другим актам арбитражного суда (определениям, постановлениям судов
кассационной, апелляционной, надзорной инстанций), поскольку развитость процессуальной
формы повышает авторитет судебной власти, который проявляется прежде всего через судебные
акты. Поэтому требования, которые предъявляются к содержанию судебного решения, носят, на
наш взгляд, универсальный характер и распространяются не только на судебные решения,
выносимые в рамках всех видов арбитражного производства, но и на такие судебные акты
арбитражного суда, как определения и постановления.

2. Во вводной части судебного решения излагается информация о суде, об основных
участниках арбитражного производства, о предмете судебного разбирательства. В связи с этим
арбитражный суд обязательно должен указать следующие данные:

а) наименование арбитражного суда, принявшего решение. Наименование суда приводится в
соответствии с Федеральным конституционным законом "Об арбитражных судах Российской
Федерации" <1>, например: "Арбитражный суд Свердловской области", "Арбитражный суд
Республики Татарстан", "Арбитражный суд г. Москвы". По первой инстанции дела рассматривают
арбитражные суды субъектов РФ и Высший Арбитражный Суд РФ. Отражение в судебном
решении данных о наименовании суда позволяет дать оценку о соблюдении правил
подведомственности, а также правил родовой и территориальной подсудности при рассмотрении
дела;

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 18. Ст. 1589.

б) состав суда, фамилия лица, которое вело протокол. В судебном решении обязательно
должны быть указаны данные (фамилии, инициалы) судей, которые входили в состав суда,
рассматривающего дело. Если дело рассматривалось судьей единолично, указываются данные
этого судьи; если дело рассматривалось коллегиально, с участием арбитражных заседателей, то
указываются данные о судье, который был председательствующим по делу, и о тех, кто принимал
участие в рассмотрении дела в качестве арбитражных заседателей (их фамилии и инициалы). При
рассмотрении дела в составе трех профессиональных судей в судебном решении отражается, кто
исполнял функции председательствующего в судебном заседании (фамилия, инициалы) и какие
еще судьи входили в состав суда (фамилии, инициалы).

Данная информация позволяет дать оценку законности составу суда. Так, если дело было
рассмотрено единолично, когда по закону требуется коллегиальный состав суда, или
коллегиальный состав суда в нарушение ст. 17 АПК РФ состоял не из трех профессиональных
судей, а из судьи и арбитражных заседателей, то судебное решение подлежит безусловной
отмене по п. 1 ч. 4 ст. 270, п. 1 ч. 4 ст. 288 АПК РФ.

Только судьи, арбитражные заседатели, которые указаны во вводной части судебного
решения, имеют право на подписание этого судебного акта. Подписание судебного решения
иными лицами, которые не указаны во вводной части судебного решения, влечет отмену
судебного акта, поскольку состав суда при таких обстоятельствах нельзя считать законным.
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Весь ход судебного разбирательства в суде первой инстанции отражается в протоколе
судебного заседания. В соответствии с ч. 3 ст. 155, ст. 58 АПК РФ протокол судебного заседания
ведется секретарем судебного заседания или помощником судьи. Указание в судебном решении
информации о лице, ведущем протокол (фамилия, инициалы), объясняется необходимостью
исключить наличие оснований для отвода данного участника процесса, которые предусмотрены
ст. 23 АПК РФ, что, в свою очередь, влияет на независимость суда и его законный состав. В
соответствии с ч. 3 ст. 155 АПК РФ протокол судебного заседания может вести и судья, входящий
в состав суда, рассматривающего дела. Во вводной части судебного решения рекомендуется
указывать, в открытом или закрытом судебном заседании проводилось слушание дела;

в) номер дела, дата и место принятия решения.
Номер дела присваивается специалистом группы регистрации арбитражного суда при

принятии искового заявления. Проверив, не поступало ли исковое заявление (заявление) по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, специалист присваивает
этому заявлению регистрационный номер, впоследствии являющийся и номером судебного дела,
который включает в себя индекс арбитражного суда, порядковый номер искового заявления
(заявления) в пределах текущего календарного года, через дробь - календарный год поступления
документов в суд.

Например: А41-3125/2004, где
А - арбитражный суд,
41 - индекс Арбитражного суда Московской области,
3125 - порядковый номер, присвоенный исковому заявлению (заявлению),
2004 - год регистрации.
Этот номер группой регистрации вносится в штамп суда на исковом заявлении (заявлении), а

специалистом судебного состава указывается на обложке судебного дела.
Регистрационный номер, присвоенный судебному делу, не подлежит изменению при

рассмотрении дела в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.
На всех судебных актах, принятых в любой из указанных инстанций, проставляется только

этот регистрационный номер <1>.
--------------------------------
<1> Пункт 3.2 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах РФ (первой,

апелляционной и кассационной инстанциях)  .

Дата принятия решения (число, месяц, год) имеет юридическое значение, поскольку с этой
даты начинает исчисляться срок вступления решения суда в законную силу. Днем принятия
решения считается день изготовления решения суда в полном объеме, т.е. когда оно состоит из
вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей.

Если по делу суд использует предоставляемое ему ч. 2 ст. 176 АПК РФ право на оглашение
только резолютивной части судебного решения, вводная часть судебного решения также
обязательно должна быть изготовлена. В этом случае дату изготовления решения суда в полном
объеме и разъяснение порядка доведения его до сведения лиц, участвующих в деле, суд
сообщает при объявлении резолютивной части принятого решения. Эти сведения вносятся в
протокол судебного заседания.

После составления решения в полном объеме во вводной части указывается дата
изготовления мотивированного судебного решения, но при этом обязательно должна быть указана
и дата объявления резолютивной части (п. 3.27 Инструкции по делопроизводству).

Так, ФАС Уральского округа рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу
муниципального учреждения здравоохранения "Сарапульская станция скорой медицинской
помощи" на решение суда первой инстанции Арбитражного суда Удмуртской Республики от 20
июня 2005 г. по делу N А71-145/2005-Г20 по иску предпринимателя Якубовой Татьяны
Анатольевны к МУЗ "Сарапульская станция скорой медицинской помощи" о взыскании 1454970
руб. 58 коп.

В своем Постановлении суд кассационной инстанции обратил внимание на то, что в силу ч. 2
ст. 170 АПК РФ вводная часть решения должна содержать дату принятия решения.

Во вводной части оспариваемого решения указаны даты рассмотрения дела - 17 июня 2005
г., оглашения резолютивной части решения - 14 июня 2005 г. и изготовления полного текста
решения - 20 июня 2005 г., при этом протокол судебного заседания, состоявшегося 17 июня 2005
г., в материалах дела отсутствует (п. 6 ч. 4 ст. 288 АПК РФ).

При таких обстоятельствах решение арбитражного суда было отменено, а дело было
передано на рассмотрение в первую инстанцию того же суда <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 24 ноября 2005 г. N Ф09-3404/05-С4  .
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В информационном письме Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых
вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" <1>
указано, что если в судебном заседании была объявлена только резолютивная часть судебного
решения, то дата принятия решения должна соответствовать дате его изготовления в полном
объеме, поэтому дату изготовления решения в полном объеме следует отражать во вводной части
решения. В ней указывается и дата объявления резолютивной части решения (ч. 2 ст. 176 АПК
РФ). Так же следует поступать и при объявлении резолютивной части иных судебных актов.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 10.

Место принятия судебного решения - указание города, который является местом нахождения
арбитражного суда первой инстанции, рассматривающего дело по существу;

г) предмет спора. Предмет спора составляют требования, за разрешением которых
заинтересованное лицо обратилось в арбитражный суд (о расторжении договора, об оспаривании
действий органа государственной власти, о признании факта принадлежности строения на праве
собственности и т.д.). Эти требования излагаются в исковом заявлении (заявлении), могут быть
уточнены или изменены. Если истец, заявитель изменили предмет спора на стадии подготовки,
рассмотрения дела по существу, то во вводной части судебного решения указывается предмет
спора согласно исковому заявлению (заявлению). Затем в описательной части судебного решения
судья должен отразить изменение лицом, участвующим в деле, предмета спора;

д) наименование лиц, участвующих в деле, фамилии лиц, присутствующих в судебном
заседании, с указанием их полномочий. Данное требование позволяет определить субъектный
состав спора, поэтому в решении указываются не только процессуальный статус субъекта, но и
полное наименование организации - участника арбитражного процесса, а если выступают
физические лица, то их фамилии и инициалы.

В соответствии со ст. 40 АПК РФ к лицам, участвующим в деле, относятся: стороны (истец и
ответчик); заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о
несостоятельности (банкротстве), по делам, возникающим из публичных правоотношений; третьи
лица (заявляющие и не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора);
прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы,
обращающиеся в арбитражный суд в целях защиты публичных интересов. Если в деле имеется
процессуальное соучастие, то указываются данные обо всех соучастниках. Указание неверных
сведений о лицах, участвующих в деле, может повлечь отмену судебного решения.

ОАО "Челябинский автомеханический завод" обратилось в суд с требованием к
администрации муниципального образования Чебаркульского района о признании права
собственности на самовольно возведенное хозяйственно-бытовое здание литер Г, площадью 67,8
кв. м, расположенное по адресу: Чебаркульский район, с. Непряхино, ул. Проселочная, д. 2.

Однако как в решении суда первой инстанции, так и в постановлении суда апелляционной
инстанции в качестве ответчика указана администрация муниципального образования г.
Чебаркуль.

Кроме того, в постановлении имеется ссылка на присутствие в судебном заседании третьего
лица, наименование которого не указано. При этом установленный ст. ст. 50, 51 АПК РФ порядок
привлечения к участию в деле третьих лиц арбитражным судом не выполнен.

Таким образом, принятые судебные акты не соответствуют требованиям ч. 2 ст. 170 АПК РФ
<1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 22 мая 2006 г. N Ф09-3942/06-С3 по делу N

А76-20607/05-11-702  .

Поскольку в соответствии со ст. 59 АПК РФ граждане и организации вправе вести свои дела
в арбитражном суде лично или через представителей, то при участии в деле представителя во
вводной части судебного решения суд фиксирует данные о нем (фамилия, инициалы) со ссылкой
на документы, подтверждающие его полномочия.

3. После вводной части суд излагает описательную часть судебного решения, в которой
кратко излагаются требования истца, которые были изложены в исковом заявлении (заявлении).
Если эти требования были уточнены, скорректированы, изменены, то об этом необходимо указать
в решении. При участии в процессе третьего лица, заявляющего самостоятельные требования, в
описательной части кратко излагается сущность его требований. В случае предъявления
встречного иска ответчиком его требования также отражаются в описательной части.

Если от участников процесса в арбитражный суд поступили возражения на исковое
заявление (заявление), то суть этих возражений кратко приводится в описательной части.
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В описательной части также указывается, поддержал ли истец, заявитель свои требования в
суде, признал ли ответчик иск, не использовали ли участники процесса свое право на изменение
предмета или основания иска.

Помимо требований, возражений лиц, участвующих в деле, суд кратко приводит их
объяснения по существу дела, излагает, какие ходатайства поступали и каков результат их
разрешения.

Образец вводной части судебного акта приводится в приложении к информационному
письму Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".

4. Особое значение законодатель придает мотивировочной части судебного решения, в
которой проявляется требование мотивированности <1>. На наш взгляд, мотивированность
характеризует судебное решение как акт правосудия, в котором проявляется творческий характер
судебной деятельности. Недаром в англосаксонской системе права именно мотивы принятия
решения образуют судебный прецедент, в котором отражается логическая, мыслительная
деятельность судьи по поводу рассматриваемого дела. Но мотивированность как требование
судебного решения не следует отождествлять с мотивировочной частью судебного решения, где
излагаются мотивы решения. Как указывает К.А. Лебедь, и мотивы, и мотивированность как
требование связаны с мыслительной деятельностью арбитражного суда. Но мотивы - это
умозаключения арбитражного суда о наличии или об отсутствии юридических фактов и (или)
правоотношений, являющихся основой резолютивной части решения, а мотивированность более
правильно рассматривать как требование указывать письменно в решении умозаключения суда о
фактах и правоотношениях <2>.

--------------------------------
<1> Подробнее о мотивированности судебного решения см. комментарий к ч. 2 ст. 169 АПК

РФ.
<2> Лебедь К.А. Решение арбитражного суда. М., 2005. С. 82 - 83.

Указание мотивов в судебном решении преследует несколько целей. С одной стороны,
мотивы помогают сторонам уяснить логику рассуждений суда по принятому решению, посмотреть,
почему одни доказательства приняты, а другие нет, почему применена именно определенная
норма права или почему суд применил аналогию закона. Наличие мотивов в судебном решении
делает правосудие более доступным, понятным для населения. С другой стороны, именно мотивы
являются своеобразным ориентиром для судов вышестоящих инстанций при проверке судебного
решения на соответствие требованиям законности, обоснованности.

Алгоритм постановления судебного решения должен отражать мотивы суда в отношении:
1) фактических и иных обстоятельств дела, установленных судом;
2) доказательств, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела;
3) законов и иных нормативных правовых актов, которыми руководствовался суд при

принятии решения.
В судебном решении суд должен дать анализ фактическим данным, изложенным в иске, и

указать, нашли ли они подтверждение в суде. Анализ фактических и иных обстоятельств дела
должен касаться фактов, образующих предмет доказывания по делу, как материально-правовых,
так и процессуально-правовых. Факты активной и пассивной легитимации, основания к иску
должны быть отражены в мотивировочной части судебного решения.

Каждый из фактов, входящих в предмет доказывания, должен быть подтвержден
доказательствами, которые оценены судом. Не требуют доказывания общеизвестные факты,
преюдициальные факты, а также факты, на которых одна из сторон основывает свои требования,
возражения и которые признаны противоположной стороной в процессе. При применении ч. 2 ст.
69 АПК РФ арбитражные суды должны учитывать, что преюдициальное значение имеют факты,
установленные решениями судов первой инстанции, а также постановлениями апелляционной и
надзорной инстанций, которыми приняты решения по существу споров. Факты, установленные по
ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении судом другого дела, в
котором участвуют те же лица (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О
применении Арбитражного процессуального кодекса при рассмотрении дел в первой инстанции";
далее - Постановление Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 <1>).

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1997. N 1.

Если в этом деле участвуют и другие лица, для них эти факты не имеют преюдициального
значения и устанавливаются на общих основаниях.

Хотя действующее арбитражное процессуальное законодательство освобождает от
доказывания этих фактических данных, в судебном решении необходимо указать, по какому из
оснований, предусмотренных ст. ст. 69 - 70 АПК РФ, суд освободил сторону от доказывания.
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Анализ представленных доказательств, который отражается в мотивировочной части судебного
решения, должен содержать мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, причины
отклонения или принятия доводов лиц, участвующих в деле, в обоснование своих требований или
возражений.

В соответствии с п. 26 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19 "О
некоторых вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее -
Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. N 19) <1> в случаях, когда стороны,
участвующие в рассматриваемом судом споре, ссылаются в обоснование своих требований или
возражений по иску на решение общего собрания акционеров, при этом судом установлено, что
данное решение принято с нарушением компетенции общего собрания (п. 3 ст. 48 Закона), в
отсутствие кворума для проведения общего собрания или принятия решения (п. п. 2, 4 ст. 49 и п. п.
1 - 3 ст. 58 Закона) либо по вопросам, не включенным в повестку дня собрания (п. 6 ст. 49 Закона),
суд должен, независимо от того, было оно оспорено кем-либо из акционеров или нет, оценить
такое решение как не имеющее юридической силы и разрешить спор, руководствуясь нормами
закона.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 1.

Иски акционеров о признании недействительными сделок, заключенных акционерными
обществами, могут быть удовлетворены в случае представления доказательств, подтверждающих
нарушение прав и законных интересов акционера (п. 38 Постановления Пленума ВАС РФ N 19).

В п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" <1>
обращено внимание на то, что при разрешении споров следует иметь в виду, что отказ в защите
права со стороны суда допускается лишь в случаях, когда материалы дела свидетельствуют о
совершении гражданином или юридическим лицом действий, которые могут быть
квалифицированы как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ), в частности действий, имеющих
своей целью причинить вред другим лицам.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1996. N 9.

В мотивировочной части соответствующего решения должны быть указаны основания
квалификации действий истца как злоупотребление правом.

Неотъемлемым атрибутом мотивировочной части судебного решения является анализ
законов и иных нормативных актов, на основе которых постановляется резолютивная часть
судебного решения. Арбитражный суд рассматривает дела на основании Конституции РФ,
международных договоров РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов,
нормативных правовых актов Президента РФ и Правительства РФ, нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти, конституций (уставов), законов и иных
нормативных правовых актов субъектов РФ, актов органов местного самоуправления. В случаях,
предусмотренных федеральным законом, арбитражный суд применяет обычаи делового оборота.
В соответствии с ч. 6 ст. 13 АПК РФ арбитражный суд может применять аналогию закона и
аналогию права. Мотивы применения аналогии приводятся в мотивировочной части решения.

В связи с возрастающим значением судебной практики в правоприменительном процессе
правовой анализ выводов суд может аргументировать ссылками на постановления Пленума ВАС
РФ, совместные постановления Высшего Арбитражного Суда и Верховного Суда РФ,
постановления и определения Конституционного Суда РФ, прецеденты Европейского суда по
правам человека.

На это, в частности, обращает внимание Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 19
декабря 2003 г. N 23 <1>. В п. 4 этого Постановления указывается, что, поскольку в решении суда
должен быть назван закон, которым руководствовался суд, необходимо указать в мотивировочной
части материальный закон, примененный судом к данным правоотношениям, и процессуальные
нормы, которыми руководствовался суд.

--------------------------------
<1> Бюллетень ВС РФ. 2004. N 2.

Суду также следует учитывать:
а) постановления Конституционного Суда РФ о толковании положений Конституции РФ,

подлежащих применению в данном деле, и о признании соответствующими либо не
соответствующими Конституции РФ нормативных правовых актов, перечисленных в п. п. "а", "б",
"в" ч. 2 и в ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, на которых стороны основывают свои требования или
возражения;
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б) постановления Пленума Верховного Суда РФ, принятые на основании ст. 126 Конституции
РФ и содержащие разъяснения вопросов, возникших в судебной практике при применении норм
материального или процессуального права, подлежащих применению в данном деле;

в) постановления Европейского суда по правам человека, в которых дано толкование
положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подлежащих применению в
данном деле.

Приведенные разъяснения могут быть использованы и в практике арбитражных судов.
На необходимость учета правовых позиций Европейского суда по правам человека при

вынесении решений арбитражными судами обратил внимание и Высший Арбитражный Суд РФ в
информационном письме от 20 декабря 1999 г. N С1-7/СМП-1341 "Об основных положениях,
применяемых Европейским судом по правам человека при защите имущественных прав и права на
правосудие" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2000. N 2.

Действующее законодательство освобождает арбитражный суд от мотивировки судебного
решения в случае, если иск признан ответчиком и это признание принято судом.

Отсутствие мотивов может привести к отмене судебного решения.
Так, решением Арбитражного суда Хабаровского края от 17 апреля 2000 г. по делу N А73-

2070/23-2000, вступившим в законную силу, с ОАО "Золотое звено" в пользу ЗАО "Интеграл-М"
взыскан основной долг в размере 1302057 руб. 60 коп. и проценты в порядке ст. 395 ГК РФ в
размере 61090 руб. 02 коп. за период с 1 ноября 1999 г. по 29 февраля 2000 г.

Поскольку сумма долга погашалась частично: 28 ноября 2000 г. - на сумму 613147 руб. 62
коп. и 18 марта 2003 г. - на сумму 750000 руб., ООО "Интеграл-М" как правопреемник ЗАО
"Интеграл-М" начислило проценты в порядке ст. 395 ГК РФ за период с 1 марта 2000 г. по 28
ноября 2000 г. в размере 197478 руб. 73 коп. и за период с 28 ноября 2000 г. по 18 марта 2003 г. в
размере 252000 руб., заявив в арбитражный суд иск к ответчику на сумму 449478 руб. 73 коп.

Арбитражный суд установил факт пользования ответчиком в указанный период денежными
средствами истца вследствие просрочки в их уплате, в связи с чем пришел к выводу о
правомерности требований о взыскании процентов, заявленных в порядке п. 1 ст. 395 ГК РФ.

При этом арбитражный суд, сделав вывод о несоразмерности заявленных процентов
последствиям нарушения обязательства и о снижении в этой связи на основании ст. 333 ГК РФ
размера этих процентов, взыскал в пользу истца 100000 руб., отказав в удовлетворении остальной
части иска.

Однако вопреки требованиям п. 2 ч. 4 ст. 170 АПК РФ арбитражный суд не обосновал свои
выводы о несоразмерности процентов последствиям нарушения обязательства.

Кроме того, арбитражный суд, сделав вывод об уменьшении размера процентов, фактически
уменьшил сумму заявленных истцом процентов до 100000 руб., что противоречит п. 7
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О
практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за
пользование чужими денежными средствами" <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Дальневосточного округа от 18 января 2005 г. N Ф03-А73/04-1/4101

.

5. Итоговые выводы суда по существу рассмотренного дела отражаются в резолютивной
части судебного решения. Резолютивная часть судебного решения содержит следующие
сведения:

а) данные об удовлетворении или об отказе в удовлетворении иска (заявления). Если иск
удовлетворен частично, суд обязан указать, какую часть исковых требований суд удовлетворил, а
в какой части в удовлетворении отказано. Если в деле были рассмотрены несколько требований,
например о взыскании основного долга, пени за просрочку обязательств, то вывод должен
содержаться по каждому требованию. При рассмотрении первоначального и встречного исков суд
должен изложить вывод по каждому из них. При полном или частичном удовлетворении
первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма,
подлежащая взысканию в результате зачета. Если в деле участвуют третьи лица с
самостоятельными требованиями или имеется процессуальное соучастие, выводы суда должны
содержаться в отношении каждого соучастника и третьего лица с самостоятельными
требованиями. Правило, обязывающее суд формулировать выводы по каждому требованию,
которое заявлялось истцом (заявителем), отвечает требованиям полноты судебного решения.

Если до вступления решения в законную силу обнаружилось, что суд в решении не дал
ответа по заявленному требованию, то данный недостаток судебного решения может быть
устранен путем вынесения дополнительного решения.
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Если нарушение требований полноты судебного решения обнаруживается после вступления
в законную силу, то такое решение подлежит отмене.

Так, в одном из Постановлений ФАС Дальневосточного округа обратил внимание на то, что,
как видно из искового заявления и материалов дела, истцом по делу заявлялось четыре
требования:

- о взыскании процентов за пользование займом;
- о взыскании процентов, предусмотренных п. 1 ст. 395 и п. 1 ст. 811 ГК РФ, за просрочку

возврата суммы займа и процентов за пользование им;
- о взыскании убытков;
- о взыскании судебных издержек.
Согласно ч. 5 ст. 170 АПК РФ резолютивная часть решения должна содержать выводы об

удовлетворении или отказе в удовлетворении каждого из заявленных требований, а в
мотивировочной части решения должно содержаться обоснование принятых судом решений (ч. 4
ст. 170 АПК РФ).

Как следует из решения суда первой инстанции от 27 декабря 2005 г., в резолютивной части
решения указано на отказ в удовлетворении иска. В то же время мотивировочная часть решения
содержит обоснование принятого судом решения об отказе в иске лишь в отношении двух
требований истца:

- о взыскании процентов за пользование займом;
- о взыскании процентов, предусмотренных п. 1 ст. 395 и п. 1 ст. 811 ГК РФ.
Требования истца о взыскании убытков и судебных издержек согласно мотивировочной

части судебного акта от 27 декабря 2005 г. не рассматривались, следовательно, решение по ним
судом не принималось <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Дальневосточного округа от 13 июня 2006 г. N Ф03-А73/06-1/1605 по

делу N А73-14309/2005-32  .

Выводы суда не должны быть противоречивыми, и резолютивная часть решения должна
соответствовать мотивам, изложенным в мотивировочной части решения.

ФАС Дальневосточного округа, отменяя ранее состоявшиеся судебные акты, в своем
Постановлении указал, что по результатам рассмотрения требования истца о признании
недействительной государственной регистрации ипотеки, основанной на спорном договоре, суд
первой инстанции в мотивировочной части сделал вывод о наличии оснований для признания ее
недействительной.

Однако в резолютивной части решения содержится указание на обязанность ГУ "Морская
администрация порта Находка" погасить регистрационную запись об ипотеке и не отражен вывод
суда об удовлетворении либо отказе в удовлетворении требования истца о признании
недействительной регистрационной записи об ипотеке.

Следовательно, резолютивная часть решения не соответствует требованиям ч. 5 ст. 170 АПК
РФ и данное нарушение судом апелляционной инстанции не устранено, в связи с чем дело
направлено на новое рассмотрение <1>;

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29 ноября 2005 г. N Ф03-А51/05-1/3694

// Экономическое правосудие на Дальнем Востоке. 2006. N 1.

б) помимо основных выводов по существу заявленных требований в резолютивной части суд
обязан разрешить вопрос о распределении судебных расходов между сторонами по правилам ст.
110 АПК РФ. Отступление от этого правила влечет к нарушению требования полноты решения,
которое может быть устранено до вступления решения в законную силу путем вынесения
дополнительного решения.

В п. 21 информационного письма ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" указано, что
действующий АПК РФ не исключает возможности рассмотрения арбитражным судом заявления о
распределении судебных расходов в том же деле и тогда, когда оно подано после принятия
решения судом первой инстанции, постановлений судами апелляционной и кассационной
инстанций.

При решении вопроса о распределении между сторонами расходов по уплате
государственной пошлины арбитражным судам следует учитывать рекомендации, данные в
информационном письме ВАС РФ от 25 мая 2005 г. N 91 "О некоторых вопросах применения
арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации" <1>. Так, в силу
подп. 2 п. 1 ст. 333.18 НК РФ ответчики уплачивают указанную в судебном акте государственную
пошлину в 10-дневный срок со дня вступления акта в законную силу.  В связи с этим
исполнительные листы на взыскание государственной пошлины с ответчиков выдаются по
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истечении 10 дней после вступления судебного акта в законную силу при отсутствии в деле
информации о том, что государственная пошлина уплачена ее плательщиком добровольно (п. 4).

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 7.

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 333.22 НК РФ при увеличении истцом размера исковых требований
недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной
ценой иска в срок, установленный подп. 2 п. 1 ст. 333.18 НК РФ. С учетом результатов
рассмотрения дела государственная пошлина, подлежащая уплате в связи с увеличением
размера исковых требований, взыскивается в доход федерального бюджета или с истца, или с
ответчика. Исполнительные листы на взыскание с истца государственной пошлины следует
выдавать по истечении 10 дней после вступления в законную силу судебного акта о взыскании
государственной пошлины и при отсутствии в деле информации о том, что государственная
пошлина уплачена истцом добровольно.

В силу подп. 3 п. 1 ст. 333.22 НК РФ при уменьшении истцом размера исковых требований
сумма излишне уплаченной государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном
ст. 333.40 НК РФ. В указанном случае надо иметь в виду, что государственная пошлина
возвращается лишь тогда, когда уменьшение размера исковых требований принято арбитражным
судом (ч. ч. 2, 5 ст. 49 АПК РФ). На возвращение государственной пошлины истцу может быть
указано как в определении, так и в решении и постановлении арбитражного суда.

При удовлетворении исков, предъявленных к общественным организациям инвалидов,
названным в подп. 1 п. 2 ст. 333.37 НК РФ, а также к лицам, упомянутым в п. 5 ст. 333.40 НК РФ,
арбитражным судам необходимо указывать в судебном акте на возврат истцам государственной
пошлины в размере, пропорциональном размеру удовлетворенных исковых требований;

в) суд обязан в резолютивной части судебного решения разъяснить срок и порядок
обжалования. Решение может быть обжаловано в арбитражный апелляционный суд в течение
месяца со дня его принятия.

В п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 дано следующее
разъяснение: мотивированное решение и ранее объявленная резолютивная часть решения
подписываются всеми судьями, участвовавшими в его принятии. Резолютивная часть
составленного мотивированного решения должна дословно соответствовать резолютивной части
решения, объявленной в день окончания разбирательства дела. К делу приобщаются как
объявленная резолютивная часть решения, так и решение, составленное в окончательной форме.

В ст. ст. 171 - 175 АПК РФ содержатся дополнительные требования, предъявляемые к
резолютивной части судебного решения по отдельным категориям дел.

В п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 обращается внимание на
то, что решение арбитражного суда об установлении юридического факта должно удовлетворять
всем требованиям, предусмотренным в ст. ст. 127 (ст. 170 АПК РФ) и 133 АПК РФ. В решении
арбитражного суда следует привести доказательства, подтверждающие вывод об
обстоятельствах, имеющих значение для разрешения дела, а в случае удовлетворения заявления
- четко изложить установленный юридический факт.

Арбитражный суд в резолютивной части судебного решения может указать на установление
порядка исполнения судебного решения, принятие мер по обеспечению исполнения решения суда.

При совершении этих действий арбитражный суд должен учитывать рекомендации,
приведенные в п. 6 Постановлении Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13. Так, наложение
ареста на денежные средства или имущество затрагивает имущественные интересы как должника,
так и других его кредиторов, поэтому арбитражному суду необходимо проверить
аргументированность заявления о принятии таких мер обеспечения иска и применять эти меры,
когда имеется реальная угроза невозможности в будущем исполнить судебный акт.

При рассмотрении заявления лица, участвующего в деле, о принятии мер по обеспечению
иска в виде наложения ареста на денежные средства, принадлежащие ответчику, необходимо
иметь в виду, что арест налагается не на его счета в кредитных учреждениях, а на имеющиеся на
счетах средства в пределах заявленной суммы иска.

Наложение ареста на денежные средства, находящиеся на корреспондентском счете
ответчика - коммерческого банка (иного кредитного учреждения), целесообразно производить
тогда, когда другие меры, предусмотренные в ст. 91 АПК РФ, не смогут обеспечить исполнение
принятого в отношении коммерческого банка (иного кредитного учреждения) судебного акта.

Наложение ареста на имущество возможно, если при длительном хранении оно не потеряет
свои качества. Такая мера не может применяться, в частности, в отношении скоропортящихся
товаров.

В случаях, когда подается исковое заявление о признании недействительным акта, на
основании которого списываются денежные средства или продается имущество, по заявлению



332

истца может быть решен вопрос о запрещении ответчику списывать эти средства или продавать
имущество (п. 2 ч. 1 ст. 91 АПК РФ).

По смыслу ч.  5  ст.  96  АПК РФ при вступлении в законную силу решения об отказе в иске
арбитражный суд, рассмотревший дело по первой инстанции, обязан по ходатайству лиц,
участвующих в деле, или по своей инициативе отменить обеспечение иска. По ходатайству лиц,
участвующих в деле, или по своей инициативе арбитражный суд вправе отменить обеспечение
иска и до вступления в законную силу решения об отказе в иске, если найдет, что основания,
послужившие поводом к обеспечению иска, отпали.

При удовлетворении иска мера по его обеспечению действует до фактического исполнения
решения.

Статья 171. Решение о взыскании денежных средств и присуждении имущества

Комментарий к статье 171

1. В данной статье приводятся дополнительные требования, предъявляемые к резолютивной
части судебного решения по делу о взыскании денежных средств. Помимо указания общей суммы
взыскания, арбитражный суд должен четко указать, из чего складывается эта сумма, выделив
отдельно взыскание основной задолженности, убытков, неустойки (штрафа, пени) и процентов.
Данное правило обусловлено различной правовой природой этих взысканий.

В качестве примера изложения резолютивной части судебного решения о взыскании
денежных средств можно привести одно из решений ФАС Уральского округа <1>:

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 20 октября 2004 г. N Ф09-4342/04-АК  .

Требования инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.
Снежинску удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Р. (свидетельство о регистрации от
24.12.1992 N 55) 38391 руб. 53 коп., в том числе налог на добавленную стоимость в сумме 2069
руб., пеню по этому налогу в сумме 2192 руб. 94 коп., штраф по п. 1 ст. 122 НК РФ в сумме 413 руб.
80 коп. за неуплату НДС, налог с продаж в сумме 19737 руб. 38 коп. и пеню по этому налогу в
сумме 13978 руб. 41 коп.

В удовлетворении остальной части требований инспекции Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по г. Снежинску отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Р. в доход федерального бюджета
государственную пошлину по кассационной жалобе в сумме 817 руб. 83 коп.

В случае взыскания денежных средств при разрешении споров по искам, предъявленным
кредитором государственного (муниципального) учреждения (далее - учреждение) в порядке
субсидиарной ответственности, судам надлежит исходить из того, что по смыслу п. 1 ст. 161 БК РФ
с учетом положений ст. 120 ГК РФ учредителем и собственником имущества учреждения, а также
надлежащим ответчиком в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам этого
учреждения является соответствующее публично-правовое образование. При удовлетворении
указанных исков в резолютивной части решения суда должно говориться о взыскании денежных
средств за счет казны соответствующего публично-правового образования, а не с
государственного или муниципального органа (п. 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня
2006 г. N 23 "О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса
Российской Федерации") <1>. Аналогичное правило, закрепляющее обязанность суда указать в
резолютивной части на возмещение денежных средств за счет казны, предусмотрено и по делам о
взыскании убытков, вызванных неисполнением публично-правовым образованием обязанности по
возмещению платы, не полученной от льготных категорий потребителей. На это обратил внимание
ВАС РФ в п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ N 23.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 8.

При взыскания процентов следует учитывать рекомендации совместного Постановления
Пленума Верховного Суда РФ и ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 <1>. Так, если на момент
вынесения решения денежное обязательство не было исполнено должником, в решении суда о
взыскании с должника процентов за пользование чужими денежными средствами должны
содержаться сведения о денежной сумме, на которую начислены проценты; дате, начиная с
которой производится начисление процентов; размере процентов, исходя из учетной ставки
банковского процента соответственно на день предъявления иска или на день вынесения
решения; указание на то, что проценты подлежат начислению по день фактической уплаты
кредитором денежных средств. При выборе соответствующей учетной ставки банковского
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процента целесообразно отдавать предпочтение той из них, которая наиболее близка по значению
к учетным ставкам, существовавшим в течение периода пользования чужими денежными
средствами.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1996. N 9.

В случаях, когда денежное обязательство исполнено должником до вынесения решения, в
решении суда указываются подлежащие взысканию с должника проценты за пользование чужими
денежными средствами в твердой сумме.

В случаях, когда в соответствии с законодательством о валютном регулировании и валютном
контроле денежное обязательство выражено в иностранной валюте (ст. 317 ГК РФ) и отсутствует
официальная учетная ставка банковского процента по валютным кредитам на день исполнения
денежного обязательства в месте нахождения кредитора, размер процентов определяется на
основании публикаций в официальных источниках информации о средних ставках банковского
процента по краткосрочным валютным кредитам, предоставляемым в месте нахождения
кредитора.

Если отсутствуют и такие публикации, размер подлежащих взысканию процентов
устанавливается на основании представляемой истцом в качестве доказательства справки одного
из ведущих банков в месте нахождения кредитора, подтверждающей применяемую им ставку по
краткосрочным валютным кредитам (п. п. 51, 52 Постановления N 6/8).

В п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 "О некоторых вопросах
применения части первой Налогового кодекса Российской Федерации" <1> указывается, что в тех
случаях, когда в состав исковых требований налогового органа включено требование о взыскании
пеней и к моменту обращения налогового органа в суд недоимка не погашена
налогоплательщиком, истец в ходе судебного разбирательства вправе на основании ст. 37 АПК
РФ (ст. 49 АПК РФ) увеличить размер исковых требований в части взыскания пеней.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2001. N 7.

При погашении налогоплательщиком недоимки до вынесения судом решения по иску
налогового органа размер подлежащих взысканию пеней указывается в решении суда в твердой
сумме.

Если на момент вынесения решения сумма недоимки не уплачена налогоплательщиком, в
решении суда о взыскании с налогоплательщика пеней должны содержаться сведения о размере
недоимки, на которую начислены пени; дате, начиная с которой производится начисление пеней;
процентная ставка пеней с учетом положений ст. 75 НК РФ; указание на то, что пени подлежат
начислению по день фактической уплаты недоимки.

2. По искам о присуждении имущества в резолютивной части суд обязан указать
наименование этого имущества, а также его индивидуализирующие признаки, количественные
характеристики, стоимость и место нахождения. Если присуждается имущество, права на которое
подлежат государственной регистрации, то в резолютивной части должны содержаться данные,
необходимые для внесения сведений в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним: адрес (местоположение), наименование, инвентарный номер, литер,
назначение, площадь, этажность, подземная этажность, кадастровый номер.

В соответствии с Правилами ведения Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 18
февраля 1998 г. N 219 <1>, в качестве адреса недвижимого имущества (местоположение)
указывается, как правило, почтовый адрес или иное общепринятое описание местоположения
объекта, позволяющее однозначно определить объект на территории регистрационного округа. В
качестве наименования объекта (если оно существует) указывается, например: драматический
театр, жилой дом, садовый участок и т.п.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 8. Ст. 963.

Назначение определяется с указанием на основную характеристику объекта: жилое, нежилое
здание, производственное, складское, торговое помещение и т.п.; для земельных участков -
категория земель, для участков лесного фонда (леса) - группа лесов и категория защитности лесов
первой группы. Для предприятия указывается основной вид предпринимательской деятельности,
для осуществления которой используется данное предприятие. Если невозможно однозначно
определить назначение, указывается: "Осуществление предпринимательской деятельности".

Кроме того, указывается общая площадь объекта недвижимого имущества (для зданий,
сооружений и их частей - по внутреннему обмеру).
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Инвентарным номером и литером для зданий и сооружений являются соответствующие
идентификационные данные из паспортов технического учета.

Для многоэтажных зданий и сооружений указывается число этажей и количество уровней в
подвале. Если помещение расположено на определенном этаже, в решении указывается его
номер.

В резолютивной части решения указывается стоимость имущества. Стоимость может быть
определена на основании данных независимой оценки. В соответствии со ст. 5 Федерального
закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" <1>
объектами независимой оценки могут быть отдельные материальные объекты (вещи);
совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида
(движимое или недвижимое, в том числе предприятия); право собственности и иные вещные права
на имущество или отдельные вещи из состава имущества.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3813.

В случае, если в нормативном правовом акте содержится требование обязательного
проведения оценки какого-либо объекта либо в договоре об оценке объекта не определен
конкретный вид стоимости этого объекта, установлению подлежит рыночная стоимость данного
объекта (ст. 7 Закона).

Оценка объекта, в том числе повторная, может быть проведена оценщиком на основании
определения суда, арбитражного суда, третейского суда, а также по решению уполномоченного
органа.

Суд, арбитражный суд, третейский суд самостоятельны в выборе оценщика. Расходы,
связанные с проведением оценки объекта, а также денежное вознаграждение оценщику подлежат
возмещению (выплате) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В силу ст. 12 Закона об оценочной деятельности отчет независимого оценщика,
составленный по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Законом, признается
документом, содержащим сведения доказательственного значения, а итоговая величина рыночной
или иной стоимости объекта оценки, указанная в таком отчете, - достоверной и рекомендуемой
для целей совершения сделки с объектом оценки, если законодательством Российской Федерации
не определено или в судебном порядке не установлено иное <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 30 мая 2005 г. N 92 "О

рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной
независимым оценщиком" // Вестник ВАС РФ. 2005. N 7.

При определении стоимости имущества арбитражный суд может исходить из цены иска.
Доказательства, имеющие значение для проверки обоснованности определения истцом цены иска,
исследуются арбитражным судом при разбирательстве дела <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 38 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О

некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".

Статья 172. Решение о признании не подлежащим исполнению исполнительного или иного
документа

Комментарий к статье 172

По данной категории дел арбитражный суд в резолютивной части должен указать полное
наименование органа, выдавшего документ, наименование самого документа (например,
инкассовое поручение), не подлежащего исполнению, номер документа, дату его выдачи, сумму,
не подлежащую взысканию.

Не подлежащим исполнению может быть признан исполнительный или иной документ, по
которому взыскание производится в бесспорном порядке. Рассмотрение требований о признании
не подлежащим исполнению исполнительного или иного документа проводится при условии, что
на момент разрешения дела существует возможность его исполнения.

По результатам проверки налоговым органом составлен акт от 11 мая 2004 г. и принято
решение от 11 июня 2004 г. N 64, в соответствии с которым заявителю предписано перечислить в
бюджет 490680 руб. налога на доходы физических лиц и 188306,97 руб. пени; заявитель
привлечен к налоговой ответственности, предусмотренной ст. 123 НК РФ, за неправомерное
неперечисление сумм налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом, в
виде штрафа в размере 98136 руб.
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В связи с неисполнением заявителем требования об уплате налога от 21 июня 2004 г. N 2452
налоговым органом вынесено решение от 21 июля 2004 г. N 1312 о взыскании налога, сбора, а
также пени за счет денежных средств налогоплательщика на счетах в банках, на основании
которого на расчетный счет были выставлены инкассовые поручения от 22 ноября 2004 г. N 4122,
4123 на бесспорное списание сумм налога и пени соответственно.

В заявлении, поданном в арбитражный суд, заявитель просил признать указанные
инкассовые поручения недействительными и не подлежащими исполнению.

Рассматривая спор, суды обоснованно исходили из единства заявленного требования,
ключевым значением в котором является признание не подлежащим исполнению исполнительного
или иного документа (в данном случае - инкассовых поручений), по которому взыскание
производится в бесспорном (безакцептном) порядке, в связи с его недействительностью.

Статьей 172 АПК РФ установлены требования к резолютивной части судебного решения по
спорам о признании не подлежащими исполнению исполнительного или иного документа, по
которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке, согласно которым в ней
должны указываться наименование, номер, дата выдачи документа, не подлежащего исполнению,
и денежная сумма, не подлежащая списанию.

Из материалов дела следует, что инкассовые поручения от 22 ноября 2004 г. N 4122, 4123 на
момент рассмотрения дела в суде первой инстанции уже были фактически исполнены, денежные
средства по ним списаны на основании платежных ордеров заявителя.

При таких обстоятельствах судами сделан правильный вывод о том, что предмет спора в
таком случае отсутствует, поскольку признание не подлежащими исполнению уже исполненных
инкассовых поручений противоречит смыслу и логике закона, и правомерно прекращено
производство по делу применительно к п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Поволжского округа от 4 августа 2005 г. N А65-26668/2004-СА1-19  .

Статья 173. Решение о заключении или об изменении договора

Комментарий к статье 173

Особые требования предъявляются к резолютивной части решения по делам о заключении,
изменении договора. По данным категориям дел арбитражный суд в резолютивной части должен
сформулировать вывод по каждому спорному условию договора. Если рассматривается
требование о понуждении заключить договор, то в резолютивной части указываются условия по
каждому пункту договора.

В качестве примера изложения резолютивной части можно привести выдержки из
Постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 4 мая 2005 г. по делу N А33-3042/04-С1-Ф02-
1873/05-С2.

Открытое акционерное общество (ОАО) "Лесосибирский канифольно-экстракционный завод"
обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к открытому акционерному обществу
(ОАО) "Красноярскэнерго" о рассмотрении разногласий, возникших при заключении договора N
1013.

Решением от 19 июля 2004 г. Арбитражного суда Красноярского края определена редакция
спорных пунктов указанного договора:

Пункт 1.2 (абз. 5) принят в следующей редакции: "...руководствоваться Методическими
рекомендациями по регулированию отношений между энергоснабжающей организацией и
потребителями, утвержденными Минтопэнерго 19.02.2002 и согласованными ФЭК РФ 15.01.2002 и
другими нормативными правовыми актами в области электроснабжения, утвержденными и
опубликованными в установленном порядке".

Пункт 2.1 принят в следующей редакции: "Энергоснабжающая организация: подает
электроэнергию абоненту в соответствии с согласованным ежегодно объемом отпуска
(приложения 1, 1а) и категорией надежности электроснабжения, соответствующей выполненным
техническим условиям, исходя из заявки абонента".

Пункт 2.1 (абз. 2) принят в следующей редакции: "С вводом новых объектов присоединенная
(или разрешенная) мощность увеличивается на основании технических условий и акта балансовой
принадлежности электрических сетей, являющихся неотъемлемой частью договора".

Пункт 3.1.4 изложен в следующей редакции: "Уведомлять абонента о введении режимов
ограничений при образовавшемся дефиците мощности (энергии) при возникновении или угрозе
возникновения аварии в работе систем электроснабжения по телефону, телеграммой, факсом в
соответствии с пунктом 3.2.3".

Пункт 3.1.5 из текста договора исключен.
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Пункт 3.1.6 изложен в следующей редакции: "При продлении договора в порядке,
предусмотренном п. 9.2 настоящего договора, объем подачи и потребления электроэнергии и
мощности устанавливать исходя из заявки абонента в соответствии с п. 2.1 и п. 4.1.6.

Изменения к договору по договорным величинам электропотребления и мощности не
являются основанием для расторжения договора, разногласия по ним подлежат разрешению в
арбитражном суде".

Пункт 3.1.7 принят в следующей редакции: "Немедленно сообщать абоненту о заменах,
повреждениях средств учета электроэнергии и мощности с оформлением соответствующих актов
и направлять представителя для согласования и проведения работ по восстановлению схем и
устранению неисправностей средств учета, устранению аварий, связанных с отключением
питающих линий".

Пункт 3.1.8 изложен в следующей редакции: "Допускать абонента к приборам учета для
исполнения п. 4.1.1 и п. 4.1.4".

Пункт 3.1.9 исключить из текста.
Пункт 3.2.1 принят в редакции договора:
"- за неоплату энергии в срок, установленный договором в соответствии с п. 7.1 (абз. 7)

договора;
- за присоединение токоприемников помимо приборов учета или нарушение схем учета

электроэнергии. Безучетное потребление электрической энергии является ее хищением;
- за самовольное присоединение токоприемников к сети энергоснабжающей организации или

увеличение мощности сверх значений, обусловленных договором. Электрические сети рассчитаны
на определенную нагрузку и мощность, которые зафиксированы в технических условиях и
обусловлены договором. Самовольное присоединение может привести к аварии;

- за неудовлетворительное состояние электроустановок абонента, угрожающее аварией,
пожаром или несчастным случаем с обслуживающим персоналом, населением. Согласно п. 1
статьи 539 Гражданского кодекса Российской Федерации абонент обязуется обеспечивать
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность
приборов и оборудования;

- за снижение показателей качества электроэнергии по вине абонента до значений,
нарушающих нормальное функционирование электроустановок энергоснабжающей организации и
потребителей. Снижение показателей качества по вине абонента влечет нарушение нормального
функционирования оборудования и электроустановок энергоснабжающей организации и
потребителей и требований ГОСТа N 13109-97 (приложение к договору N 4);

- за недопуск должностного лица энергоснабжающей организации к электроустановкам
абонента или приборам учета. Энергоснабжающая организация должна контролировать
присоединенную (разрешенную) мощность, т.к. оборудование, приборы учета и измерительные
трансформаторы выполнены в соответствии с ранее установленной мощностью, и ее изменение
влечет за собой погрешности в измерительных трансформаторах и приборах учета (искажается
расход);

- за самовольное включение электронагревательных установок и использование их в часы
максимума нагрузки энергосистемы. Самовольное включение электронагревательных установок и
использование их в часы максимума нагрузки может привести к увеличению наибольшей
получасовой электрической мощности, совпадающей с периодом максимальной нагрузки
энергосистемы, что приводит к дефициту мощности в энергосистеме и развитию системной аварии
с последующим отключением потребителей от энергосистемы противоаварийной автоматикой
АЧР и САОН. При этом пострадают потребители, не нарушающие режим потребления
электроэнергии. Для этого на предприятии существует график переноса работы токоприемников с
часов максимума на другие часы;

- за самовольное подключение электроустановок без предварительного уведомления
абонента. При любом изменении установленной (присоединенной) мощности, указанной в
договоре, абонент обязан предупредить об этом энергоснабжающую организацию для внесения
соответствующих изменений в договор".

Пункт 3.2.3 принят в следующей редакции: "При возникновении дефицита электроэнергии и
мощности, угрозе аварии оборудования, снижении частоты ниже допустимых значений проводить
ограничение отпуска электроэнергии и мощности на следующие сутки с уведомлением абонента
не позднее 14 часов 00 минут текущих суток в соответствии с п. 3.1.4 с указанием
продолжительности временных ограничений, в соответствии с графиками ограничений
(приложение 9), согласованными администрацией края и абонентом, а также использованием
противоаварийной автоматики (АЧР, ЧАПВ, САОН), согласовываемым с абонентом с учетом
согласованного акта "Технологической и аварийной брони" (приложение 10)".

Пункт 3.2.4 принят в следующей редакции: "Энергоснабжающая организация не несет
материальной ответственности перед абонентом за недоотпуск электрической энергии,
вызванный:
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- стихийными явлениями и чрезвычайными ситуациями;
- по вине самого абонента, в т.ч. при невыполнении им соответствующего предписания

инспектора Энергосбыта в указанный в акте срок, а также при несоответствии схемы
электроснабжения категорийности токоприемников абонента;

- по вине сторонней организации;
- условиями ограничения или прекращения подачи электроэнергии, в т.ч. при ограничении

или прекращении подачи электроэнергии абоненту при неоплате им задолженности".
Пункт 4.1.3 принят в следующей редакции: "Оплачивать потребленную электрическую

энергию и мощность по показаниям приборов в соответствии с п. п. 7.1 - 7.10 настоящего
договора".

Пункт 4.1.8 принят в следующей редакции: "Обеспечивать беспрепятственный доступ в
любое время суток работников энергоснабжающей организации к действующим
электроустановкам и приборам коммерческого учета".

Пункт 4.1.9 принят в следующей редакции: "Обеспечивать сохранность на своей территории
электрооборудования, воздушных и кабельных линий электропередач, приборов учета
электроэнергии, нормальные температурные условия измерительных трансформаторов и других
электроустановок, принадлежащих энергоснабжающей организации".

Пункт 4.1.12 принят в следующей редакции: "Предъявлять в энергоснабжающую
организацию необходимую документацию для заключения, перезаключения договора только в
случае появившихся изменений против данных предыдущего договора (учредительные
документы, технические условия, однолинейную схему электроснабжения, акты разграничения
балансовой принадлежности, данные приборов учета, сведения о субабонентах)".

Пункт 4.1.13 из текста договора исключен.
Пункт 4.1.14 из текста договора исключен.
Пункт 4.2.1 принят в следующей редакции: "Производить изменение договорной величины

электропотребления и мощности при подаче заявки в соответствии с п. 3.1.5".
Пункт 6.5 исключен из текста договора.
Пункт 7.1.3 принят в следующей редакции: "...до 2 числа текущего месяца за заявленную

мощность; до 15 числа текущего месяца включительно в размере 95% от договорного количества
потребления электрической энергии в текущем месяце; до 5 числа следующего за отчетным
месяца - 100% фактического количества потребленной энергии".

Пункт 7.1.4 исключен из текста договора.
Пункт 7.1.5 принят в следующей редакции: "Окончательный расчет - до 5 числа месяца,

следующего за расчетным, за фактическое потребление на основании показателей
измерительных приборов, электрической энергии и электрической мощности оплачивается
абонентом в безакцептном порядке на основании платежного требования и счета-фактуры,
выставляемых энергоснабжающей организацией в банк".

Пункт 7.1.9 принят в следующей редакции: "При неоплате абонентом задолженности в
течение 5 дней со дня введения ограничения потребления электроэнергии до уровня аварийной
брони энергоснабжающая организация заблаговременно предупреждает абонента о
приостановлении исполнения договора и последующем прекращении подачи электроэнергии
абоненту".

Пункт 7.2 принят в следующей редакции: "Расчеты за потребляемую электрическую энергию
и мощность производятся денежными средствами. Иные формы оплаты оформляются
дополнительным соглашением сторон. При этом датой платежа считается дата принятия платежа
или взаимозачета в Энергосбыте".

Пункт 7.4 принят в следующей редакции: "В случае непредставления абонентом сведений о
расходе активной энергии расчет за израсходованную энергию в течение одного расчетного
периода будет производиться по среднесуточному расходу электроэнергии, а в следующие
расчетные периоды - по присоединенной мощности и часам работы абонента".

Пункт 7.5 изложен в следующей редакции: "В случае повреждения расчетных приборов учета
по вине абонента, изменения схемы включения приборов учета или хищения электроэнергии
энергоснабжающая организация вправе отключить абонента и произвести перерасчет расхода по
установленной мощности со дня последней замены расчетных приборов учета или проверки
схемы их включения, но не более чем за срок исковой давности".

Пункт 7.6 принят в следующей редакции: "В случае отсутствия расчетных приборов учета
энергоснабжающая организация производит расчет расхода электроэнергии по установленной
мощности и часам ее использования".

Пункты 7.8, 7.9, 7.10, 7.11 исключены из текста договора.
Пункт 9.1 принят в следующей редакции: "Настоящий договор состоит из основного текста

договора и приложений к нему:
Приложение N 1 - Договорная величина потребления электрической энергии. Приложение N

2 - Экономические значения реактивной энергии и мощности - обновляется при представлении
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соответствующих технических документов. Приложение N 1а - Заявленная мощность. Приложение
N 3 - Перечень приборов учета и схема расчета за потребленную электроэнергию - обновляется
при представлении соответствующих технических документов. Приложение N 4 - Показатели
качества электрической энергии - представляется энергоснабжающей организацией. Приложение
N 5 - Акты разграничения балансовой принадлежности электрических сетей - представляется
абонентом. Приложение N 7 - Однолинейная схема электроснабжения - представляется
абонентом. Приложение N 8 - Расчет потерь электрической энергии в сетях и трансформаторах -
обновляется при представлении соответствующих технических документов, которые являются
неотъемлемой частью договора. Приложение N 9 - Графики ограничения потребления
электроэнергии и электрической мощности - представляются энергоснабжающей организацией.
Приложение N 10 - Акт технологической и аварийной брони. Приложение N 10 представляется
абонентом".

Пункт 9.2 принят в следующей редакции: "Договор заключается на срок по 31.12.2004,
вступает в действие с момента заключения и считается продленным, если ни от одной из сторон
не последует заявления об отказе от договора на новый срок (прекращении действия договора),
об изменении договора или о заключении нового договора.

Прекращение действия договора не прекращает обязательств абонента по оплате энергии,
полученной в период действия договора.

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке до окончания срока его действия
по письменному заявлению одной из сторон. Основанием для одностороннего расторжения
договора согласно действующему законодательству является неоднократное нарушение одной из
сторон своих обязанностей по настоящему договору, при этом расторжение договора в
одностороннем порядке не освобождает абонента от обязанности оплатить энергию, полученную
до расторжения договора. Договор считается расторгнутым с момента, определенного в
письменном уведомлении.

При отсутствии основания для одностороннего расторжения договора настоящий договор
может быть расторгнут по соглашению сторон.

Изменение или расторжение договора, за исключением случаев изменения или расторжения
договоров в одностороннем порядке, предусмотренных законом, производится по соглашению
сторон, а также по решению суда, если стороны не достигли соглашения об изменении или
расторжении договора. Во всех случаях при недостижении согласия об изменении договора любая
из сторон вправе передать спор на рассмотрение в арбитражный суд".

Пункт 9.3 принят в следующей редакции: "Споры сторон, связанные с заключением,
исполнением договора, регулируются путем обмена письмами (телеграммами, сообщениями
факсимильной связи и т.п.). При недостижении согласия споры сторон, связанные с заключением,
исполнением настоящего договора, подлежат рассмотрению в арбитражном суде.

В вышеназванном порядке рассматриваются споры по изменению, расторжению настоящего
договора, кроме случаев изменения, расторжения договора в одностороннем порядке".

Пункт 9.5 исключен из текста договора.
Пункт 9.6 принят в редакции: "Все условия договора считаются существенными. До

достижения сторонами соглашения по всем пунктам договор считается незаключенным".
Определением от 24 февраля 2005 г. апелляционной инстанцией Арбитражного суда

Красноярского края производство по апелляционной жалобе ОАО "Красноярскэнерго" прекращено
ввиду принятия отказа от жалобы.

Не согласившись с принятым по делу решением от 19 июля 2004 г., ОАО "Лесосибирский
канифольно-экстракционный завод" обратилось в ФАС Восточно-Сибирского округа с
кассационной жалобой, в которой просит обжалуемый судебный акт в части принятия редакции п.
п. 3.1.5; 3.2.1; 3.2.4; 4.1.8; абз. 3 п. 7.1; абз. 9 п. 7.1; п. п. 7.5; 7.6; 9.2; 9.3; 9.6 отменить, принять
новый судебный акт, которым названные пункты принять в редакции истца.

Проанализировав спорные условия договора N 1013, определенные в обжалуемой части
решения, установив буквальное значение указанных условий и смысл договора в целом, суд
кассационной инстанции полагает, что принятая судом первой инстанции редакция п. п. 3.2.1;
3.2.4; 4.1.8; 7.1.3; 7.1.9; 7.5; 7.6; 9.2; 9.3; 9.6 договора N 1013 на электроснабжение является
правильной.

Тем не менее судом первой инстанции неправомерно исключен из текста договора п. 3.1.5,
на который содержится прямое указание в п. 4.2.1: "Производить изменение договорной величины
электропотребления и мощности при подаче заявки в соответствии с пунктом 3.1.5".

Таким образом, решение от 19 июля 2004 г. Арбитражного суда Красноярского края в части
исключения из текста договора N 1013 п. 3.1.5 на основании п. 2 ч. 2 ст. 288 АПК РФ в силу п. 2 ч. 1
ст. 287 названного Кодекса подлежит изменению в части исключения п. 3.1.5 из текста договора N
1013.

Руководствуясь ст. ст. 274, 286 - 289 АПК РФ, ФАС Восточно-Сибирского округа постановил:
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"Резолютивную часть решения от 19 июля 2004 г. Арбитражного суда Красноярского края по
делу N А33-3042/04-С1 в части исключения п. 3.1.5 из текста договора N 1013 изменить, изложить
в следующей редакции:

"Пункт 3.1.5 договора принять в следующей редакции: "Энергоснабжающая организация
обязуется: производить изменение договорной величины электропотребления и мощности на
основании согласованной с энергоснабжающей организацией и поданной за 20 дней до начала
месяца намечаемого изменения заявкой абонента. Согласование изменения заявленного
максимума в сторону уменьшения возможно только при наличии у абонента приборов АСКУЭ".

В остальной части указанное решение оставить без изменения, а кассационную жалобу - без
удовлетворения".

Статья 174. Решение, обязывающее ответчика совершить определенные действия

Комментарий к статье 174

1. Указанные в настоящей статье требования, предъявляемые к резолютивной части
решения, обеспечивают исполнимость судебного решения по делам, где ответчик принуждается к
совершению определенного действия. Комментируемая статья регулирует содержание
резолютивной части решения, в соответствии с которым на ответчика возлагается определенная
обязанность, не связанная с передачей имущества или со взысканием денежных средств
(например, об обязании ответчика осуществить допуск для ознакомления с документами, о
передаче документов, о регистрации права на недвижимое имущество, о публикации
опровержения, об устранении препятствий в пользовании имуществом и т.д.).

Предприниматель без образования юридического лица Е. обратилась в Арбитражный суд
Московской области с иском к Московской областной регистрационной палате
(Мособлрегистрация), закрытому акционерному обществу "Мособлстрой N 26" об обязании
зарегистрировать договор аренды нежилых помещений площадью 87,9 кв. м, расположенных по
адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Народная, д. 21, заключенный с ЗАО "Мособлстрой
N 26" 1 октября 2002 г. сроком на пять лет.

Как следует из материалов дела, между предпринимателем Е. и ЗАО "Мособлстрой N 26" 1
октября 2002 г. заключен договор N 15/ДУ аренды нежилых помещений N 7-11, 13 общей
площадью 87,9 кв. м, расположенных по адресу: Московская область, г. Раменское, ул. Народная,
д. 21, на срок до 2007 г.

Судом установлено, что вышеуказанные помещения общество передало по акту приема-
передачи от 1 октября 2002 г. Предприниматель Е. уплачивает арендную плату в соответствии с
условиями договора аренды согласно акту расчета арендных платежей, подписанного истцом и
представителем ответчика. Арендные платежи производились предпринимателем на основании
указанного расчета и счет-фактур, подписанных директором ЗАО "Мособлстрой N 26", в том числе
и через кассу общества, и истцу не возвращались. Предприниматель обратилась в Московскую
областную регистрационную палату 18 февраля 2003 г. для регистрации договора аренды. Однако
в регистрации договора аренды ей было отказано. Основанием для отказа в регистрации
послужило письмо ЗАО "Мособлстрой N 26", которое отказалось регистрировать договор.

Установив указанные обстоятельства и дав оценку всем собранным по делу
доказательствам, суд правильно пришел к выводу, что договор аренды был заключен и подлежит
государственной регистрации, поскольку он не может быть расторгнут обществом в
одностороннем порядке в связи с назначением нового директора ЗАО "Мособлстрой N 26" <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Московского округа от 9 февраля 2004 г. N КА-А41/244-04  .

Обязанность по совершению определенных действий возлагается только на ответчика. В
связи с этим справедливо в судебной практике обращается внимание на то, что такая обязанность
не может быть возложена на третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора, поскольку они не являются субъектами спорного материального
правоотношения <1>.

--------------------------------
<1> См., например: Постановление ФАС Московского округа от 8 декабря 2003 г. N КГ-

А41/9496-03  .

Если арбитражный суд выносит решение, по которому ответчик обязан совершить
определенные действия, то в решении указываются лицо, обязанное совершить эти действия,
место и срок совершения. При этом суд может указать, что фактически исполнить определенные
действия обязано другое лицо - не ответчик. Например, по иску о защите деловой репутации
индивидуального предпринимателя, предъявленному к автору статьи, размещенной в СМИ,
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ответчиком, который несет обязанность опровержения этих сведений, является автор статьи. Но
публикация опровержения возлагается на средство массовой информации, в котором была
размещена статья автора, содержащая сведения, ущемляющие деловую репутацию истца.
Действия, которые необходимо совершить ответчику, должны быть сформулированы четко.

В качестве примера можно привести выдержку из Постановления ФАС Уральского округа от
26 июня 2006 г. N Ф09-3452/06-С4 по делу N А50-3972/2005-Г7: "Обязать ОАО "Строительная
компания "Австром" устранить следующие недостатки в выполненных работах по строительству
жилого дома по ул. Чкалова, 38а в г. Перми: выполнить работы по устройству вытяжной
вентиляции ПТП в подвале; передать недостающие термометры по проекту 06.665.1-01-ТМ (3 шт.
запасные); устранить брак, допущенный при устройстве отступа вытяжного вентиляционного
стояка системы канализации в подъезде N 1; в подвальных помещениях и ИТП установить на
отдельных участках трубопроводов водоснабжения и отопления теплоизоляционное покрытие;
устранить обратный уклон канализационных труб, проложенных в подвальных помещениях, в
сторону выпускных канализационных колодцев; устранить дефекты монтажа насосов и труб
внутреннего водоснабжения в отношении уменьшения степени звукового давления при
распространении звука от его источника (насосы) по трубам; устранить шелушения, отслоение
окрасочного слоя от основания на стенах лестничных клеток всех пяти подъездов жилого дома и
на стенах электрощитовой; на отдельных участках подвала первого подъезда выполнить работы
по устройству бетонного пола, а также работы, обеспечивающие возможность отвода скопившейся
в подвале воды через решетку трапа в отводящие трубы; выполнить работы по обеспечению
теплом помещения насосной в подвале; устранить наличие неубранных отходов строительного
производства в помещениях подвала и на чердаке; выполнить работы по устройству
металлического ограждения карнизной части кровли, водоотводных желобов и водоотводных труб
на участке кровли между осями "10 - 27" со стороны ул. К. Цеткин; выполнить работы по установке
оконных заполнений, в том числе установить оконные приборы (навесы, ручки, шпингалеты) во
всех оконных блоках слуховых окон дома, обеспечить открывание створок слухового окна
четвертого подъезда внутрь в соответствии с требованиями проекта; заполнить оконные проемы
выхода на кровлю с третьего и четвертого подъездов открывающимися металлическими оконными
блоками; выполнить работы по установке решеток в отдельных оконных проемах подвала жилого
дома; устранить отрыв штукатурного слоя большими массивами от поверхности лестничного
проема в третьем подъезде; устранить отрыв керамических плиток полового покрытия от
основания на лифтовой площадке четвертого подъезда в количестве 15 штук" <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 26 июня 2006 г. N Ф09-3452/06-С4 по делу N

А50-3972/2005-Г7  .

При определении места исполнения обязанности суд должен предварительно в судебном
заседании выяснить, исполнимо ли обязательство именно в этом месте (город, район).

При определении сроков исполнения суд должен учитывать принцип разумности, т.е.
устанавливать такой срок, в который ответчик или иное обязанное по решению суда лицо имеет
реальную возможность исполнить решение. При определении сроков необходимо принимать во
внимание удаленность места нахождения истца от ответчика. Как правило, срок, предоставляемый
судом для исполнения обязанности ответчика по совершению определенного действия, начинает
исчисляться с момента вступления решения суда в законную силу, т.е. с момента, когда решение
приобретает свойство исполнимости.

Если в решении срок исполнения не указан, то заинтересованные лица вправе обратиться в
арбитражный суд за разъяснением судебного акта в порядке ст. 179 АПК РФ ввиду его
затруднительного исполнения.

2. Если в качестве ответчика, обязанного совершить определенные действия, выступает
организация, то в качестве лица, ответственного за исполнение решения, арбитражный суд может
указать руководителя, определив срок для исполнения.

Указание в судебном решении на лицо, обязанное исполнить решение, определение
конкретного срока исполнения позволяют применить к лицам, нарушившим требования судебного
акта, меры ответственности.

В соответствии с ч.  1  ст.  16  АПК РФ вступившие в законную силу судебные акты
арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов
местного самоуправления, иных органов и организаций, должностных лиц и граждан и подлежат
исполнению на всей территории Российской Федерации. Неисполнение судебных актов влечет за
собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством. В соответствии с ч. 2
ст. 332 АПК РФ за неисполнение указанных в исполнительном листе действий лицом, на которое
возложено совершение этих действий, арбитражный суд может наложить судебный штраф. Уплата
штрафа не освобождает от обязанности исполнить судебный акт.
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Отсутствие в решении данных о лицах, обязанных совершать определенные действия, о
месте и сроках совершения делает судебный акт неисполнимым, на что обращается внимание и в
судебной практике.

Товарищество собственников жилья "Гайдара, 1" обратилось в Арбитражный суд Пермской
области с иском к ООО "Строительная компания "Градстрой" об обязании ответчика передать
техническую и иную документацию, связанную со строительством жилого дома в г. Перми по ул.
Аркадия Гайдара, 1, согласно перечню, указанному в исковом заявлении (с учетом уточнений).

Решением от 3 сентября 2004 г. иск удовлетворен частично. Суд обязал ООО "СК
"Градстрой" передать ТСЖ "Гайдара, 1" документы по отводу земельных участков.

В решении суда отсутствует указание на лицо, обязанное совершить действия по передаче
документации, а также на место и срок их совершения (ч. 1 ст. 174 АПК РФ).

Указанные недостатки свидетельствуют о том, что имеющие значение для дела
обстоятельства установлены судом не в полном объеме (ч. 1 ст. 168 АПК РФ), судебные акты не
могут считаться законными, обоснованными и мотивированными (ч. 3 ст. 15 АПК РФ) и являются
фактически неисполнимыми.

Поэтому решение и постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Пермской
области были отменены, а дело передано на новое рассмотрение <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 27 января 2005 г. N Ф09-4566/04-ГК  .

3. В результате исполнения решения суда осуществляется защита прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций. Поэтому одной из гарантий исполнимости решения АПК 2002 г.
по делам, обязывающим ответчика совершить определенные действия, является предоставление
права истцу самому выполнить возложенную на ответчика обязанность со взысканием с
последнего всех понесенных истцом расходов, если ответчик в определенный в решении срок не
исполнит свою обязанность. Данная норма носит стимулирующий характер, направлена на
получение реальной защиты прав истца.

Статья 175. Решение в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков

Комментарий к статье 175

1. В данной статье указываются особенности изложения судебного решения при наличии
процессуального соучастия. По процессуально-правовому критерию процессуальное соучастие
подразделяется на три вида: активное, пассивное, смешанное. При активном соучастии
множественность лиц представлена на стороне истца, т.е. в рамках одного дела участвуют
несколько соистцов. При пассивном соучастии множественность лиц представлена на стороне
ответчика, а при смешанном - как на стороне истца, так и на стороне ответчика. Наличие
множественности лиц в арбитражном процессе вытекает из специфики материальных
правоотношений, допускающих множественность лиц в обязательствах.

В соответствии с правилами ч.  1  ст.  46  АПК РФ все соучастники (как соистцы,  так и
соответчики) в арбитражном процессе выступают самостоятельно. Именно наличие этого правила
и обусловило выделение особых требований к резолютивной части судебного решения при
наличии соучастия. Активное соучастие возникает, когда у нескольких субъектов имеются
однородные требования по отношению к одному или к нескольким ответчикам. В качестве
примера можно привести случаи предъявления учредителями общества с ограниченной
ответственностью иска к обществу о взыскании действительной стоимости долей в связи с
выходом из общества.

При активном соучастии в судебном решении арбитражный суд должен решить вопрос о
правах каждого из соистцов. Поэтому в резолютивной части решения необходимо указать, в какой
части исковые требования удовлетворены (или нет) по отношению к каждому из соистцов или то,
что право требования является солидарным. В отношении каждого из соистцов должен быть
решен вопрос о распределении судебных расходов.

2. При наличии пассивного и смешанного соучастия арбитражный суд в резолютивной части
должен установить обязанности каждого из соответчиков по делу по отношению к истцу (истцам)
или определить, что их ответственность является солидарной.

Постановлением Якутской таможни от 31 октября 2001 г. N 09900-20/2001 администрация г.
Якутска привлечена к ответственности за нарушение таможенных правил в виде наложения
штрафа.

В связи с отсутствием денежных средств на расчетных счетах администрации г. Якутска
постановление Якутской таможни от 31 октября 2001 г. N 09900-20/2001 направлено для
принудительного исполнения в службу судебных приставов Республики Саха (Якутия).
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Во исполнение постановления Якутской таможни судебным приставом-исполнителем 1
февраля 2002 г. возбуждено исполнительное производство, по акту от 19 марта 2002 г.
произведена опись и арест 41 контейнера, принадлежащего должнику.

ООО "Российско-канадские технологии" обратилось с иском об освобождении от ареста
контейнеров, ссылаясь на то, что часть из них находилась у истца в пользовании по договорам
аренды, а другая часть принадлежит ему на праве собственности.

Арбитражный суд первой инстанции отказал в иске.
Апелляционная инстанция, удовлетворяя исковые требования, не указала, кто из ответчиков

обязан совершить действия по освобождению спорных контейнеров - Якутская таможня или
администрация г. Якутска, место и срок совершения этих действий, в связи с чем нарушила ст. 174
АПК РФ.

В соответствии со ст. 175 АПК РФ при принятии решения против нескольких ответчиков
арбитражный суд обязан указать, в какой части (доле) каждый из ответчиков должен выполнить
решение, или указать на то, что их ответственность является солидарной.

Апелляционной инстанцией этот порядок не соблюден.
При таких условиях Постановление Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 19

ноября 2002 г. по делу N А58-2770/02 было отменено с передачей дела на новое рассмотрение в
апелляционную инстанцию того же суда <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 27 февраля 2003 г. N А58-2770/02-

Ф02-377/03-С2  .

Если суд, разрешив вопрос о правах и обязанностях соистцов, соответчиков, в резолютивной
части не определит права или обязанности одного из них, то данный недостаток судебного
решения может быть восполнен путем вынесения дополнительного решения.

Статья 176. Объявление решения

Комментарий к статье 176

1. Рассмотрение дела по существу заканчивается вынесением судебного решения. В этом
проявляется действие принципа непрерывности судебного заседания. После обсуждения в
совещательной комнате всех вопросов, разрешаемых при принятии решения, суд излагает
решение в письменной форме, подписывает его и выходит для оглашения решения. Решение
объявляется председательствующим публичным. В этом действии проявляется воспитательная
функция правосудия, публичное объявление судебного решения делает правосудие открытым и
доступным.

Регламентом арбитражных судов предусмотрено, что решение объявляется
председательствующим стоя. Все находящиеся в зале заседания выслушивают решение
арбитражного суда также стоя. В исключительных случаях (в силу болезни или иных уважительных
причин) с разрешения председательствующего лицо, участвующее в деле, может выслушивать
решение сидя (п. 43).

После оглашения председательствующий может по просьбе лиц, участвующих в деле, дать
пояснения.

2. По общему правилу решение должно быть сразу же вынесено в полном объеме, т.е.
содержать вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную части. АПК 2002 г.,
учитывая, что большинство рассматриваемых дел носят сложный характер, когда суду
необходимо исследовать большой объем фактического, доказательственного и нормативного
материала, предоставляет право заканчивать рассмотрение дела объявлением резолютивной
части принятого решения. При объявлении резолютивной части судебного решения суд обязан
изготовить вводную и резолютивную части и объявить сторонам, когда будет изготовлено решение
в окончательной форме. Дата изготовления мотивированного решения должна быть отражена в
протоколе судебного заседания. Изготовление судебного решения может быть отложено на срок,
не превышающий пяти дней, что является исключением из принципа непрерывности судебного
разбирательства. Пятидневный срок, предоставляемый суду для изготовления мотивированного
решения, включается в срок судебного рассмотрения дела. При этом в силу ч. 3 ст. 113 АПК РФ в
срок, исчисляемый днями, не включаются нерабочие дни.

Определение даты принятия судебного решения имеет важное юридическое значение,
поскольку с этим моментом связано начало течения срока вступления решения в законную силу, с
этого момента возникает право на обжалование решения в суд вышестоящей инстанции.

При этом состав суда, выводы суда, изложенные как в сокращенном, так и в мотивированном
судебном решении, должны полностью совпадать. Кроме того, выводы суда, изложенные в
резолютивной части судебного решения, не должны противоречить мотивам принятия решения,
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которые приведены в окончательной форме судебного решения. Подобные нарушения влекут
отмену судебных актов.

Так, ГУП "Уралвнешторг" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с иском к
ОАО "Уралтрансбанк", ООО ЧОП "Гюрза" об устранении нарушений прав владельца земельного
участка, не связанных с лишением владения, в виде обязания ООО ЧОП "Гюрза" покинуть
принадлежащий заявителю земельный участок по адресу: г. Екатеринбург, ул. А. Валека -
Октябрьская площадь, 5, ОАО "Уралтрансбанк" - удалить своими силами и средствами забор,
возведенный им на территории принадлежащего истцу земельного участка.

При проверке решения по данному иску судом кассационной инстанции было установлено,
что резолютивная часть постановления суда апелляционной инстанции была оглашена 18
февраля 2005 г. в следующей редакции: "Решение от 04.11.2004 оставить без изменения,
апелляционную жалобу - без удовлетворения, уточнив резолютивную часть решения в части
демонтажа плит, указав на их расположение на участке, прилегающем к земельному участку
площадью 0,46 га". Указанный судебный акт был изготовлен в полном объеме 18.02.2005, его
резолютивная часть изложена следующим образом: "Решение от 04.11.2004 изменить...". Также в
резолютивной части мотивированного постановления указано на исключение из резолютивной
части решения ряда слов, произведено ее дополнение новым абзацем и уточнение в части
демонтажа плит с указанием на их расположение на участке.

Следовательно, резолютивная часть постановления, объявленная в день окончания
разбирательства дела, не соответствует тексту резолютивной части постановления,
изготовленного в полном объеме. Изменив резолютивную часть оглашенного постановления, суд
апелляционной инстанции затронул и изменил существо принятого по апелляционной жалобе
решения.

При таких обстоятельствах постановление суда апелляционной инстанции было отменено на
основании ч. 3 ст. 288 АПК РФ, а дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную
инстанцию того же суда <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 14 июня 2005 г. по делу N Ф09-1305/05-С6  .

При изготовлении мотивированного решения суда во вводной части указываются и дата
объявления резолютивной части, и дата изготовления решения в полном объеме. Об этом
говорится в информационном письме Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых
вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (п. 39).

Дату изготовления решения суда в полном объеме и разъяснение порядка доведения его до
сведения лиц, участвующих в деле, суд сообщает при объявлении резолютивной части принятого
решения. Эти сведения вносятся в протокол судебного заседания. При этом полный текст
судебного решения может не объявляться публично.

3. Объявленная резолютивная часть решения должна полностью быть продублирована в
окончательном решении и приобщена вместе с мотивированным решением к материалам дела.
Судьи подписывают как мотивированное решение, так и решение, выполненное в сокращенной
форме (когда оглашена только резолютивная часть). На это обращается внимание и в п. 14
Постановления Пленума ВАС РФ от 31 октября 1996 г. N 13 "О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции".
Так, в случаях оглашения только резолютивной части решения арбитражный суд объявляет день и
час, когда лица, участвующие в деле, могут ознакомиться с мотивированным решением. Эта дата
должна быть записана в протоколе судебного заседания.

Мотивированное решение и ранее объявленная резолютивная часть решения
подписываются всеми судьями, участвовавшими в его принятии.

Резолютивная часть составленного мотивированного решения должна дословно
соответствовать резолютивной части решения, объявленной в день окончания разбирательства
дела.

4. После объявления решения председательствующий обязан разъяснить сторонам срок и
порядок обжалования судебного решения.

Статья 177. Направление решения лицам, участвующим в деле

Комментарий к статье 177

1. В данной статье установлена обязанность суда по направлению копий решения лицам,
участвующим в деле. После изготовления решения суда в окончательной форме сотрудники
канцелярии суда в пятидневный срок направляют решение суда участникам процесса заказным
письмом с уведомлением о вручении. Пятидневный срок начинает течь со следующего дня, когда
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решение было изготовлено в окончательной форме (дата изготовления указывается во вводной
части решения).

По некоторым категориям дел предусмотрены сокращенные сроки направления копий
судебного решения.

Так, копия решения по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства,
направляется лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после его принятия.

В соответствии с ч. 6 ст. 211 АПК РФ копия решения по делу об оспаривании решения
административного органа о привлечении к административной ответственности направляется
арбитражным судом в трехдневный срок со дня его принятия лицам, участвующим в деле.

В соответствии с ч. 9 ст. 201 АПК РФ копия решения арбитражного суда по делу об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц направляется в
пятидневный срок со дня его принятия заявителю, в государственный орган, в органы местного
самоуправления, в иные органы, должностным лицам, которые приняли оспариваемый акт,
решение или совершили оспариваемое действие (бездействие).

Копия решения арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта
направляется лицам, участвующим в деле, в срок, не превышающий 10 дней со дня его принятия
(ч. 6 ст. 195 АПК РФ).

В настоящее время рассылка осуществляется по почте по адресам, указанным сторонами в
исковом заявлении, в отзыве на исковое заявление. Лица, участвующие в деле, считаются
надлежащим образом извещенными, если копия судебного акта, направленная арбитражным
судом по последнему известному месту нахождения организации, жительства гражданина, не
вручена в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем орган связи
проинформировал суд. В соответствии с целевой Программой "Развитие судебной системы на
2007 - 2011 годы" <1> допускается введение электронного документооборота между
арбитражными судами и сторонами, в том числе и по вопросу направлений копий судебных актов.

--------------------------------
<1> Утверждена Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2006 г.

Подлинник судебного акта подписывается судьями и изготавливается в единственном
экземпляре.

Инструкцией по делопроизводству в арбитражных судах предусматривается, что судья,
рассмотревший судебное дело единолично, а также состав суда при коллегиальном рассмотрении
дела подписывают только подлинники судебных актов, которые подшиваются в судебное дело.

Лицам, участвующим в деле, выдаются под расписку или высылаются заказной почтой (в
необходимых случаях - с уведомлением) копии судебных актов, верность которых
свидетельствуют секретари судебных заседаний (помощники судей) или специалисты судебных
составов, если не требуется заверения копии гербовой печатью.

В правом верхнем углу каждого листа копии ставится штамп "Копия". На последнем листе
под текстом ставится штамп "Копия верна" с указанием в штампе полного наименования суда.
Верность копии удостоверяется подписью названного выше лица с расшифровкой фамилии,
указанием должности и даты удостоверения. Заверяется копия печатью отдела делопроизводства
или судебного состава суда (если таковая имеется).

На выдаваемой копии судебного акта делается отметка о дате вступления его в законную
силу или о том, что в законную силу он не вступил.

Если копия судебного акта состоит из нескольких листов, они прошиваются прочной ниткой,
концы которой выводятся на оборотную сторону последнего листа, заклеиваются бумажной
наклейкой и опечатываются печатью канцелярии суда, которая частично накладывается на
бумажную наклейку.

Если такого штампа в суде не имеется, при удостоверении копии документа указываются все
перечисленные реквизиты.

Гербовой печатью заверяются копии следующих судебных актов:
- определений о приостановлении, возобновлении и прекращении исполнительного

производства;
- определений о приостановлении исполнения судебных актов и об отмене приостановления

исполнения судебных актов;
- определений об обеспечении иска и об отмене обеспечения иска;
- определений о принятии предварительных обеспечительных мер и об отмене таких мер;
- справок и определений о возврате государственной пошлины (приложение N 11);
- определений арбитражного суда по делам о банкротстве: о введении наблюдения,

финансового оздоровления, внешнего управления, назначении арбитражных управляющих и об
освобождении их от исполнения обязанностей арбитражных управляющих, об установлении
требований кредиторов, о завершении конкурсного производства, а также копии судебных актов по
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удовлетворенным требованиям о признании в случаях, когда исполнительные листы не выдаются
(решение о признании права собственности на имущество, о признании недействительным
нормативного акта и т.п.).

Указанные копии подписываются председательствующим в судебном заседании и
секретарем судебного заседания или специалистом судебного состава и заверяются гербовой
печатью.

По указанию руководства суда гербовая печать ставится и на другие решения (определения)
суда.

Копии остальных решений суда и других судебных актов, направляемые лицам,
участвующим в деле, заверяются печатью отдела делопроизводства или судебного состава.

2. Помимо лиц, участвующих в деле, в случаях и в порядке, прямо предусмотренных АПК РФ,
арбитражный суд направляет копии судебного решения и иным лицам.

В соответствии с п. 3.37 Инструкции по делопроизводству копии решения по делу об
оспаривании нормативного правового акта направляются в срок, не превышающий 10 дней со дня
его принятия в ВАС РФ,  в арбитражные суды РФ,  в Конституционный Суд РФ,  в Верховный Суд
РФ, Президенту РФ, в Правительство РФ, Генеральному прокурору РФ, Уполномоченному по
правам человека в Российской Федерации, в Министерство юстиции РФ, в официальные издания
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, в которых был
опубликован оспариваемый акт.

Поступающие в ВАС РФ копии решений (постановлений) арбитражных судов по делам об
оспаривании нормативных правовых актов подлежат регистрации и хранению в порядке,
установленном Инструкцией по делопроизводству в Высшем Арбитражном Суде Российской
Федерации.

Копии решений (постановлений) арбитражных судов по делам об оспаривании нормативных
правовых актов, поступающие в федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды
субъектов РФ, подлежат учету и хранению в порядке, определяемом Инструкцией по
делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации.

По распоряжению председателя суда копии решения могут быть направлены в иные органы
и издания.

Копии решений арбитражного суда и полученные копии из арбитражных судов в электронном
виде сохраняются на сетевом диске для формирования соответствующей базы.

Копии на бумажном носителе подшиваются специалистом секретариата председателя в
дела по номенклатуре, которые хранятся в течение календарного года в секретариате
председателя, а затем передаются в архив суда.

В соответствии с ч. 6 ст. 211 АПК РФ копия решения по делу об оспаривании решения
административного органа о привлечении к административной ответственности может быть
направлена арбитражным судом в вышестоящий в порядке подчиненности административный
орган.

По делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц
копия решения суда может быть направлена арбитражным судом в вышестоящий в порядке
подчиненности орган или вышестоящему в порядке подчиненности лицу, прокурору, другим
заинтересованным лицам (ч. 9 ст. 201 АПК РФ).

Согласно Регламенту арбитражных судов (п. 46) решения арбитражных судов по делам об
оспаривании нормативных правовых актов подлежат опубликованию. Такие решения
направляются в ВАС РФ (Управление анализа и обобщения судебной практики) для
опубликования в журнале "Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации".

Решения арбитражных судов по делам об оспаривании нормативных правовых актов могут
публиковаться в издаваемых федеральными арбитражными судами округов периодических
изданиях.

В случае отмены (изменения) решения арбитражного суда по делу об оспаривании
нормативного правового акта соответствующее постановление подлежит опубликованию в тех же
указанных изданиях, в которых было опубликовано решение.

3. Повторная выдача копий судебных актов лицам, участвующим в деле, сторонним
организациям, представителям средств массовой информации производится по их письменному
заявлению и при наличии письменного разрешения руководства суда, председателя судебного
состава, судьи, в производстве которого находится или находилось судебное дело.

Повторная выдача копий решения и других судебных актов лицам, участвующим в деле,
оплачивается государственной пошлиной из расчета 2 руб. за одну страницу документа, но не
менее 20 руб. (подп. 13 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).

Статья 178. Дополнительное решение
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Комментарий к статье 178

1. По общему правилу с момента вынесения судебное решение не может быть изменено
судом, его вынесшим. Но на практике встречаются случаи, когда в судебном решении допускаются
ошибки, которые вызваны не вопросами применяемого права и не вопросами факта (при наличии
таких ошибок допускается проверка и пересмотр вынесенного судебного акта вышестоящим
судом), а имеются некоторые недочеты, недостатки, которые не влияют на сущность вынесенного
решения, но вместе с тем могут создать определенные препятствия при его исполнении. Одним из
способов устранения таких ошибок является вынесение дополнительного решения (ст. 178 АПК
РФ).

Судебное решение, вынесенное по итогам рассмотрения дела по существу, должно
обладать таким качеством, как полнота. Судебный акт отвечает требованиям полноты, когда в нем
содержатся мотивированные выводы по всем требованиям, адресованным суду лицами,
участвующими в деле, а также отражено решение иных сопутствующих вопросов, которые суд
обязан разрешить в силу прямого указания в законе. В научной литературе неполнота судебного
акта рассматривается как наличие в его содержании информационного пробела (отсутствие такой
информации, которая в силу требований процессуального закона подлежит обязательному
включению в судебный акт) <1>.

--------------------------------
<1> Приходько И.А. Доступность правосудия в гражданском и арбитражном процессе:

основные проблемы. СПб., 2005. С. 453.

В качестве способа исправления неполноты судебного решения АПК 2002 г.
предусматривает возможность вынесения дополнительного решения.

Дополнительное решение может быть вынесено при соблюдении установленных в законе
условий.

Во-первых, дополнительное решение может быть вынесено лишь по инициативе
определенной категории субъектов арбитражного процесса. К таким субъектам относятся сам суд
и лица, участвующие в деле: стороны (истец и ответчик), заявители и заинтересованные лица,
третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, прокурор,
государственные органы, органы местного самоуправления. Принимая во внимание то, что третьи
лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, не являются
участниками спорного материального правоотношения, учитывая специфику оснований, по
которым может быть вынесено дополнительное решение, следует признать, что данная группа
лиц, участвующих в деле, не может обращаться в арбитражный суд с заявлением о вынесении
дополнительного решения. При поступлении заявления от этих субъектов в вынесении
дополнительного решения должно быть отказано.

Представитель обладает полномочиями на подачу заявления о вынесении дополнительного
решения, и данное полномочие является общим и не требует особой оговорки в доверенности (ст.
62 АПК РФ).

Во-вторых, необходимо соблюдение процессуальных сроков. Исходя из буквального
толкования абз. 1 ч. 1 ст. 178 АПК РФ следует, что дополнительное решение должно быть
вынесено до вступления основного решения в законную силу. На наш взгляд, такая формулировка
не совсем корректна, поскольку как в ранее действовавшей редакции АПК 1995 г., так и в
действующей ч. 2 ст. 201 ГПК РФ до вступления в законную силу основного решения должно быть
подано заявление о вынесении дополнительного решения, а не разрешен вопрос о вынесении
этого решения. Действующая редакция, на наш взгляд, нарушает права участников арбитражного
процесса на доступ к суду, поскольку предусматривает, что в месячный срок не только должно
быть подано заявление о вынесении дополнительного решения, но и оно должно быть
рассмотрено. Нерассмотрение заявления к сроку вступления решения в законную силу, по смыслу
действующей редакции, влечет отказ в вынесении дополнительного решения, что нельзя признать
правильным. По некоторым категориям дел установлен сокращенный срок вступления в законную
силу (10 дней). Вынесение дополнительного решения в такой срок практически невозможно.
Высказывая критические замечания по редакции абз. 1 ч. 1 ст. 178 АПК РФ, И.А. Приходько
справедливо указывает, что "с учетом закрепления в АПК (п. 2 ст. 2) задачи обеспечения
доступности правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
законодатель должен облегчать, а не усложнять возможность и для заинтересованных лиц, и для
суда устранить дефекты решения, страдающего неполнотой, в особенности, если такая неполнота
делает невозможным исполнение решения" <1>.

--------------------------------
<1> Приходько И.А. Доступность правосудия в арбитражном и гражданском процессе:

основные проблемы. С. 465.
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Исходя из правового предназначения института дополнительного решения следует, что до
вступления основного решения в законную силу может быть подано заявление о вынесении
дополнительного решения, а фактически само дополнительное решение может быть вынесено,
когда решение уже вступило в законную силу. АПК дополнительное решение называет в качестве
самостоятельного объекта апелляционного и кассационного обжалования, которое может быть
обжаловано отдельно от основного решения суда. Поэтому последний день подачи заявления о
вынесении дополнительного решения совпадает с последним днем обжалования решения в
арбитражный апелляционный суд. Если заявление о вынесении дополнительного решения подано
после вступления решения в законную силу, то в вынесении дополнительного решения должно
быть отказано. Пропущенный по уважительным причинам срок подачи заявления о вынесении
дополнительного решения судом может быть восстановлен.

В-третьих, дополнительное решение может быть вынесено только по предусмотренным в ч.
1 ст. 178 АПК РФ основаниям, перечень которых носит закрытый характер.

Арбитражный суд вправе принять дополнительное решение в следующих случаях:
1) если по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле,

представили доказательства, судом не было принято решение. В соответствии с требованиями
полноты судебное решение должно содержать выводы по всем заявленным требованиям
(основному иску, встречному иску). Если в процессе истцом было заявлено несколько требований,
были объединены несколько дел в одно производство, а также если в деле участвовало третье
лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, или имелось
процессуальное соучастие, то в решении суд обязан дать ответ по каждому из требований и в
отношении каждого участника процесса. При наличии ситуации, когда требование лицом,
участвующим в деле, заявлялось, по нему исследовались в судебном разбирательстве
доказательства, но в судебном решении не дан ответ, тогда имеются основания для устранения
этой ошибки путем вынесения дополнительного решения.

Индивидуальный предприниматель С. обратился в Арбитражный суд Челябинской области с
заявлением о признании недействительными решения инспекции от 28 июля 2004 г. N 55 и
требования от 28 июля 2004 г. N 55 в части доначисления налога на добавленную стоимость
(далее - НДС) в сумме 501096 руб., пеней за несвоевременную уплату НДС в сумме 151038 руб.,
налоговых санкций, взыскиваемых по п. 1 ст. 122 НК РФ, в сумме 101315 руб.

Инспекция обратилась в арбитражный суд со встречным заявлением о взыскании с
предпринимателя 760754 руб. 63 коп. недоимки по налогам, пеней, налоговых санкций.

Из текста мотивировочной части Постановления суда кассационной инстанции от 21 марта
2005 г. по делу N Ф09-877/05-АК следует, что требования, заявленные предпринимателем,
являются необоснованными и подлежащими отклонению полностью, а встречные требования
инспекции подлежат удовлетворению в полном объеме. Между тем в резолютивной части данного
Постановления сведения о принятом решении в отношении заявленных налоговым органом
требований отсутствуют.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 178 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, по своей инициативе
или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение, если по
какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили
доказательства, судом не было принято решение.

На основании этого суд кассационной инстанции вынес дополнительное постановление <1>;
--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 17 мая 2005 г. по делу N Ф09-877/05-АК  .

2) если суд, разрешив вопрос о праве, не указал в решении размер присужденной денежной
суммы, подлежащее передаче имущество или не указал действий, которые обязан совершить
ответчик. При наличии указанных оснований решение суда не соответствует требованию полноты,
поэтому не может быть исполнено. Эта ошибка может быть устранена путем вынесения
дополнительного решения;

3) если судом не разрешен вопрос о судебных расходах. Судебные расходы состоят из
государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела в арбитражном суде. По
общему правилу при вынесении судебного решения суд обязан распределить понесенные
сторонами судебные расходы по правилам ст. 110 АПК РФ, о чем указывается в резолютивной
части судебного решения. По данному основанию дополнительное решение может быть вынесено,
если требование о возмещении судебных расходов сторонами заявлялось, были представлены
доказательства, подтверждающие размер понесенных расходов, но суд в резолютивной части не
указал на распределение судебных расходов.

Если в судебном заседании стороны не заявляли ходатайства о взыскании судебных
расходов, доказательства, подтверждающие затраты по оплате судебных расходов не
представлялись, то суд должен отказать в вынесении дополнительного решения, разъяснив
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сторонам возможность обращения по данному вопросу с отдельным иском. По такому пути идет и
судебная практика.

Ростовская коллегия адвокатов "Аргумент" (далее - коллегия) обратилась в арбитражный суд
с заявлением о принятии дополнительного решения по делу N А53-11735/2003-С1-14 о взыскании
с Управления внутренних дел г. Ростова-на-Дону расходов на оплату услуг адвоката в сумме 3
тыс. руб. Заявление мотивировано ссылкой на то, что указанная сумма относится к судебным
расходам. Однако при принятии основного решения по делу судом не был разрешен вопрос об
отнесении этих расходов на ответчика.

Определением от 11 ноября 2003 г., оставленным без изменения постановлением
апелляционной инстанции от 5 февраля 2004 г., в удовлетворении заявления отказано. Суд
пришел к выводу, что спорная сумма представляет собой расходы коллегии на оплату услуг своего
адвоката, которые не были заявлены ко взысканию с ответчика при подаче иска. По существу
требование является самостоятельным, в суде первой инстанции не заявлялось и не
обсуждалось. Поэтому оно не может быть предметом дополнительного решения.

Суд кассационной инстанции, рассмотрев жалобу коллегии, оставил определение суда
первой инстанции в силе, указав следующее.

Из текста судебного акта видно, что интересы коллегии в судебном заседании представляла
адвокат Н.А. Петрова, действующая на основании ордера от 30 сентября 2003 г. N 910. В
обоснование заявления о вынесении дополнительного решения по делу коллегия представила
договор от 1 сентября 2003 г. на оказание юридических услуг, зарегистрированный 2 октября 2003
г. под N 140, расходный ордер от 6 октября 2003 г. на выплату Н.А. Петровой гонорара в размере 3
тыс. руб. Между тем до принятия решения от 8 октября 2003 г. указанные документы в материалы
дела коллегией не представлялись и судом им оценка не давалась. Требование о взыскании с
ответчика судебных расходов в названной сумме в порядке ст. 110 АПК РФ также не заявлялось.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 178 АПК РФ дополнительное решение выносится судом в случае, если по
какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили
доказательства, судом не было принято решение.

Поскольку в отношении спорных 3 тыс. руб. коллегией не было представлено каких-либо
доказательств, то они не могли быть взысканы с ответчика в качестве судебных расходов.

Таким образом, вывод суда о том, что заявленное коллегией после принятия решения
требование о взыскании с ответчика 3 тыс. руб., уплаченных адвокату в качестве гонорара, по
существу является самостоятельным и не может быть предметом разрешения в дополнительном
решении, является правильным. Это не лишает сторону права на предъявление
соответствующего иска в установленном порядке <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14 мая 2004 г. N Ф08-1935/2004 по

делу N А53-11735/2003-С1-14  .

Основания, указанные в ч. 1 ст. 178 АПК РФ, применяются и при устранении неполноты таких
судебных актов, как определения, постановления (апелляционной, кассационной, надзорной
инстанций).

О возможности вынесения дополнительного постановления в суде апелляционной
инстанции указано в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 19 июня 1997 г. N 11 "О применении
Арбитражного процессуального кодекса при рассмотрении дел в апелляционной инстанции" <1>.
Хотя данные разъяснения даны в отношении АПК 1995 г., нет оснований для отказа в их
применении в настоящее время. Положительно решается этот вопрос и в научной литературе <2>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1997. N 12. В частности, в п. 10 указывается, что арбитражный суд

апелляционной инстанции вправе принять дополнительное постановление по заявлению лица,
участвующего в деле, или по своей инициативе в случае, если он отменил решение первой
инстанции полностью или в части и принял новое решение. Дополнительное постановление может
быть принято в апелляционной инстанции по основаниям, указанным в ч. 1 ст. 138 АПК РФ (ныне
ч. 1 ст. 178 АПК РФ), и в порядке, установленном ч. 3 ст. 138 АПК РФ. В случае отказа в принятии
дополнительного по становления выносится определение, которое может быть обжаловано в
кассационном порядке в соответствии с ч. 4 ст. 138 АПК РФ.

<2> См., например: Шерстюк В.М. Арбитражный процесс (в вопросах и ответах):
Комментарии, рекомендации, предложения по применению Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации. М., 2004  .

О возможности вынесения дополнительного постановления судом кассационной инстанции
указывается в п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ от 24 сентября 1999 г. N 13 "О применении
Арбитражного процессуального кодекса при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной
инстанции" <1>.
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--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1999. N 11.
О возможности вынесения дополнительного постановления в суде кассационной инстанции

указывается и в п. 16 Постановления Пленума ВАС РФ "О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде
кассационной инстанции".

По основаниям, не указанным в комментируемой статье, дополнительное решение вынесено
быть не может.

Так, Постановлением ФАС Московского округа от 6 февраля 2006 г. N КГ-А40/13445-05-1,2
отменены решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 мая 2005 г. и Постановление Девятого
арбитражного апелляционного суда от 28 сентября 2005 г. по делам N А40-41237/04-67-469, А40-
45662/04-67-500; указанные дела переданы на новое рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

22 мая 2006 г. ЧП "Артон" обратилось в ФАС Московского округа с заявлением о вынесении
дополнительного постановления, мотивированным тем, что при отмене указанных выше решения
и постановления и направлении дела на новое рассмотрение кассационная инстанция не
разрешила вопрос по возврату дела в Арбитражный суд г. Москвы в ином составе суда, тогда как в
кассационной жалобе на данные решение и постановление ЧП "Артон" просило суд кассационной
инстанции направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Данное обстоятельство, по мнению заявителя, является основанием для вынесения
дополнительного постановления.

В заседании кассационной инстанции заявитель просил удовлетворить заявление о
вынесении дополнительного постановления.

Представитель ООО "Полиэлектроникс" поддержал заявителя.
Представитель истца возразил против удовлетворения заявления, ссылаясь на отсутствие

оснований для принятия дополнительного постановления по вопросу, поставленному в заявлении.
ООО "Полисет-СБ" и Роспатент, извещенные надлежащим образом о времени и месте

судебного заседания, своих представителей в суд не направили.
Изучив материалы дела, обсудив доводы заявления, выслушав явившихся представителей,

кассационная инстанция не нашла оснований для удовлетворения заявления и принятия
дополнительного постановления исходя из следующего.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 178 АПК РФ арбитражный суд, принявший решение, по своей
инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное
решение (постановление) в случае, если по какому-либо требованию, в отношении которого лица,
участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение.

Из смысла указанной нормы следует, что дополнительное решение (постановление) могут
быть приняты, когда лицами, участвующими в деле, было заявлено требование, касающееся
существа спора, в обоснование этого требования ими были представлены доказательства, однако
это требование осталось не рассмотренным арбитражным судом.

Например, было заявлено требование о взыскании основного долга и неустойки, однако суд
принял решение по основному долгу, а требование о взыскании неустойки не рассмотрел и не
принял в этой части решение (постановление).

В данном случае заявитель просит принять дополнительное постановление, ссылаясь на то,
что в своей кассационной жалобе просил направить дело на новое рассмотрение в ином составе
суда и это требование не было рассмотрено судом кассационной инстанции.

Суд кассационной инстанции отмечает, что основания для принятия дополнительного
решения (постановления), перечисленные в ст. 178 АПК РФ, являются исчерпывающими и
расширительному толкованию не подлежат, поэтому заявление ЧП "Артон" не может быть
удовлетворено посредством применения п. 1 ч. 1 ст. 178 Кодекса.

То обстоятельство, что суд кассационной инстанции не указал в Постановлении от 6
февраля 2006 г. о направлении дела на новое рассмотрение в ином составе суда,
свидетельствует не о том, что кассационная инстанция не рассмотрела эту просьбу ЧП "Артон", а
о том, что у суда кассационной инстанции отсутствовали достаточные основания для направления
дела на новое рассмотрение в ином составе суда <1>.

--------------------------------
<1> Определение ФАС Московского округа от 22 и 29 июня 2006 г. N КГ-А40/13445-05 по

делам N А40-41237/04-67-469, А40-45662/04-67-500  .

Подача заявления о вынесении дополнительного решения государственной пошлиной не
оплачивается.

2. Вынесение дополнительного решения осуществляется согласно установленной
процедуре. Для решения вопроса о вынесении дополнительного решения назначается судебное
заседание. Лица, участвующие в деле, обязательно извещаются о месте и времени судебного
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заседания. В судебном заседании арбитражный суд обязан проверить, надлежащим ли образом
осуществлено извещение. Если сведений об извещении лиц, участвующих в деле, нет, то
судебное заседание может быть отложено. Вынесение дополнительного решения в таких случаях
недопустимо, поскольку вынесение судебного акта при ненадлежащем извещении лиц,
участвующих в деле, является безусловным основанием для отмены дополнительного решения.

Если арбитражный суд располагает сведениями о том, что лица участвующие в деле,
извещены о месте и времени судебного заседания, то их неявка не препятствует рассмотрению
вопроса о принятии дополнительного решения.

3. Поскольку дополнительное решение является судебным актом, то оно принимается по
правилам, которые установлены гл. 20 АПК РФ для принятия решения. Это означает, что
дополнительное решение должно быть вынесено в совещательной комнате, изложено в
письменной форме в единственном экземпляре, подписано судьями, участвующими в
рассмотрении дела. Рассмотрение вопроса о вынесении дополнительного решения должно
проводиться в том же составе суда, который принимал основное решение.

4. Если заявление о вынесении дополнительного решения подано по истечении указанного в
настоящей статье срока, или неуполномоченными субъектами, или по непредусмотренным
основаниям, то арбитражный суд выносит определение об отказе в вынесении дополнительного
решения.

5. Дополнительное решение, так же как и определение об отказе в вынесении
дополнительного решения, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия и
является самостоятельным объектом обжалования.

Статья 179. Разъяснение решения. Исправление описок, опечаток и арифметических ошибок

Комментарий к статье 179

1. Данная статья содержит нормы, регулирующие два способа исправления законного и
обоснованного судебного решения: 1) разъяснение решения; 2) исправление описок, опечаток,
арифметических ошибок.

Разъяснение - это изложение судебного решения в более полной и ясной форме. Изложение
решения в более полной форме осуществляется путем восполнения текста судебного решения за
счет расшифровки кратких формулировок, восполнения логической связи между выводами суда.
Изложение решения в более ясной форме производится в случае, если в решении содержатся
расплывчатые, неясные по толкованию выводы (например, взыскать с ООО "Пламя" и ОАО "Темп"
75 тыс. руб. основного долга), в связи с чем текст судебного решения нуждается в уточнении.

Так, решением Арбитражного суда Оренбургской области 27 ноября 2003 г. договор от 14
января 2000 г. N 74, заключенный между ООО "Ардо" и Оренбургской дирекцией по обслуживанию
пассажиров ФГУП "ЮУЖД МПС РФ" (в настоящее время - ОАО "Российские железные дороги"),
признан возобновленным на неопределенный срок на установленных сторонами условиях в
порядке ч. 2 ст. 621 ГК РФ.

Обращаясь с заявлением о разъяснении указанного решения, ООО "Ардо" просило
разъяснить, обязан ли ответчик в связи с возобновлением договора от 14 января 2000 г. N 74 на
прежних условиях вернуть четыре вагона-ресторана и два купе-буфета, которые должны
осуществлять ходки в составе поездов N 43, 44, 199, 200, 629, 630.

Суд удовлетворил заявление ООО "Ардо" о разъяснении решения Арбитражного суда
Оренбургской области от 27 ноября 2003 г., поскольку вопросы, которые разъяснены судом, не
изменяют содержания судебного акта. Справки о движении вагонов-ресторанов и купе-буфетов в
составе поездов N 43, 44, 199, 200, 629, 630, акты приема-передачи, письмо от 12 января 2000 г. N
61, ставшее основанием для заключения договора аренды от 14 января 2000 г. N 74 и передачи
имущества, содержат информацию о количестве вагонов-ресторанов, купе-буфетов и условиях их
использования в определенных судом номерах поездов <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 17 июня 2004 г. N Ф09-1498/04-ГК  .

Разъяснение судебного решения всегда связано с изменением текста, но без изменения
содержания решения (изменения правоотношения, изменения субъектного состава участников,
изменения состава имущества, подлежащего передаче истцу, и т.д.). Главное условие при
разъяснении - нельзя изменять существо вынесенного судебного акта (не могут быть изменены
выводы, мотивы, по которым суд пришел к таким выводам). Если в результате разъяснения в
содержание решения вносятся изменения, то определение о разъяснении решения подлежит
отмене.

Так, решением Арбитражного суда Нижегородской области от 24 декабря 2002 г. по делу N
А43-10357/2002-17-361 по иску администрации Нижнего Новгорода к обществу с ограниченной
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ответственностью "Торговое предприятие "Нижегородец" (далее - ООО "ТП "Нижегородец") о
взыскании задолженности по арендной плате за пользование земельным участком по договору от
24 июня 1997 г. N 724к с ответчика в пользу истца взыскано 377905 руб. 20 коп. долга, 247249 руб.
79 коп. пени, 2339 руб. процентов, а также проценты с суммы долга - 102961 руб. 56 коп., начиная
с 28 ноября 2002 г. по день фактической уплаты долга, исходя из ставки банковского процента -
21% годовых, и 7 февраля 2003 г. выдан исполнительный лист N 000893 на взыскание указанных
сумм.

Судебный пристав-исполнитель Канавинского районного подразделения службы судебных
приставов Главного управления Министерства юстиции РФ по Нижегородской области (далее -
ССП) Н.В. Смирнова обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением от 15
июля 2003 г. N 906 о разъяснении исполнения принятого решения, мотивировав его тем, что в
Нижнем Новгороде существуют два юридических лица с наименованием ООО "ТП "Нижегородец",
зарегистрированные по разным адресам.

Письмом от 31 июля 2003 г. суд разъяснил, что взыскание указанных в исполнительном
листе сумм следует производить с ООО "ТП "Нижегородец", находящегося по адресу: Нижний
Новгород, Московское шоссе, дом 34, и являющегося стороной по делу.

Не согласившись с определением о разъяснении решения от 24 декабря 2002 г.
(оформленным письмом от 31 июля 2003 г.), ООО "ТП "Нижегородец", находящееся по адресу:
Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 34, обратилось в ФАС Волго-Вятского округа с
кассационной жалобой, в которой просило отменить названное определение.

По мнению заявителя, суд нарушил ст. ст. 167, 179 (ч. ч. 1 и 4) АПК РФ, так как решение от
24 декабря 2002 г. разъяснено без оформления отдельного судебного акта, при этом фактически
изменено содержание решения и затронуты права и законные интересы лица, не участвовавшего
в деле. Истец в исковом заявлении однозначно идентифицировал ответчика, указав его адреса:
Нижний Новгород, улица Ларина, 13, и улица Пятигорская, дом 18б, квартира 22. В выданном
исполнительном листе указан другой адрес: Нижний Новгород, Московское шоссе, дом 34, по
которому с 8 января 2002 г. находится заявитель (другое юридическое лицо с таким же
наименованием), не являющийся стороной по делу. Обратившийся за разъяснением решения
судебный пристав-исполнитель указывал на нахождение по этому адресу другого юридического
лица, однако суд без выяснения вопроса о наличии какой-либо связи между ответчиком и
заявителем фактически возложил ответственность по делу на лицо, не являвшееся ответчиком по
делу и не принимавшее участия в его рассмотрении.

Таким образом, суд обоснованно пришел к выводу, что фактически решение было изменено,
в связи с чем определение о разъяснении решения было отменено <1>.

--------------------------------
<1> См., например: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15 ноября 2004 г. N А43-

10357/2002-17-361  .

С заявлением о разъяснении судебного решения могут обратиться лица, участвующие в
деле, судебный пристав-исполнитель, другие органы и организации, исполняющие решение
арбитражного суда. Арбитражный суд вправе по своей инициативе разъяснить вынесенное им
решение.

2. Разъяснение судебного решения возможно после его вынесения и до момента
фактического исполнения. Если срок для принудительного исполнения решения истек, то
заявление о разъяснении судебного решения удовлетворено быть не может.

3. Исполнению судебного решения могут препятствовать описки, явные арифметические
ошибки, опечатки, содержащиеся в решении суда.

Описки, неточности чаще всего связаны с искажением наименования организации, фамилии,
имени, отчества гражданина, которые обнаружены после оглашения судебного акта.

Если судебный акт выполняется в машинописной форме, изготавливается на компьютере и
судом допускаются указанные выше неточности, то можно говорить о наличии опечаток.

Арифметические ошибки - это ошибки, допущенные при подсчете, которые носят явный
характер и обнаруживаются при следующем подсчете при тех же исходных данных.

Не считается арифметической ошибкой, если расчет по существу произведен неверно, т.е.
когда избран совершенно другой принцип расчета или когда вместо солидарного взыскания оно
произведено в долях. В таких случаях судебное решение подлежит отмене.

Субъектный состав лиц, по инициативе которых могут быть исправлены опечатки, описки,
арифметические ошибки, аналогичен судебному составу, который участвует в разрешении
вопроса о разъяснении судебного решения.

АПК 2002 г. не предусматривает сроков обращения в суд с заявлением об исправлении
описок, опечаток, арифметических ошибок. Поскольку после фактического исполнения решения
или истечения срока на принудительное исполнение судебного акта в данных действиях нет
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необходимости, то указанный способ устранения неполноты судебного акта может быть применен
до этих моментов.

При устранении описок, опечаток, арифметических ошибок не может быть изменено
содержание судебного решения.

4. Для решения вопроса о разъяснении решения, об исправлении описок, опечаток,
арифметических ошибок не требуется проведения судебного заседания, как для вынесения
дополнительного решения. Поэтому вопрос о применении данных способов устранения
недостатков судебного акта решается арбитражным судом в 10-дневный срок со дня поступления
заявления, о чем выносится определение. Указанные способы устранения неполноты судебного
решения должны быть отражены только в судебных актах, а именно в определениях арбитражного
суда, и не допускается разъяснять решение, исправлять описки, опечатки, арифметические
ошибки посредством писем, резолюций, как это иногда происходит на практике <1>.

--------------------------------
<1> См., например: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 15 ноября 2004 г. N А43-

10357/2002-17-361  .

Определение о разъяснении решения, об исправлении описок, опечаток, арифметических
ошибок может быть обжаловано.

Данные способы устранения недостатков судебного решения применяются и к случаям
устранения недостатков других видов судебных актов арбитражного суда (определения,
постановления). На это обращается внимание ВАС РФ в п. 16 Постановления Пленума от 24
сентября 1999 г. N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", в п. 11
Постановления Пленума ВАС РФ от 19 июня 1997 г. N 11 "О применении Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в апелляционной
инстанции".

Статья 180. Вступление в законную силу решения

Комментарий к статье 180

1. Судебное решение вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное
обжалование. Законная сила судебного акта - это стабильность и обеспеченная законом
обязательность его действия. По вступлении решения суда в законную силу оно приобретает
свойства обязательности, исключительности, неопровержимости, преюдициальности и
исполнимости.

Обязательность показывает механизм действия судебного решения. В соответствии с ч. 1 ст.
16 АПК РФ вступившее в законную силу судебное решение является обязательным для органов
государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций,
должностных лиц и граждан и подлежит исполнению на всей территории Российской Федерации.
Таким образом, несмотря на то, что судебное решение разрешает вопрос о правах и обязанностях
конкретных лиц, является актом индивидуального правоприменения, тем не менее после
вступления в законную силу оно распространяется на всех субъектов права. Так, при признании
права собственности на недвижимое имущество Федеральная регистрационная служба обязана
зарегистрировать это право, внести соответствующую запись в реестр. Обязательность судебного
решения распространяется на всю территорию России, а в определенных случаях - и на
территорию иностранных государств.

Исключительность судебного решения означает невозможность для суда принимать к
рассмотрению дело, тождественное разрешенному, а для сторон - невозможность обращаться в
суд с тождественным требованием. Тождественным считается требование, заявленное по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. Если арбитражный суд
установит, что требование является тождественным ранее рассмотренному, то он прекращает
производство по делу (подп. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ).

Неопровержимость судебного решения устанавливает невозможность принятия
арбитражным судом апелляционной жалобы (представления) после вступления решения
арбитражного суда в законную силу, а для сторон - невозможность обращения с апелляционной
жалобой (представлением). Апелляционная жалоба (представление) должна быть подана до
истечения месяца со дня изготовления решения суда в полном объеме. По истечении этого срока
судебное решение приобретает свойство неопровержимости. Невозможность опровергнуть
судебное решение в апелляционном порядке носит абсолютный характер, в то время как
невозможность опровержения решения в кассационном, надзорном порядке относительна. За
лицами, участвующими в деле, сохраняется возможность обжалования вступившего в законную
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силу решения в других инстанциях, которые при наличии указанных в АПК РФ оснований могут
поколебать неопровержимость судебного решения, отменив или изменив его.

Преюдициальность судебного решения означает невозможность повторного исследования
фактов, правоотношений и доказательств, их подтверждающих, которые установлены вступившим
в законную силу судебным решением. Преюдициальность имеет свои объективные и
субъективные пределы. Субъективные пределы показывают, что преюдициальное значение имеют
факты, правоотношения, установленные вступившим в законную силу судебным актом в
отношении только тех лиц, участвующих в деле, которые принимали участие в ранее
рассмотренном деле. Если в новом процессе участвуют новые лица, то на них преюдициальная
сила судебного решения распространяться не будет. Объективные пределы преюдициальности
означают, что в новом процессе, где присутствуют те же лица, участвующие в деле, не подлежат
повторному исследованию факты и правоотношения, которые установлены вступившим в
законную силу решением суда.

Акционер общества обратился в арбитражный суд с иском о признании недействительным
выпуска акций, указав, что на основании незаконного решения совета директоров общество
осуществило выпуск акций, который был зарегистрирован региональным отделением ФКЦБ.

Ответчики - акционерное общество и региональное отделение ФКЦБ - иск не признали.
Суд отказал в удовлетворении иска.
Как следовало из материалов дела, вступившим в законную силу решением арбитражного

суда по ранее рассмотренному делу данному акционеру было отказано в иске о признании
недействительным решения совета директоров о выпуске акций; суд признал, что обжалуемое
решение совета директоров соответствует закону и не нарушает прав истца. Эти обстоятельства в
силу ст. 58 АПК РФ имеют преюдициальное значение для арбитражного суда, рассматривавшего
спор между теми же лицами.

На основании решения совета директоров была произведена государственная регистрация
выпуска акций. При этом регистрирующий орган не допустил нарушений действующего
законодательства.

Поэтому суд правомерно не признал исковые требования обоснованными <1>.
--------------------------------
<1> Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23 апреля 2001 г. N 63 "Обзор

практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации выпуска акций и
признанием выпуска акций недействительным" // Вестник ВАС РФ. 2001. N 7.

Исполнимость означает возможность принудительного исполнения вступившего в законную
силу решения суда, этим свойством обладают и решения по искам о присуждении.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока,
который предоставляется на обжалование в апелляционном порядке. Течение этого срока
начинается на следующий день после изготовления решения суда в полном объеме. Дата
изготовления решения суда указывается во вводной части, поэтому срок начинается исчисляться
со следующего дня.

Так, если решение изготовлено в окончательной форме 20 октября, то срок на обжалование
начинает исчисляться с 21 октября. Процессуальный срок, который исчисляется месяцами,
истекает в соответствующее число последнего месяца установленного срока. Поэтому в
указанном выше случае последним днем принесения апелляционной жалобы будет считаться 20
ноября. Решение суда вступит в законную силу 21 ноября.

Если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания
срока считается первый следующий за ним рабочий день. Если окончание процессуального срока,
который исчисляется месяцами, приходится на месяц, который соответствующего числа не имеет,
то месячный срок будет истекать в последнее число этого месяца. Например, если решение
вынесено в окончательной форме 30 января, то срок на подачу апелляционной жалобы начинает
истекать с 31 января, а последним днем принесения апелляционной жалобы (представления)
будет 28 февраля (29 февраля в високосный год). Решение вступит в законную силу в этом случае
1 марта.

Если лицами, участвующими в деле, была принесена апелляционная жалоба
(представление), то решение вступает в законную силу с момента принятия постановления судом
апелляционной инстанции, если решение этим постановлением не отменено или не изменено.

2. Вступление решения суда в законную силу по истечении месячного срока на
апелляционное обжалование является общим правилом. АПК 2002 г. предусматривает
определенные исключения. Так, решения Высшего Арбитражного Суда РФ, которые принимаются
им по первой инстанции, а также решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов
вступают в законную силу немедленно после их принятия. Вступление в законную силу происходит
после изготовления решения суда в окончательной форме. Поэтому, если по делу об оспаривании
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нормативного правового акта 10 сентября была объявлена резолютивная часть, 15 сентября
решение было изготовлено в полном объеме, то решение вступит в законную силу 16 сентября.

3. По некоторым категориям дел АПК 2002 г. предусматривает сокращенные сроки
вступления решения суда в законную силу. В соответствии с ч. 4 ст. 206 АПК РФ решение по делу
о привлечении к административной ответственности вступает в законную силу по истечении 10
дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. Такой же срок предусмотрен
для вступления в законную силу решений по делам об оспаривании решения административного
органа о привлечении к административной ответственности (ч. 5 ст. 211 АПК РФ).

Статья 181. Обжалование решения арбитражного суда

Комментарий к статье 181

1. Обжалование решения суда является одной из гарантий права на судебную защиту. Не
вступившее в законную силу решение арбитражного суда может быть обжаловано в арбитражный
суд апелляционной инстанции. Апелляционной инстанцией являются арбитражные
апелляционные суды, которые проверяют законность и обоснованность судебных актов
арбитражных судов субъектов РФ, принятых ими в первой инстанции. В соответствии с
Федеральным конституционным законом "Об арбитражных судах в Российской Федерации" <1>
действует 20 арбитражных апелляционных судов.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 18. Ст. 1589.

Апелляционная жалоба (представление) подается в арбитражный апелляционный суд.
Процессуальный порядок производства в арбитражном суде апелляционной инстанции
регулируется гл. 34 АПК РФ.

Не подлежат апелляционному обжалованию решения суда, которые вступают в законную
силу немедленно. Они могут быть обжалованы только в кассационном порядке.

2. Вступившее в законную силу решение суда может быть обжаловано в арбитражный суд
кассационной инстанции. Судами по проверке в кассационной инстанции законности вступивших в
законную силу судебных актов арбитражных судов субъектов РФ и арбитражных апелляционных
судов являются федеральные арбитражные суды округов. В соответствии с Федеральным
конституционным законом "Об арбитражных судах в Российской Федерации" на территории РФ
действует 10 федеральных арбитражных судов округов.

Кассационная жалоба (представление) подается в федеральный арбитражный суд округа.
Производство в арбитражном суде кассационной инстанции регулируется гл. 35 АПК РФ.

Не подлежат обжалованию в кассационном порядке решения Высшего Арбитражного Суда
РФ, вынесенные им по первой инстанции.

Статья 182. Исполнение решения

Комментарий к статье 182

1. По общему правилу решение арбитражного суда подлежит исполнению после вступления
его в законную силу. Исполнение судебного решения - завершающий этап, на котором права,
свободы и законные интересы граждан и организаций получают реальную защиту и
восстановление. Участники процесса обязаны добровольно исполнить вынесенное в отношении их
судебное решение, в противном случае решение подлежит принудительному исполнению.

Принудительное исполнение судебного решения производится на основании
исполнительного листа, который выдается арбитражным судом, вынесшим решение.
Исполнительный лист выдается взыскателю после вступления решения суда в законную силу или
по ходатайству взыскателя может быть направлен для исполнения.

Порядок исполнения решений арбитражного суда регулируются разд. VII АПК РФ,
Федеральным законом "Об исполнительном производстве" <1>. В соответствии со ст. 13 данного
Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ исполнительные действия должны быть
совершены и требования, содержащиеся в исполнительном документе, исполнены судебным
приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня поступления к нему исполнительного
документа.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3591.

Кроме того, к вопросам исполнения решений арбитражных судов по делам о привлечении к
административной ответственности применяются положения гл. 31 КоАП.
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АПК 2002 г. предусматривает возможность немедленного исполнения решения арбитражного
суда. Немедленное исполнение решения арбитражного суда - это возможность его реализации с
момента вынесения в окончательной форме до вступления в законную силу. Немедленное
исполнение решения арбитражного суда возможно и в случае, когда оно немедленно вступает в
законную силу (решения ВАС РФ, вынесенные им по первой инстанции, и решения по делам об
оспаривании нормативных правовых актов). Существует два вида немедленного исполнения
решения суда, не вступившего в законную силу: обязательное и факультативное.

2. В ч. 2 ст. 182 АПК РФ приведены решения, подлежащие обязательному немедленному
исполнению. По делам об оспаривании ненормативных актов органов государственной власти,
органов местного самоуправления, иных органов, а также по делам об оспаривании решений и
действий (бездействия) указанных органов решение суда подлежит обращению к немедленному
исполнению независимо от усмотрения суда и участвующих в деле лиц. По данным категориям
дел суд обязан указать в резолютивной части судебного решения, что оно подлежит
немедленному исполнению.

В информационном письме от 24 июля 2003 г. N 73 "О некоторых вопросах применения
частей 1 и 2 статьи 182 и части 7 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" <1> Президиум ВАС РФ обратил внимание на то, что в ч. 2 ст. 182 АПК РФ
предусмотрено специальное правило, согласно которому решения суда по делам об оспаривании
ненормативных актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных
органов, а также решения по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) указанных
органов подлежат немедленному исполнению. Аналогичное положение содержится в ч. 7 ст. 201
Кодекса.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2003. N 9.

При применении этой нормы судам необходимо исходить из того, что в данном случае речь
идет о требованиях организационного, а не имущественного характера. Соответственно, при
удовлетворении судом таких требований какие-либо выплаты из бюджета в пользу заявителя не
предполагаются.

Если фактической целью заявителя является взыскание (возмещение) из бюджета денежных
средств, не выплачиваемых ему вследствие неправомерного (по мнению заявителя) бездействия
конкретного государственного органа (должностного лица), такого рода интерес носит
имущественный характер независимо от того, защищается ли он путем предъявления в суд
требования о взыскании (возмещении) соответствующих денежных средств либо посредством
предъявления требования о признании незаконным бездействия конкретного государственного
органа (должностного лица).

Правомерность данного подхода подтверждает толкование во взаимосвязи положений ч. 1
ст. 171 и ч. 1 ст. 174 АПК РФ. По смыслу указанных норм взыскание с ответчика денежных средств
должно осуществляться на основании решения суда о взыскании этих средств, а решение суда,
признающее бездействие незаконным и обязывающее ответчика совершить определенные
действия, не может быть связано со взысканием денежных средств.

Поэтому, если заявитель предъявляет в суд требование о признании незаконным
бездействия государственного органа (должностного лица), выразившегося в отказе возвратить
(возместить, выплатить) из бюджета определенную денежную сумму, и названное требование
удовлетворяется, такое решение суда приводится в исполнение по общему правилу,
закрепленному в ч. 1 ст. 182 Кодекса, т.е. после вступления его в законную силу.

3. Факультативное немедленное исполнение не вступившего в законную силу решения суда
допускается по усмотрению суда. Такое исполнение имеет место и в иных случаях, о которых не
сказано в ч. ч. 1 и 2 ст. 182 АПК РФ.

С заявлением об обращении решения к немедленному исполнению обращается истец. В
этом заявлении он должен указать причины, по которым он считает, что решение необходимо
немедленно исполнить. В качестве таких причин АПК 2002 г. называет наличие особых
обстоятельств, которые затягивают процесс исполнения, что может привести к значительному
ущербу для взыскателя или сделать исполнение невозможным.

Например, решением от 22 ноября 2004 г. с ответчика в пользу истца взыскана сумма 100
тыс. руб. Ответчик - ООО - находится в процессе ликвидации, и на 25 ноября 2004 г. назначено
последнее собрание участников, в повестке дня которого в числе прочих значится вопрос о
распределении среди участников оставшихся от реализации имущества денежных сумм. Если
такое решение будет принято судом, истец не сможет исполнить его, так как к моменту вступления
решения в силу денег и иного имущества не будет, а само общество может быть исключено из
реестра юридических лиц <1>.

--------------------------------
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<1> Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации:
более 350 актуальных вопросов: Практическое пособие / Под ред. В.В. Яркова, С.Л. Дегтярева. М.,
2005  .

Примеры стечения особых обстоятельств, делающих невозможным исполнение решения
суда после вступления его в законную силу, см. также: Комментарий к Арбитражному
процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. М., 2004.
С. 437.

Заявление об обращении решения к немедленному исполнению подается в письменной
форме в суд, который вынес решение. К заявлению прилагаются доказательства,
подтверждающие доводы истца. В качестве необходимого условия обращения решения суда к
немедленному исполнению по заявлению истца действующее арбитражное процессуальное
законодательство предусматривает правило о предоставлении взыскателем обеспечения
поворота исполнения на случай отмены решения суда (встречное обеспечение). Такое
обеспечение осуществляется путем внесения на депозитный счет арбитражного суда денежных
средств в размере присужденной суммы либо предоставления банковской гарантии,
поручительства или иного финансового обеспечения на такую же сумму.

4. Заявление истца об обращении решения суда к немедленному исполнению
рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о месте и
времени. Неявка надлежащим образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению
заявления. Заявление рассматривается в том же составе суда, который вынес судебное решение.
В соответствии с п. 47 Регламента арбитражных судов заявление истца об обращении решения к
немедленному исполнению рассматривается арбитражным судом в кратчайшие сроки.
Организация этой работы и контроль осуществляются председателем арбитражного суда.

5. По результатам рассмотрения арбитражный суд может прийти к следующим выводам:
1) заявление истца удовлетворить и обратить решение суда, не вступившее в законную силу,

к немедленному исполнению;
2) заявление истца оставить без удовлетворения, в обращении решения суда, не

вступившего в законную силу, к немедленному исполнению отказать.
По результатам рассмотрения заявления арбитражный суд выносит судебный акт в форме

определения, которое может быть обжаловано.
Арбитражный суд не позднее следующего дня после вынесения определения обязан

направить его копии лицам, участвующим в деле.
6. Определение арбитражного суда об обращении решения суда, не вступившего в законную

силу, подлежит немедленному исполнению. Обжалование этого определения не
приостанавливает исполнение решения суда.

7. Если решение не обращено к немедленному исполнению, то лица, участвующие в деле,
могут просить арбитражный суд о принятии мер по обеспечению исполнения решения. Такие меры
допускаются, если их непринятие может затруднить или сделать невозможным исполнение
судебного решения. После вынесения судебного решения вопрос об обеспечении его исполнения
разрешается по правилам гл. 8 АПК РФ (по правилам рассмотрения заявления об обеспечении
иска).

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ВЕСКО" обратилось в Арбитражный суд
Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью (ООО) "Строительный
холдинг "Сибхиммонтаж" о взыскании вексельной суммы в размере 4353017 руб. 2 коп. по
простому векселю N 2849421 от 1 февраля 2002 г.

Решением от 2 сентября 2003 г. иск удовлетворен в сумме 3795750 руб. 19 коп., в остальной
части иска отказано.

ООО "ВЕСКО" обратилось в арбитражный суд с заявлением об обеспечении исполнения
решения от 2 сентября 2003 г. в виде наложения ареста на имущество ООО "Строительный
холдинг "Сибхиммонтаж" на сумму 3680 тыс. руб.

Определением от 11 марта 2004 г. заявление удовлетворено, на имущество,
принадлежащее ООО "Строительный холдинг "Сибхиммонтаж", наложен арест на сумму 3680 тыс.
руб.

Постановлением от 28 апреля 2004 г. Определение от 11 марта 2004 г. оставлено без
изменения.

Не согласившись с выводами Арбитражного суда Красноярского края, ООО "Строительный
холдинг "Сибхиммонтаж" обратилось в ФАС Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой,
в которой просит отменить Определение от 11 марта 2004 г., Постановление от 28 апреля 2004 г.

Проверив материалы дела, исследовав доводы кассационной жалобы, ФАС Восточно-
Сибирского округа пришел к выводу об отсутствии оснований для отмены обжалуемых судебных
актов.
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Как следует из материалов дела, на основании исполнительного листа N 114590, выданного
24 ноября 2003 г. во исполнение решения Арбитражного суда Красноярского края от 2 сентября
2003 г. по делу N А33-6487/03-С1, судебным приставом-исполнителем подразделения службы
судебных приставов Красноярского края по г. Железногорску Ю.С. Чащиной вынесено
Постановление от 15 декабря 2003 г. о возбуждении исполнительного производства N ЮС-
19970/03.

9 января 2004 г. судебным приставом-исполнителем подразделения службы судебных
приставов Красноярского края по г. Железногорску Ю.С. Чащиной составлен акт изъятия
денежных средств в размере 25027 руб., принадлежащих ООО "Строительный холдинг
"Сибхиммонтаж"; 9 января 2004 г. судебным приставом-исполнителем подразделения службы
судебных приставов Красноярского края по г. Железногорску Ю.С. Чащиной составлен акт описи и
ареста имущества, принадлежащего должнику.

В обоснование заявления об обеспечении исполнения решения суда в виде наложения
ареста на имущество должника в размере 3680 тыс. руб. ООО "ВЕСКО" указало на то, что
непринятие этих мер может привести к отчуждению должником имущества, взыскание которого
производится во вторую или в третью очередь, и, как следствие, к невозможности исполнения
судебного акта, поскольку имущества первой очереди недостаточно.

При рассмотрении требований взыскателя о наложении ареста на недвижимое имущество
Арбитражный суд Красноярского края проверил наличие денежных средств, наличие дебиторской
задолженности у должника, объектов недвижимого имущества.

Удовлетворяя заявление об обеспечении исполнения решения от 2 сентября 2003 г., суд
исходил из наличия оснований для их применения, предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ.

Согласно указанной норме обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса,
если непринятие мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в
том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации,
а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Перечень обеспечительных мер, которые могут быть применены арбитражным судом,
предусмотрен ст. 91 АПК РФ.

При разрешении вопроса о возможности наложения ареста на имущество, принадлежащее
должнику, арбитражный суд проверил с учетом требований ст. 59 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" возможность удовлетворения требований взыскателя за счет
денежных средств, дебиторской задолженности. Установив наличие денежных средств, не
позволяющих погасить задолженность, отсутствие дебиторской задолженности, арбитражный суд
пришел к обоснованному выводу о необходимости наложения ареста на имущество на сумму 3680
тыс. руб. <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 5 июля 2004 г. N А33-6487/03-С1-

Ф02-2454/04-С2  .

Статья 183. Индексация присужденных денежных сумм

Комментарий к статье 183

1. Действующее арбитражное процессуальное законодательство в данной статье
предусматривает способ защиты интересов взыскателя в случае неисполнения решения суда о
взыскании денежных средств. Для покрытия понесенных убытков, причиненных в результате
инфляционных процессов, взыскатель имеет право обратиться в арбитражный суд с заявлением
об индексации присужденных денежных сумм.

Индексация производится, когда между вступлением решения суда в законную силу и
моментом его исполнения прошел длительный срок, в связи с чем у взыскателя из-за инфляции
возникли определенные убытки.

Заявление подается в арбитражный суд, вынесший решение. В заявлении указывается,
когда было вынесено решение о взыскании денежных сумм, когда было исполнено решение суда,
приводится расчет индексации, а также то, какой коэффициент должен быть применен судом при
расчете индексации.

Индексация присужденных денежных сумм возможна не по любому решению суда, а только
в случаях, если федеральным законом или договором по данной категории дел прямо
предусмотрена возможность индексирования, т.е. индексация производится в случае и в
размерах, которые установлены федеральным законом или договором.

В частности, действующим законодательством предусмотрены следующие случаи
индексации:

1) в соответствии со ст. 318 ГК РФ сумма, выплачиваемая по денежному обязательству
непосредственно на содержание гражданина: в возмещение вреда, причиненного жизни или
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здоровью, по договору пожизненного содержания и в других случаях - индексируется с учетом
уровня инфляции в порядке и случаях, которые предусмотрены законом;

2) в соответствии со ст. 3 Закона РФ от 14 мая 1993 г. N 4973-1 "О зерне" <1> договорные
цены подлежат индексации на момент закупки зерна с учетом инфляции;

--------------------------------
<1> Российская газета. 1993. 29 мая. N 102.

3) в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 2 декабря 1994 г. N 53-ФЗ "О закупках и
поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд"
<1> определенные в государственном контракте на момент расчета цены на закупаемую и
поставляемую сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие для государственных
нужд индексируются с учетом уровня инфляции;

--------------------------------
<1> Российская газета. 1994. 15 дек. N 243.

4) в соответствии с п. 11 ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний" <1> размер ежемесячной страховой выплаты индексируется с
учетом уровня инфляции в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Фонда
социального страхования РФ на соответствующий финансовый год. Коэффициент индексации и ее
периодичность определяются Правительством РФ.

--------------------------------
<1> Российская газета. 1998. 12 авг. N 153 - 154.

Заявление об индексации присужденных денежных сумм государственной пошлиной не
облагается, на что обратил внимание Президиум ВАС РФ в информационном письме от 13 августа
2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации".

2. Заявление об индексации рассматривается в 10-дневный срок с момента его поступления
в арбитражный суд. О дне и месте рассмотрения дела суд извещает всех лиц, участвующих в
деле. Но их неявка, при условии что они извещены надлежащим образом, не является
препятствием для рассмотрения заявления об индексации присужденных денежных сумм. По
результатам рассмотрения заявления арбитражный суд может прийти к следующим выводам:

а) заявление признать подлежащим удовлетворению, взыскать с должника индексацию
присужденных денежных сумм;

б) в удовлетворении заявления об индексации присужденных денежных сумм отказать.
Если заявление об индексации удовлетворено, то арбитражный суд обязан указать, какую

конкретно денежную сумму необходимо взыскать с должника. Эта сумма составляет те убытки,
которые понес взыскатель несвоевременным исполнением решения о присуждении денежных
сумм.

По результатам рассмотрения заявления арбитражный суд выносит судебный акт в форме
определения.

3. Определение арбитражного суда об индексации присужденных денежных сумм или об
отказе в индексации вступает в законную силу по истечении месячного срока на апелляционное
обжалование.

Глава 21. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА

Статья 184. Вынесение арбитражным судом определений

Комментарий к статье 184

1. Арбитражный суд принимает судебные акты в форме решения, постановления,
определения (ч. 1 ст. 15 АПК РФ). Определение представляет собой судебный акт арбитражного
суда, принимаемый в ходе осуществления судопроизводства по делу. В отличие от судебного
решения определением не завершается рассмотрение дела по существу. Тем не менее
определением оформляется окончание судебного разбирательства без вынесения судебного
решения (определение о прекращении производства по делу, определение об оставлении
заявления без рассмотрения).

Определение арбитражного суда может выноситься по различным вопросам. В некоторых
случаях АПК 2002 г. прямо предусматривает необходимость вынесения определения, например:
при решении вопроса о разбирательстве дела в закрытом судебном заседании (ч. 4 ст. 11), о
самоотводе или об отводе (ч. 5 ст. 25), о замене ненадлежащего ответчика надлежащим или
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привлечении надлежащего ответчика в качестве второго ответчика (ч. 4 ст. 47), о вступлении в
дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора (ч.
4 ст. 50), о привлечении переводчика (ч. 3 ст. 57), об истребовании доказательств (ч. 6 ст. 66) и т.д.
Однако в ходе судебного разбирательства возникают и другие ситуации, когда выносится
определение (например, о вызове свидетеля, об объявлении перерыва в судебном заседании и
др.). Процессуальные действия, совершаемые арбитражным судом, оформляются определением.

Существует несколько классификаций определений арбитражного суда. В качестве
оснований для разграничения различных видов чаще всего выступают субъект вынесения
определения, цели или характер воздействия на процесс, форма, а также порядок обжалования.

В зависимости от состава суда определение может быть единоличным или коллегиальным.
Случаи коллегиального рассмотрения дел арбитражным судом по первой инстанции
предусмотрены в ст. 17 АПК РФ: дела, относящиеся к подсудности Высшего Арбитражного Суда
РФ, дела об оспаривании нормативных правовых актов, дела о несостоятельности (банкротстве),
если иное не установлено федеральным законом, дела, направленные в арбитражный суд первой
инстанции на новое рассмотрение с указанием на коллегиальное рассмотрение. Коллегиальное
рассмотрение дел в арбитражном суде первой инстанции осуществляется в составе трех судей
или судьи и двух арбитражных заседателей. Но даже при коллегиальном рассмотрении возможно
вынесение определения единолично судьей. Например, дело рассматривается коллегиально, а
определение о принятии искового заявления, о подготовке дела выносится судьей единолично.

По цели вынесения определения подразделяют на подготовительные, пресекательные,
заключительные, восполнительные, дисциплинирующие и связанные с исполнительным
производством.

Подготовительные определения чаще всего связаны со стадиями возбуждения и подготовки
дела к судебному разбирательству. Целью вынесения данных определений является обеспечение
рассмотрения и разрешения дела в установленные законом сроки и постановление законного и
обоснованного судебного решения. В качестве примера можно назвать определение о принятии
искового заявления (ч. 3 ст. 127 АПК РФ), о подготовке дела к судебному разбирательству (ч. 1 ст.
133 АПК РФ), об истребовании доказательств (ч. 6 ст. 66 АПК РФ) и т.д.

Пресекательные определения препятствуют возбуждению дела арбитражным судом или
прекращают производство по делу: об оставлении искового заявления без движения (ч. 1 ст. 128
АПК РФ), о возвращении искового заявления (ч. 2 ст. 129 АПК РФ) и др.

Заключительные (или завершающие) определения направлены на окончание рассмотрения
дела без вынесения судебного решения, разрешающего его по существу (к примеру, определение
об утверждении мирового соглашения (ч. 5 ст. 141 АПК РФ), о прекращении производства по делу
в связи с принятием арбитражным судом отказа истца от иска (ст. 150 АПК РФ) и т.д.).

Восполнительные определения связаны с вынесенным по делу судебным решением
(постановлением) и направлены на устранение описок, опечаток и явных арифметических ошибок
или на разъяснение его содержания.

Дисциплинирующие определения сориентированы на обеспечение выполнения задач по
укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, а также по формированию уважительного отношения к закону и суду
(например, определение о наложении судебного штрафа).

Арбитражный суд выносит определения не только в ходе судебного разбирательства, но и
после вынесения судебного решения, которым спор разрешен по существу. Такие определения
связаны с исполнительным производством и направлены на обеспечение исполнения решения
суда: о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к
исполнению (ч. 2 ст. 322 АПК РФ), об отсрочке или рассрочке исполнения судебного акта (ч. 2 ст.
324 АПК РФ), о выдаче дубликата исполнительного документа (ст. 323 АПК РФ) и др.

В практике арбитражные суды чаще всего используют другие виды определений: 1)
окончательные, с помощью которых завершается рассмотрение дела без вынесения решения; 2)
промежуточные, фиксирующие рассмотрение отдельных вопросов в ходе движения дела от
возбуждения до его логического завершения. В частности, создание апелляционных судов в
арбитражной системе, которые в большинстве своем находятся на значительном расстоянии от
судов первой инстанции, привело к тому, что Высший Арбитражный Суд РФ предусмотрел
специальный порядок при обжаловании промежуточных судебных актов <1>.

--------------------------------
<1> См. подробнее: информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 сентября 2006 г. N

112 "О применении части 1 статьи 188, части 2 статьи 257, части 2 статьи 275 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при обжаловании определений отдельно от
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу".

В судебно-арбитражной практике в одном определении часто объединяется разрешение
нескольких вопросов. Поэтому можно говорить о таком виде определений, как смешанные.
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Например, соединение в одном документе определения о принятии заявления к производству, о
подготовке дела к судебному разбирательству и о времени и месте проведения предварительного
судебного заседания довольно типично для арбитражных судов первой инстанции. А при
рассмотрении дел об административных правонарушениях возможно также указание на время и
место проведения судебного заседания (см. комментарий к гл. 14 АПК РФ).

По порядку обжалования определения можно подразделить на две группы: 1) определения,
которые могут быть обжалованы отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу; 2) определения, обжалование которых отдельно от судебного
акта не предусмотрено АПК РФ, но в отношении которых могут быть заявлены возражения при
обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (см.
комментарий к ст. 188 АПК РФ).

2. По форме выделяют определения в виде отдельного судебного акта и занесенные в
протокол (так называемые протокольные определения). И в том, и в другом случае АПК РФ
предусматривает обязательное соблюдение письменной формы. Но содержание определений в
зависимости от их вида разнится. Так, определение, выносимое в виде отдельного судебного акта,
должно по своему содержанию соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 185 АПК РФ.
Протокольное определение оформляется в произвольной форме, но с обязательным включением
сведений о вопросе, по которому выносится определение, мотивов, по которым суд пришел к
своим выводам, и выводов по результатам рассмотрения вопроса.

3. В случае, когда АПК 2002 г. устанавливает возможность обжаловать определение
отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по
существу, выносится определение в виде отдельного судебного акта. В качестве примеров можно
назвать определения о наложении судебного штрафа (ч. 12 ст. 66 АПК РФ), об обеспечении иска
или об отказе в этом (ч. 7 ст. 93 АПК РФ) и др.

По остальным вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела, может быть вынесено
определение в виде отдельного судебного акта или занесенное в протокол на усмотрение
арбитражного суда. Так, в отличие от судов общей юрисдикции арбитражные суды часто выносят
определение об отложении рассмотрения дела и протокольно, и в виде отдельного судебного
акта. Например, если в заседание явились некоторые лица, участвующие в деле, то суд,
откладывая рассмотрение дела, может внести сведения о времени и месте следующего судебного
заседания в протокол. Соответственно, лица, присутствующие в зале судебного заседания,
расписываются в протоколе, что рассматривается как надлежащее судебное извещение. Если
есть не явившиеся в данное судебное заседание, то судья вынужден вынести определение об
отложении в виде отдельного документа, поскольку судебные извещения осуществляются путем
направления лицам, участвующим в деле, копии судебного акта. В гражданском процессе
извещение происходит с помощью направления повестки, поэтому судья не выносит определение
в виде отдельного судебного акта.

4. Определение арбитражного суда в виде отдельного судебного акта должно выноситься в
совещательной комнате в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей (в совещательной
комнате могут находиться только лица, входящие в состав суда, рассматривающего дело; доступ в
помещение других лиц и иные способы общения с судом запрещены и т.д.).

5. Протокольное определение может быть вынесено арбитражным судом без удаления в
совещательную комнату. В данном случае определение постановляется в зале судебного
заседания и включается в протокол. Если дело рассматривается в коллегиальном составе судей,
то после совещания на месте (без удаления в совещательную комнату) суд выносит протокольное
определение.

Статья 185. Содержание определения

Комментарий к статье 185

1. Комментируемая статья устанавливает требования к содержанию определения
арбитражного суда. Любой судебный акт арбитражного суда состоит из четырех частей: вводной,
описательной, мотивировочной и резолютивной.

В вводной части определения указываются дата и место вынесения определения,
наименование арбитражного суда, состав суда, фамилия лица, которое вело протокол судебного
заседания, наименование и номер дела, сведения о лицах, участвующих в деле.

В описательной части указывается лицо, заявившее ходатайство или жалобу, освещаются
вопрос, по которому выносится определение, и обстоятельства, связанные с ним.

В мотивировочной части приводятся мотивы, по которым арбитражный суд пришел к своим
выводам. При этом обязательно указываются законы и иные нормативные правовые акты, на
которые ссылается арбитражный суд при принятии решения. АПК 2002 г. обязует арбитражный суд
указать причины, по которым он принял или отклонил доводы лиц, участвующих в деле.
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В соответствии со ст. 15 АПК РФ ко всем судебным актам, в том числе к определению,
предъявляются требования законности, обоснованности и мотивированности.

Так, арбитражный суд кассационной инстанции отменил решение по иску ЗАО "Н" к ООО "С"
о взыскании долга по оплате изготовленной и поставленной ответчику продукции по договору и
процентов за пользование чужими денежными средствами и направил дело на новое
рассмотрение. Среди нарушений норм процессуального права было отмечено, что суд первой
инстанции, отказывая в принятии встречного иска на основании ст. ст. 125, 126 АПК РФ, не указал,
какие конкретно нарушения порядка подачи искового заявления допущены ответчиком <1>.

--------------------------------
<1> См. подробнее: Решетникова И.В., Семенова А.В., Царегородцева Е.А. Комментарий

судебных ошибок в практике применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации. М.: Норма, 2006. С. 313 - 314.

В резолютивной части указываются выводы суда по результатам рассмотрения вопроса, а
также порядок и срок обжалования определения, если такая возможность предусмотрена АПК РФ.

Выводы суда должны быть сформулированы четко.
Например, арбитражный суд кассационной инстанции отменил решение суда первой

инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по иску ООО "Р" к курорту "Г" о
взыскании задолженности по договору и процентов за пользование чужими денежными
средствами и направил дело на новое рассмотрение. Основанием для отмены послужило
нарушение арбитражным судом первой инстанции порядка привлечения в качестве ответчика
надлежащего лица. В описательной части определения указано, что ответчиком предлагается
считать СКУП "Б", а резолютивная часть не содержит сведений о замене ненадлежащего
ответчика <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа по делу N А10-7191/05-Ф02-2130/06-С2

.

В некоторых случаях АПК 2002 г. предусматривает специальные требования к содержанию
определения арбитражного суда, например: о назначении экспертизы (ч. 4 ст. 82), о встречном
обеспечении (ч. 3 ст. 94), об обеспечении имущественных интересов (ч. 5 ст. 99), о подготовке
дела к судебному разбирательству (ч. 1 ст. 133) и т.д.

2. Протокольные определения должны содержать только сведения о вопросе, по которому
выносится определение, мотивах, по которым суд пришел к своим выводам, и вывод по
результатам рассмотрения вопроса. Это связано с тем, что остальные сведения (дата и место
вынесения определения, наименование арбитражного суда, состав суда, фамилия лица, которое
вело протокол судебного заседания, наименование и номер дела, сведения о лицах, участвующих
в деле) указываются в протоколе судебного заседания (ч. 2 ст. 155 АПК РФ).

Статья 186. Направление определения

Комментарий к статье 186

1. После вынесения определения арбитражным судом в виде отдельного судебного акта
изготавливаются его копии по числу лиц, участвующих в деле, и других заинтересованных лиц. В
качестве последних могут выступать граждане и организации, от которых истребуется
доказательство, на которых возложена обязанность по исполнению обеспечительных мер, и т.д.

Копии определения арбитражного суда направляются указанным лицам заказным письмом с
уведомлением о вручении или вручаются им под расписку, т.е. способом, фиксирующим вручение.

2. По общему правилу копии определения арбитражного суда направляются лицам,
участвующим в деле, и иным заинтересованным лицам в течение пяти дней со дня вынесения
определения. При исчислении данного срока необходимо руководствоваться положениями гл. 10
АПК РФ (см. комментарий к данной главе).

Исключения из общего правила предусматриваются в ряде статей АПК 2002 г. Например, не
позднее следующего дня после дня вынесения направляются копии определения об обеспечении
иска (ч. 6 ст. 93 АПК РФ), определения о встречном обеспечении (ч. 3 ст. 94 АПК РФ), о принятии
искового заявления к производству арбитражного суда (ч. 5 ст. 127 АПК РФ), об оставлении
искового заявления без движения (ч. 2 ст. 128 АПК РФ), о возвращении искового заявления истцу
(ч. 3 ст. 129 АПК РФ), об обращении решения к немедленному исполнению (ч. 5 ст. 182 АПК РФ) и
т.д.

Статья 187. Исполнение определения
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Комментарий к статье 187

Поскольку в определении арбитражного суда чаще всего решаются отдельные
процессуальные вопросы, направленные на обеспечение справедливого судебного
разбирательства в установленный законом срок или на обеспечение возможности исполнения
будущего судебного решения, определения исполняются немедленно.

Исключения из общего правила могут быть предусмотрены АПК 2002 г. или устанавливаются
арбитражным судом при вынесении определения. Так, согласно ч. 3 ст. 73 АПК РФ определение о
судебном поручении должно быть выполнено арбитражным судом, которому дано поручение, не
позднее чем в 10-дневный срок со дня получения копии определения.

Во многих нормах АПК 2002 г. разрешение вопроса о сроках исполнения определения
оставлено на усмотрение арбитражного суда. Например, в определении об истребовании
доказательств указываются срок и порядок представления доказательств (ч. 6 ст. 66 АПК РФ), в
определении о проведении осмотра и исследования письменных и вещественных доказательств
по месту их нахождения указываются место и время проведения осмотра и исследования (ч. ч. 1, 2
ст. 78 АПК РФ), в определении о назначении экспертизы устанавливается срок, в течение которого
должна быть проведена экспертиза и должно быть представлено заключение в арбитражный суд
(ч. 4 ст. 82 АПК РФ), в определении о подготовке дела к судебному разбирательству определяются
действия, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроки их совершения (ч. 1
ст. 133 АПК РФ) и т.д.

Статья 188. Порядок и сроки обжалования определений

Комментарий к статье 188

1. Одной из гарантий защиты прав участников процесса является возможность обжалования
определений арбитражного суда. Определение арбитражного суда, оформленное в виде
отдельного судебного акта, может быть самостоятельно обжаловано вне зависимости от
обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, если это
прямо предусмотрено АПК РФ, а также если данное определение препятствует дальнейшему
движению дела.

К числу определений, обжалование которых предусмотрено АПК 2002 г., относятся
определения:

1) о замене стороны ее правопреемником (ч. 2 ст. 48);
2) о наложении судебного штрафа за неисполнение обязанности представить истребуемое

судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо
неизвещение суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный
срок (ч. 12 ст. 66);

3) об обеспечении иска или об отказе в обеспечении иска (ч. 7 ст. 93);
4) о встречном обеспечении (ч. 3 ст. 94);
5) об отмене обеспечения иска и об отказе в отмене обеспечения иска (ч. 5 ст. 97);
6) о распределении судебных расходов, отнесении судебных расходов на лицо,

злоупотребляющее своими процессуальными правами, и других вопросах о судебных расходах
(ст. 112);

7) об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока (ч. 6 ст. 117);
8) об отказе в продлении назначенного арбитражным судом процессуального срока (ч. 2 ст.

118);
9) о возвращении искового заявления (ч. 4 ст. 129);
10) об утверждении мирового соглашения или об отказе в утверждении мирового соглашения

(ч. ч. 8, 9 ст. 141);
11) о приостановлении производства по делу, об отказе в возобновлении производства по

делу (ч. 2 ст. 147);
12) об оставлении искового заявления без рассмотрения (ч. 2 ст. 149);
13) о прекращении производства по делу (ч. 2 ст. 151);
14) об отказе в принятии дополнительного решения арбитражного суда (ч. 5 ст. 178);
15) о разъяснении решения, об исправлении описок, опечаток, арифметических ошибок (ч. 4

ст. 179);
16) об обращении решения к немедленному исполнению (ч. 5 ст. 182);
17) об индексации присужденных денежных сумм, об отказе в индексации (ч. 3 ст. 183);
18) по делу об оспаривании решения третейского суда (ч. 5 ст. 234);
19) по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения

третейского суда (ч. 5 ст. 240);
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20) по делу о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или
иностранного арбитражного решения (ч. 3 ст. 245);

21) об оставлении апелляционной жалобы без движения (ч. 1 ст. 263);
22) о возвращении апелляционной жалобы (ч. 4 ст. 264) или кассационной жалобы (ч. 3 ст.

281);
23) о прекращении производства по апелляционной жалобе (ч. 4 ст. 265) или по

кассационной жалобе (ч. 4 ст. 282);
24) о приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в приостановлении

исполнения (ч. 3 ст. 283);
25) о возвращении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся

обстоятельствам (ч. 3 ст. 315);
26) об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь

открывшимся обстоятельствам (ч. 5 ст. 317);
27) о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного листа к

исполнению (ч. 3 ст. 322);
28) о выдаче дубликата исполнительного листа или об отказе в выдаче дубликата (ч. 4 ст.

323);
29) об отсрочке или о рассрочке исполнения судебного акта, об изменении способа и

порядка его исполнения либо об отказе в удовлетворении заявления (ч. 4 ст. 324);
30) о повороте исполнения судебного акта или об отказе в повороте исполнения (ч. 4 ст.

326);
31) о приостановлении или прекращении исполнительного производства либо об отказе в

приостановлении или прекращении исполнительного производства (ч. 4 ст. 327).
Определение арбитражного суда может препятствовать дальнейшему движению дела. В

этом случае оно также может быть обжаловано.
В информационном письме Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых

вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"
разъяснено, что определение об оставлении искового заявления без движения обжалованию не
подлежит. Однако в Определении Конституционного Суда РФ от 13 июля 2000 г. N 194-О было
отмечено, что определение об оставлении заявления без движения может быть обжаловано,
поскольку препятствует дальнейшему движению дела.

В отношении определения о возвращении встречного иска Президиум Высшего
Арбитражного Суда РФ пояснил, что данное определение может быть обжаловано по аналогии с
определением о возвращении искового заявления (ч. 4 ст. 129 АПК РФ).

2. В случае если АПК 2002 г. не предусматривает возможность самостоятельного
обжалования определения арбитражного суда, у лиц, участвующих в деле, есть право заявить
возражения относительно такого определения при обжаловании судебного акта, которым
закончилось рассмотрение дела по существу. Эта норма в полной мере распространяется и на
протокольные определения.

3. По общему правилу срок подачи жалобы на определение арбитражного суда не должен
превышать один месяц со дня вынесения определения. Исключения могут быть предусмотрены
АПК РФ. Например, ч. 6 ст. 120 АПК РФ устанавливает, что определение арбитражного суда о
наложении судебного штрафа может быть обжаловано в 10-дневный срок со дня получения
лицом, на которое наложен судебный штраф, копии определения.

В течение 10 дней со дня вынесения могут быть обжалованы определения, которые
выносятся арбитражным судом при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) и
обжалование которых предусмотрено АПК РФ и иными федеральными законами, регулирующими
вопросы несостоятельности (банкротства), отдельно от судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу. Пленум ВАС РФ разъяснил, что положения ч. 3 ст. 223 АПК и ст.
61 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" не применяются к судебным актам,
указанным в п. 1 ст. 52 данного Федерального закона (решение о признании должника банкротом и
об открытии конкурсного производства, решение об отказе в признании должника банкротом,
определение о введении финансового оздоровления, определение о введении внешнего
управления, определение о прекращении производства по делу о банкротстве, определение об
оставлении заявления о признании должника банкротом без рассмотрения, определение об
утверждении мирового соглашения), так как этими судебными актами дела о банкротстве
заканчиваются по существу.

В порядке ч. 3 ст. 223 АПК РФ и ст. 61 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" обжалуются определения арбитражного суда, вынесенные по результатам
рассмотрения арбитражным судом заявлений, ходатайств и жалоб лиц, участвующих в деле о
банкротстве, при подготовке дела к судебному разбирательству, а также при установлении
обоснованности требований кредиторов <1>.

--------------------------------
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<1> Пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 апреля 2003 г. N 4 "О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)".

Раздел III. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ
ИНСТАНЦИИ ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ

И ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Глава 22. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ИНЫХ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Статья 189. Порядок рассмотрения дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений

Комментарий к статье 189

1. АПК 2002 г. предусматривает самостоятельную главу, посвященную рассмотрению дел,
возникающих из административных и иных публичных правоотношений. Публичные
правоотношения имеют более широкое значение, чем административно-правовые отношения как
разновидности таких правоотношений, и представляют собой правоотношения между субъектами,
один из которых обладает властными полномочиями и определяет порядок и условия вступления
в данные правоотношения другого участника. К властным субъектам относятся государственные,
муниципальные органы, должностные лица. К публичным правоотношениям, из которых возникают
дела, рассматриваемые в арбитражном процессе, относятся административные, финансовые,
налоговые и иные правоотношения.

К таким делам АПК 2002 г. относит, в частности, дела об оспаривании нормативных
правовых актов (гл. 23), дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц (гл. 24), дела об административных правонарушениях (гл. 25), дела о взыскании
обязательных платежей и санкций (гл. 26).

Дела об оспаривании решений и действий (бездействия) учреждений, предприятий,
организаций и их объединений, а также общественных объединений, не выступающих от имени
государства, должны рассматриваться по правилам искового производства, в том числе с
соблюдением общих правил подсудности, как дела по спорам о защите субъективного права.

2. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, имеет
существенные отличия от искового производства. Так, участники публичных правоотношений не
обладают равенством в материальных правоотношениях: одной из сторон всегда выступает
представитель публичного образования, обладающий властными полномочиями; основная цель
арбитражного суда при рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений, - не
разрешить спор о праве, а осуществить судебный контроль за законностью действий
государственных и муниципальных органов и их представителей.

3. К рассматриваемой категории дел применяются общие правила искового производства с
учетом особенностей, установленных нормами АПК 2002 г. настоящего раздела, регулирующими
производство по данным категориям дел, и другими федеральными законами, в частности КоАП.
Причем последние имеют приоритет над нормами АПК 2002 г.

4. Большинство норм искового производства подлежат применению к делам, возникающим
из публичных правоотношений, например порядок подачи заявления, принципы и порядок
разбирательства дела, возможность прекращения производства по делу и др. Не подлежат
применению к делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений,
нормы о встречном иске и др.

5. Особенностью дел, возникающих из публичных правоотношений, является
неравноправное положение участников в материальных правоотношениях. Вместо искового
заявления по данным категориям дел подается заявление, существуют особые сроки обращения
заявителей в суд и рассмотрения судом дел, возникающих из публичных правоотношений, особый
порядок распределения обязанностей по доказыванию, право арбитражного суда самостоятельно
осуществлять сбор доказательств и т.д.

В случае признания судом явки представителей государственных или муниципальных
органов, должностных лиц и иных лиц обязательной суд откладывает разбирательство дела при
их неявке. При этом арбитражный суд может наложить штраф в соответствии с гл. 11 АПК 2002 г.

6. В целях недопущения ущемления прав граждан путем возвращения искового заявления
необходимо учитывать, что обращение в вышестоящие орган или к должностному лицу не
является обязательным условием для подачи заявления в арбитражный суд. Это положение не
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распространяется на те случаи, когда закон предусматривает обязательное досудебное
рассмотрение дела.

7. В ч. 3 комментируемой статьи закреплена презумпция доказывания законности
нормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) органами публичной власти или
должностным лицом. Это обусловлено тем, что более слабой и незащищенной стороной в
правоотношениях выступает лицо, чьи права нарушены. Властвующий субъект имеет большие
возможности для подтверждения правомерности своих действий.

При разграничении подведомственности дел судам общей юрисдикции и арбитражным
судам необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 29 АПК РФ арбитражные суды
рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из
административных и иных публичных правоотношений экономические споры и дела, связанные с
осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической
деятельности, в том числе дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих
права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, если федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции
арбитражного суда. Остальные дела рассматриваемой категории подведомственны судам общей
юрисдикции.

Статья 190. Примирение сторон

Комментарий к статье 190

1. Примирительные процедуры по данной категории дел не были предусмотрены АПК 1995 г.
и носят в целом ограниченный характер. Согласно п. 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 31
октября 1996 г. N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" <1> заключение мирового соглашения
не допускалось по делам, возникающим из административно-правовых отношений. Аналогичное
правило действует в гражданском судопроизводстве.

--------------------------------
<1> Российская газета. 1996. 27 нояб. N 227.

2. В настоящее время в соответствии с комментируемой статьей примирение со стороны
государственных и муниципальных органов ограничивается взысканием налога в виде рассрочки
или отсрочки его уплаты; по спору о признании недействительным ненормативного акта
государственного или муниципального органа стороны могут договориться об изменении его
условий.

Как отмечается в п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации" <2>, согласно комментируемой статье экономические споры,
возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть урегулированы
сторонами по правилам, установленным в гл. 15 настоящего Кодекса, путем заключения
соглашения или с использованием других примирительных процедур, если иное не установлено
федеральным законом. В данном случае применяется правило об утверждении мирового
соглашения. Однако соглашение не может быть утверждено арбитражным судом, если оно
нарушает права и законные интересы других лиц и его положения противоречат закону. При
применении указанной нормы арбитражным судам необходимо исходить из того, что
государственные и иные органы, используя примирительные процедуры, не вправе выходить за
пределы полномочий, предоставленных им нормативными правовыми актами, регулирующими их
деятельность.

--------------------------------
<2> Вестник ВАС РФ. 2003. N 2.

3. Соглашение, предусмотренное комментируемой статьей, не названо мировым, однако
такое соглашение должно отвечать требованиям, предъявляемым ст. ст. 139 - 141 АПК РФ.
Согласно ч. 4 ст. 139 АПК РФ такое соглашение должно быть утверждено арбитражным судом, в
связи с чем суд выносит определение о прекращении производства по делу (ч. 5 ст. 141, ч. 2 ст.
150 АПК РФ) и в случае неисполнения соглашения обращает его к принудительному исполнению
(ч. 2 ст. 142 АПК РФ).

4. В комментируемой статье говорится о федеральных законах, устанавливающих иные
правила по сравнению с комментируемой статьей, которых в настоящее время фактически нет.

Глава 23. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
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Статья 191. Порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов

Комментарий к статье 191

1. АПК 1995 г. не предусматривал специальных норм, а тем более целой главы,
посвященных оспариванию нормативных правовых актов, поскольку данная категория дел не была
подведомственна арбитражным судам.

Возможность обжалования нормативных правовых актов в судебном порядке в целом была
установлена в гл. 24.1 ГПК РСФСР в рамках производства по жалобам на действия
государственных органов, общественных организаций и должностных лиц, нарушающих права и
свободы граждан. Большее внимание правоприменительная практика уделяла проверке
соответствия нормативных правовых актов федеральным законам по заявлению прокурора, чему
ранее было посвящено специальное Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля
1993 г. N 5 "О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел по заявлениям прокуроров
о признании правовых актов противоречащими закону" <1>. В соответствии с Постановлением
Пленума ВС РФ от 20 января 2003 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и
введением в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" данное
Постановление утратило силу.

--------------------------------
<1> Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. М.: Юрид.

лит., 1997.

Отнесение указанной категории дел к подведомственности арбитражных судов связано с
рассмотрением арбитражными судами всех категорий дел, относящихся к экономической, в том
числе предпринимательской, деятельности. Однако, как отмечает В.М. Жуйков, "дела об
оспаривании указанных нормативных правовых актов, несмотря на то что они имеют отношение к
предпринимательской деятельности лиц, обратившихся в суд, не носят экономического характера,
поскольку вопросы, связанные с этой деятельностью истцов, суд не исследует и решения по ним
не принимает... Дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются в порядке
так называемого нормоконтроля, в них разрешаются только вопросы абстрактного права
(соответствия оспариваемого нормативного правового акта нормативному правовому акту
большей юридической силы). Правоотношения, возникшие в связи с применением этого акта в
отношении истца, и связанные с этим вопросы его субъективного права предметом судебного
разбирательства не являются" <1>, что следует учитывать при рассмотрении данной категории
дел.

--------------------------------
<1> Жуйков В.М. Судебная реформа: проблемы доступа к правосудию. М.: Статут, 2006.

Важное значение при рассмотрении данной категории дел имеет информационное письмо
Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 80 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых
актов" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 10.

2. Дела об оспаривании нормативных правовых актов подведомственны не только
арбитражным судам, но и судам общей юрисдикции, в связи с чем важное значение имеет
разграничение компетенции судов по рассматриваемой категории дел. Кроме того, необходимо
учитывать компетенцию Конституционного Суда РФ в данном вопросе.

Согласно п. 1 ст. 29 АПК РФ дела об оспаривании нормативных правовых актов,
затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, подведомственны арбитражным судам при условии, что
федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда. Например,
согласно ч. 2 ст. 138 НК РФ судебное обжалование актов (в том числе нормативных) налоговых
органов организациями и индивидуальными предпринимателями производится путем подачи
искового заявления в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством. Как отмечается в п. 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13
августа 2004 г. N 80 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении
арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов" согласно п. 3 ст. 9 НК
РФ налоговыми органами являются федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
по контролю и надзору в области налогов и сборов, и его территориальные органы. Поэтому
заявления о признании недействующими регулирующих налоговые отношения нормативных
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правовых актов, принятых другими органами, могут рассматриваться арбитражными судами лишь
в тех случаях, когда возможность рассмотрения именно таких заявлений предусмотрена иными
федеральными законами.

Пункт 4 ст. 5 ТмК РФ устанавливает, что нормативные правовые акты федерального
министерства, уполномоченного в области таможенного дела, затрагивающие права и законные
интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, могут быть
обжалованы в арбитражный суд в соответствии с законодательством Российской Федерации о
судопроизводстве в арбитражных судах. В упомянутой статье ТмК РФ отсутствует указание на
субъектный состав участников правоотношений, из которых возник спор, как критерий
определения подведомственности. Следовательно, рассмотрение дел, связанных с обжалованием
нормативных правовых актов названного министерства, относится к исключительной компетенции
арбитражных судов вне зависимости от состава участников таких споров в тех случаях, когда эти
акты затрагивают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 12 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 80 "О

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами
дел об оспаривании нормативных правовых актов".

Согласно ст. 7.1 Федерального закона от 14 апреля 1995 г. N 41-ФЗ "О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" <1>
споры, связанные с осуществлением государственного регулирования тарифов на электрическую
и тепловую энергию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде. Как отмечается в п. 11
информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 80 "О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании
нормативных правовых актов", согласно названному Закону подведомственность таких споров
арбитражному суду не ставится в зависимость от субъектного состава участников споров. Кроме
того, государственное регулирование тарифов на электрическую и тепловую энергию во всех
случаях относится к сфере экономической деятельности и направлено на регламентацию
предпринимательской деятельности энергоснабжающих организаций. Поэтому рассмотрение
указанных споров, в том числе и в случае, когда заявителем является физическое лицо, не
имеющее статуса индивидуального предпринимателя, в соответствии с ч. 3 ст. 27, п. 5 ст. 29
Кодекса и ст. 7.1 Федерального закона "О государственном регулировании тарифов на
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" относится к исключительной
компетенции арбитражных судов.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 16. Ст. 1316.

Статья 36 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. N 165-ФЗ "О специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров" <1> предусматривает, что
экономические споры и иные дела, связанные с регулированием настоящим Федеральным
законом отношений (в том числе дела об оспаривании нормативных правовых актов и
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов и
должностных лиц), рассматриваются арбитражными судами.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 50. Ст. 4851.

В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 28 августа 1995 г. N 154-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" граждане,
проживающие на территории муниципального образования, органы местного самоуправления и
должностные лица местного самоуправления вправе предъявлять в суд или в арбитражный суд
иски о признании недействительными нарушающих права местного самоуправления актов органов
государственной власти и государственных должностных лиц, органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а также
общественных объединений. Аналогичная норма содержится в ст. 78 Федерального закона от 6
октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации". Несмотря на то что указанные законы четко не предусматривают в
названных нормах подведомственности дел к арбитражным судам, а Федеральный закон от 28
августа 1995 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" был принят до вступления в силу АПК 2002 г., когда у арбитражных судов
не было полномочий на рассмотрение дел об оспаривании нормативных актов, арбитражные суды
в настоящее время рассматривают дела об оспаривании нормативных правовых актов органов
местного самоуправления, нарушающих права предприятий, организаций и предпринимателей в
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сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Однако имеют место и такие
решения арбитражных судов, которые отказывают по названному основанию в рассмотрении дела
в связи с неподведомственностью спора. Так, Постановлением ФАС Волго-Вятского округа от 13
октября 2004 г. N А28-7869/2004-344/27 было отказано в рассмотрении заявления Управления
Федеральной антимонопольной службы по Кировской области о признании недействующими абз. 6
п. 2.5.4, п. 8 Правил пользования автобусами и троллейбусами в городе Кирове, утвержденных
решением Кировской городской Думы 28 апреля 2004 г. N 26/8, изменении п. п. 2.3, 2.5, 3.4.3, абз.
2 и 4 п. 2.6 Положения об организации обслуживания населения пассажирским транспортом в
городе Кирове, утвержденного решением Кировской городской Думы 28 апреля 2004 г. N 26/7, со
ссылкой на то, что споры об обжаловании нормативных правовых актов рассматриваются в
арбитражных судах РФ только в тех случаях, когда арбитражный суд прямо назван в федеральном
законе в качестве суда, компетентного рассматривать эти дела. В обоснование приведены
следующие доводы: исходя из норм, установленных ст. 52 Федерального закона от 28 августа
1995 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", ст. ст. 29, 191, ч. 2 ст. 192 АПК РФ, п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря
2002 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации", п. 11 Постановления Пленума ВС РФ от 20
января 2003 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации", не следует, что решение
городской Думы может быть обжаловано исключительно в арбитражный суд. Закон определил
альтернативную подсудность. Оспариваемые нормативные акты по субъектному составу
распространяются как на предпринимателей, так и на физических лиц. В требовании Управления
назван п. 8.12 Правил пользования автобусами и троллейбусами в городе Кирове, который
относится непосредственно к деятельности физического лица. При таких обстоятельствах
заявленные требования не подлежали рассмотрению в арбитражном суде, в связи с чем суд
правомерно прекратил производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

В связи с вышеизложенным важное значение имеет разъяснение Президиума ВАС РФ,
данное в информационное письмо от 13 августа 2004 г. N 80 "О некоторых вопросах, возникающих
в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов", согласно п. 9 которого по существу Федеральный закон от 28 августа 1995 г. N
154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а
также Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" установили, что к компетенции арбитражных
судов отнесено рассмотрение заявлений о признании недействующими правовых актов, принятых
органами местного самоуправления, в том числе и нормативных правовых актов, если такое
заявление подано организацией или гражданином, которые полагают, что оспариваемый
нормативный правовой акт нарушает их права и законные интересы в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.

3. В п. 5 ст. 27 Федерального закона от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов
Российской Федерации" предусмотрено, что законы субъектов РФ, правовые акты
законодательного (представительного) органа государственной власти, правовые акты органов
исполнительной власти субъектов РФ и правовые акты их должностных лиц могут быть
обжалованы в судебном порядке. Арбитражные суды в этом Законе не указаны в качестве судов,
компетентных рассматривать такие заявления. Следовательно, заявления о признании
недействующими нормативных правовых актов субъектов РФ не подлежат рассмотрению
арбитражными судами (кроме заявлений о признании недействующими указанных в подп. "а" п. 6
ст. 23 Федерального закона от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" актов органов
государственной власти субъектов РФ, противоречащих антимонопольному законодательству). Не
предусматривают возможности оспаривания в арбитражном суде нормативных правовых актов, в
частности, Земельный кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Федеральные законы "О лицензировании
отдельных видов деятельности", "О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", "О плате за пользование
водными объектами", на что обращается внимание в п. п. 14, 15 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 80 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых
актов".

4. Под нормативным правовым актом понимается изданный в установленном порядке акт
управомоченного на то органа государственной власти, органа местного самоуправления или
должностного лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для
неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение и действующие
независимо от того, возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные
актом.
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Основаниями для оспаривания нормативного правового акта являются противоречие
оспариваемого нормативного правового акта закону или нормативному правовому акту, имеющему
большую юридическую силу, а также нарушение оспариваемым нормативным правовым актом или
его отдельными положениями прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, гарантированных Конституцией РФ, федеральными законами и
другими нормативными правовыми актами.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 193 АПК РФ в заявлении об оспаривании нормативного
правового акта должно быть указано, в частности, какие права и свободы гражданина или
юридического лица нарушаются этим актом или его отдельными положениями.

5. Граждане и организации могут обращаться в суд лишь за защитой своих прав и свобод в
соответствии со ст. 4 АПК РФ (ст. 4 и комментарий к ней). Исключение составляют случаи, когда
заявители вправе в соответствии с федеральным законом обращаться в суд в защиту прав,
свобод и законных интересов других лиц.

Исходя из этого заявления граждан и организаций, оспаривающих нормативные правовые
акты, не затрагивающие их права, т.е. не регулирующие отношения с их участием (например,
заявления граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, об оспаривании
нормативных правовых актов, регулирующих отношения с участием организаций и
индивидуальных предпринимателей), не должны приниматься к производству арбитражных судов,
за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 192 АПК РФ. В принятии таких заявлений как не
подлежащих рассмотрению и разрешению в рамках арбитражного процесса следует отказывать
(возвращение заявления) на основании п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ: возвращение искового заявления,
когда дело неподсудно арбитражному суду. Если названные обстоятельства будут установлены в
судебном заседании, производство по делу подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 150
Кодекса.

6. Арбитражные суды не рассматривают дела об оспаривании нормативных правовых актов,
проверка конституционности которых отнесена к исключительной компетенции Конституционного
Суда РФ. В соответствии со ст. 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном
Суде Российской Федерации" в целях защиты основ конституционного строя, основных прав и
свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции РФ на
всей территории Российской Федерации Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии
Конституции РФ:

а) федеральных законов, нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации,
Государственной Думы, Правительства РФ;

б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов субъектов РФ,
изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти РФ и
совместному ведению органов государственной власти РФ и органов государственной власти
субъектов РФ;

в) договоров между органами государственной власти РФ и органами государственной
власти субъектов РФ, договоров между органами государственной власти субъектов РФ;

г) не вступивших в силу международных договоров РФ.
7. В соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ N 1-П, а также с

Постановлениями этого же Суда от 16 июня 1998 г. по делу о толковании отдельных положений ст.
ст. 125, 126 и 127 Конституции РФ, от 11 апреля 2000 г. по делу о проверке конституционности
отдельных положений ст. ст. 1, 21 и 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации", от 18 июля 2003 г. по делу о проверке конституционности положений ст. ст. 115 и 231
ГПК РСФСР, ст. ст. 26, 251 и 253 ГПК РФ, ст. ст. 1, 21 и 22 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации" Конституционный Суд РФ подтвердил недопустимость рассмотрения в
Верховном Суде РФ дел об оспаривании нормативных правовых актов, изданных по вопросам,
относящимся к ведению органов государственной власти РФ и совместному ведению органов
государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ, что входит в
компетенцию Конституционного Суда РФ. Верховный Суд РФ рассматривает дела об оспаривании
нормативных правовых актов, только если при этом не затрагивается вопрос об их
конституционности или о конституционности федерального закона, на котором они основаны.
Данное Постановление было принято до вступления в силу АПК РФ (в то время, когда дела в
сфере нормоконтроля были отнесены лишь к подведомственности судов общей юрисдикции), в
связи с чем его положения в настоящее время распространяются не только на суды общей
юрисдикции, в том числе Верховный Суд РФ, но также и на арбитражные суды в соответствии с их
компетенцией.

8. Комментируемая статья наряду со ст. ст. 192, 193 АПК РФ была предметом рассмотрения
Конституционным Судом РФ. Основанием для подачи жалобы в данный Суд стало Постановление
ФАС Уральского округа от 2 марта 2004 г., которым было прекращено производство по делу о
признании недействительным письма федерального государственного учреждения "Уральский
центр стандартизации, метрологии и сертификации" на том основании, что письмо не может быть
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признано ни нормативным, ни ненормативным актом, носит информационный
(общеразъяснительный) характер, а потому не подлежит оспариванию в арбитражном суде. Как
отметил Конституционный Суд РФ в Определении от 20 декабря 2005 г. N 518-О "Об отказе в
принятии к рассмотрению жалоб ООО "Нефте-Стандарт" на нарушение конституционных прав и
свобод положениями глав 23 и 24, статей 153, 191, 192, 193, 197, 198, 199, 287, 292, 299, 301, 305 и
306 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", оспариваемые заявителем
законоположения не препятствуют оспариванию в судебном порядке актов государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, в том числе писем
центров стандартизации, метрологии и сертификации, если по своему содержанию они
затрагивают права и законные интересы граждан и юридических лиц при осуществлении
предпринимательской деятельности в той или иной сфере экономики. При рассмотрении
подобных дел суды не вправе ограничиваться формальным установлением того, какой характер
носит оспариваемый акт, а обязаны выяснить, затрагивает ли он права юридических лиц и
предпринимателей, соответствует ли законам, и должны в каждом конкретном случае реально
обеспечивать эффективное восстановление нарушенных прав, - иное означало бы
необоснованный отказ в судебной защите, что противоречит ст. 46 Конституции РФ. Такую
правовую позицию сформулировал Конституционный Суд РФ в своем официально
опубликованном Определении от 5 ноября 2002 г. по жалобе некоммерческой организации -
учреждения по управлению персоналом "Персона". Данная позиция сохраняет свою силу и
применима при разрешении вопроса, поставленного заявителем.

Решение вопросов о том, какой характер - нормативный или ненормативный - носят письма
федерального государственного учреждения "Уральский центр стандартизации, метрологии и
сертификации", а также о возможности их оспаривания в арбитражном суде к компетенции
Конституционного Суда РФ не относится.

9. Поскольку дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и
законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,
рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, то их
подсудность определяется в соответствии со ст. 34 АПК РФ. Высший Арбитражный Суд РФ
рассматривает в качестве суда первой инстанции дела об оспаривании нормативных правовых
актов Президента РФ, Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти,
затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности. Дела об оспаривании иных нормативных правовых актов,
затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных
округов.

Статья 192. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
нормативного правового акта недействующим

Комментарий к статье 192

1. Комментируемая статья корреспондирует со ст. 4 АПК РФ, согласно которой
заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом. В
случаях, предусмотренных АПК РФ, в арбитражный суд вправе обратиться и иные лица (см.
комментарий к ст. 4).

В ч. 1 комментируемой статьи указаны так называемые заинтересованные лица, которые
вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта
недействующим. К ним относятся граждане, юридические лица, зарегистрированные на
территории Российской Федерации, а также иностранные лица в соответствии со ст. 247 АПК РФ.
Данное правило распространяется и на некоммерческие организации, которые в соответствии с п.
3 ст. 50 ГК РФ вправе заниматься предпринимательской и иной экономической деятельностью. В
связи с этим, как отмечено в п. 16 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа
2004 г. N 80 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении
арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов", суду надлежит
проверить, указано ли в заявлении такой организации на нарушение оспариваемым актом ее прав
и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, которой
она вправе заниматься, а также иные сведения, предусмотренные ст. 193 АПК РФ.

Наряду с указанными в ч. 1 комментируемой статьи основаниями для обращения в
арбитражный суд обязательным условием является указание в федеральном законе на
возможность обращения именно в арбитражный суд с заявлением об оспаривании нормативного
правового акта (см. комментарий к ст. 191).
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2. В ч. 2 комментируемой статьи устанавливается право лиц на обращение в арбитражный
суд с заявлением о защите других лиц (неограниченного круга лиц).

К ним относятся: прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, иные
органы.

Эти лица могут обратиться в арбитражный суд лишь в случаях, предусмотренных АПК 2002
г. Так, согласно ч. 1 ст. 52 Кодекса прокурор вправе обратиться с заявлениями об оспаривании
нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов органов государственной власти
РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,
затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности.

Правовому положению прокурора, в том числе по рассматриваемым категориям дел,
посвящено информационное письмо Генпрокуратуры РФ от 22 августа 2002 г. N 38-15-02 "О
некоторых вопросах участия прокуроров в арбитражном процессе, связанных с принятием и
введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".

Обращение в ВАС РФ направляет Генеральный прокурор РФ или заместитель Генерального
прокурора РФ; в арбитражный суд субъекта РФ направляют обращение также прокурор субъекта
РФ или заместитель прокурора субъекта РФ и приравненные к ним прокуроры или их заместители.

3. В соответствии с ч. 1 ст. 53 АПК РФ в случаях, предусмотренных федеральным законом,
государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы вправе обратиться с
исками или заявлениями в арбитражный суд в защиту публичных интересов (см. комментарий к ст.
53 Кодекса). Так, например, в соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 23 Федерального закона "О защите
конкуренции" антимонопольный орган вправе обращаться в суд или в арбитражный суд с
заявлениями о нарушении антимонопольного законодательства, в том числе о признании
недействительными полностью или в части противоречащих антимонопольному законодательству
актов, соглашений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления, иных наделенных функциями или правами
указанных органов власти органов или организаций.

4. Если соответствующий орган считает, что нормативный правовой акт нарушает публичные
интересы, то в заявлении о признании его недействующим должно быть указано, какие конкретно
публичные интересы нарушены принятием этого акта. Отсутствие такого обоснования может
служить мотивом для отказа в удовлетворении заявленного требования, что отмечено в п. 7
информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 80 "О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании
нормативных правовых актов".

5. Согласно ч. 3 комментируемой статьи обращение заинтересованного лица в вышестоящий
в порядке подчиненности орган или к должностному лицу не является обязательным условием для
подачи заявления в арбитражный суд, если федеральным законом не установлено иное. В
настоящее время федеральные законы, устанавливающие иные правила, отсутствуют.

6. Положения комментируемой статьи были предметом рассмотрения Конституционным
Судом РФ (см. комментарий к ст. 191 АПК РФ).

Статья 193. Требования к заявлению о признании нормативного правового акта
недействующим

Комментарий к статье 193

1. Комментируемая статья содержит требования к заявлению, а также перечень документов,
прилагаемых к нему.

К заявлению в соответствии с п.  п.  1  -  5  ст.  126  АПК РФ должны прилагаться следующие
документы:

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим
лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов,
которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют;

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и
в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство
о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования;

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя;

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового
заявления.
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Согласно п. 3 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ при подаче заявлений о признании нормативного
правового акта недействующим размер государственной пошлины составляет: для физических
лиц - 100 руб.; для организаций - 2 тыс. руб.

2. В соответствии с п. 3 ч. 1 настоящей статьи в заявлении о признании нормативного
правового акта недействующим должны быть, в частности, указаны права и законные интересы
заявителя, которые, по его мнению, нарушаются этим оспариваемым актом или его отдельными
положениями. Однако требование обоснования того, в чем именно заключается это нарушение,
Кодексом не предусмотрено, в связи с чем арбитражные суды не вправе оставлять заявление без
движения. Заявитель не обязан доказывать факт имевшего место нарушения его прав. Это
нарушение может быть потенциальным в случае применения оспариваемого нормативного
правового акта в отношении заявителя (например, при оспаривании приказа Министерства
финансов РФ в отношении налогов юридическим лицом-налогоплательщиком, подпадающим под
действие оспариваемого положения этого нормативного правового акта, которое может нарушить
его права, поскольку обязательно для налоговых органов в соответствующих взаимоотношениях с
налогоплательщиками, однако такого нарушения еще не произошло). Так, в Постановлении
Президиума ВАС РФ от 4 октября 2005 г. N 7445/05, отменяющем Определение ВАС РФ от 17 мая
2005 г. N 4492/05 о возвращении заявления в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 129 АПК РФ в связи с
отсутствием указания в заявлении на права и законные интересы заявителя, которые, по его
мнению, нарушаются оспариваемым Приказом, а также отсутствием обоснования этого, доводы
заявителя о нарушении его прав действиями налоговых органов, направляющих инкассовые
поручения (распоряжения) в банк по истечении срока, предусмотренного п. 3 ст. 46 НК РФ, не были
приняты во внимание, поскольку в заявлении не содержалось сведений о том, что данные
действия налоговых органов основаны на оспариваемом нормативном правовом акте, которым
всего лишь утверждена форма решения о взыскании налога, сбора, а также пеней за счет
денежных средств налогоплательщика (плательщика сборов) - организации или налогового агента
- организации на счетах в банке.

В Постановлении Президиума ВАС РФ от 4 октября 2005 г. N 7445/05 обращено внимание на
то, что общество вправе оспорить нормативный правовой акт, принятый Министерством
Российской Федерации по налогам и сборам (правопредшественником Федеральной налоговой
службы), несмотря на имеющуюся у него возможность оспорить в судебном порядке конкретные
действия налоговых органов, основанные на положениях такого акта. В соответствии с п. 3 ч. 1 ст.
193 АПК РФ в заявлении о признании нормативного правового акта недействующим должны быть,
в частности, указаны права и законные интересы заявителя, которые, по его мнению, нарушаются
этим оспариваемым актом или его отдельными положениями. Требование обоснования того, в чем
именно заключается это нарушение, Кодексом не предусмотрено. В заявлении общества об
оспаривании положения приказа указывалось, что после утверждения Министерством РФ по
налогам и сборам формы решения о взыскании денежных средств в виде документа, отличного от
инкассового поручения, налоговые органы получили право выставлять инкассовые поручения за
пределами срока, установленного ст. 46 НК РФ, чем нарушаются права налогоплательщиков и
изменено определенное налоговым законодательством содержание обязанностей участников
налоговых отношений. В дополнении к заявлению об оспаривании приказа МНС России,
направленном в суд в целях устранения нарушений, указанных в определении об оставлении
заявления без движения, общество пояснило, что, являясь налогоплательщиком, оно подпадает
под действие оспариваемого положения этого нормативного правового акта, которое может
нарушить его права, поскольку обязательно для налоговых органов в соответствующих
взаимоотношениях с налогоплательщиками.

Таким образом, в заявлении и дополнении к нему общество указало на свои права и
законные интересы, нарушаемые, по его мнению, оспариваемым положением нормативного
правового акта <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 2.

3. Согласно п. 4 ч. 1 настоящей статьи в заявлении о признании недействующим
нормативного правового акта должно быть указано название нормативного правового акта,
который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить
оспариваемый акт или его отдельные положения. Как разъяснено в п. 2 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 80 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых
актов", если отсутствие в заявлении ссылки на указанный нормативный правовой акт выявлено
при решении вопроса о принятии заявления, на стадии подготовки дела к судебному
разбирательству или в судебном заседании, то арбитражному суду следует предложить
заявителю уточнить содержание его требования.
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4. Частью 3 комментируемой статьи установлено, что подача заявления в арбитражный суд
не приостанавливает действие оспариваемого нормативного правового акта. Исходя из этого
Президиум ВАС РФ в п. 5 вышеназванного информационного письма N 80 разъяснил, что по
делам об оспаривании нормативных правовых актов не может быть применена такая
обеспечительная мера, как приостановление действия оспариваемого акта.

5. Положения комментируемой статьи были предметом рассмотрения Конституционным
Судом РФ (см. комментарий к ст. 191 АПК РФ).

Статья 194. Судебное разбирательство по делам об оспаривании нормативных правовых
актов

Комментарий к статье 194

1. Рассмотрение заявлений об оспаривании нормативных правовых актов осуществляется по
правилам искового производства, за исключением особенностей, предусмотренных
комментируемой статьей, а также другими статьями гл. 23 АПК РФ (ч. 1 ст. 191). Дела об
оспаривании нормативных правовых актов относятся к делам, рассматриваемым коллегиальным
составом. В соответствии со ст. 17 АПК РФ коллегиальный состав должен состоять из трех судей.
Дела данной категории не могут рассматриваться с привлечением арбитражных заседателей,
поскольку ч. 3 ст. 17 АПК РФ не допускает возможности привлечения арбитражных заседателей к
рассмотрению дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений.

2. Комментируемой статьей установлен специальный срок рассмотрения заявления - два
месяца со дня поступления заявления в суд. При этом срок для подготовки дела,
предусмотренный ст. 134 АПК РФ, не применяется и соответственно составляет менее двух
месяцев, поскольку входит в установленный для рассмотрения дела в целом двухмесячный срок.

В процессе подготовки дела к судебному разбирательству суд проводит предварительное
судебное заседание в соответствии со ст. 134 АПК РФ, которым завершается подготовка дела.

3. Суд может признать явку лиц, указанных в комментируемой статье, обязательной и при
неявке кого-либо из них отложить разбирательство дела в соответствии со ст. 158 АПК РФ.

4. В случае, если процедура принятия нормативного правового акта предусматривает
участие в правотворческом процессе нескольких органов или должностных лиц, данные лица
должны быть привлечены к участию в деле либо в порядке процессуального соучастия, либо в
качестве третьих лиц (например, когда документ принимается представительным органом власти,
а подписывается главой органа исполнительной власти либо нормативный акт принимается
несколькими органами власти совместно или согласовывается с каким-либо органом власти) <1>.

--------------------------------
<1> Особенности рассмотрения дел в арбитражном процессе: Практическое пособие / Отв.

ред. А.А. Арифулин, И.В. Решетникова. М.: Норма, 2005.

5. Согласно ч. 6 комментируемой статьи при рассмотрении дела арбитражный суд исходит из
презумпции доказывания законности нормативного правового акта органом, который его принял.
При этом судом могут быть по своей инициативе истребованы и другие необходимые
доказательства, которые не были представлены в судебное заседание. В предмет доказывания
входят следующие обстоятельства: 1) установление компетенции органа, должностного лица,
принявшего соответствующий нормативный акт; 2) соответствие данного нормативного правового
акта федеральным законам, в том числе федеральным конституционным, и иным нормативным
правовым актам, обладающим большей юридической силой.

Определение юридической силы нормативных правовых актов дается в Конституции РФ (ст.
76 и др.), а также в других федеральных законах (ст. 3 ГК РФ и др.). Наибольшей юридической
силой обладает Конституция РФ, далее следуют федеральные конституционные законы,
федеральные законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты
федеральных органов исполнительной власти.

Статья 76 Конституции РФ определяет соотношение юридической силы федеральных актов
и актов субъектов РФ. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не могут
противоречить федеральным законам, принятым по предметам исключительного ведения
Российской Федерации и совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ. В случае
противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации,
действует федеральный закон. В случае противоречия между федеральным законом и
нормативным правовым актом субъекта РФ, изданным по вопросам, находящимся вне пределов
ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ,
республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных
округов, действует нормативный правовой акт субъекта РФ.
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6. Согласно ч. 7 настоящей статьи производство по делу подлежит прекращению, если
имеется вступившее в законную силу решение суда по ранее рассмотренному делу, проверившего
по тем же основаниям соответствие оспариваемого акта иному нормативному правовому акту,
имеющему большую юридическую силу. Поэтому, если арбитражный суд по результатам
рассмотрения дела принял решение о признании оспариваемого нормативного правового акта не
действующим полностью, заявление лиц, не участвующих в деле, о признании недействующим
этого же акта не может быть удовлетворено, поскольку по существу отсутствует предмет спора. В
этом случае производство по делу подлежит прекращению <1>. В том случае, если оспариваемый
акт уже проверялся каким-либо арбитражным судом по заявлению какого-либо лица на предмет
соответствия вышестоящему по иерархии нормативному правовому акту, то данный правовой акт
уже не может быть предметом рассмотрения в суде первой инстанции. Иначе говоря, пересмотр
позиции арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта возможен
только в порядке гл. 34 - 37 АПК 2002 г. Таким образом, законность нормативного правового акта,
подтвержденная арбитражным судом, не может быть оспорена путем подачи кем-либо нового
заявления об оспаривании данного нормативного акта. Поэтому в п. 7 ч. 1 ст. 150 АПК РФ
указывается, что при наличии оснований, предусмотренных ч. 7 ст. 194 Кодекса, арбитражный суд
прекращает производство по делу.

--------------------------------
<1> Пункт 17 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 80 "О

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами
дел об оспаривании нормативных правовых актов".

7. В ходе рассмотрения заявления об оспаривании нормативного правового акта, если до
вынесения арбитражным судом решения этот акт в установленном порядке отменен или действие
его прекратилось, дело не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, так как предмет спора в
данном случае перестал существовать. Поэтому производство по делу об оспаривании такого акта
подлежит прекращению в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

8. Часть 8 комментируемой статьи учитывает публичный характер рассматриваемой
категории дел, в связи с чем отказ от заявленных требований (на любой стадии процесса) не
препятствует дальнейшему рассмотрению дела.

Статья 195. Решение суда по делу об оспаривании нормативного правового акта

Комментарий к статье 195

1. Решение арбитражного суда по рассматриваемой категории дел, как и другие решения,
должно отвечать требованиям гл. 20 комментируемого Кодекса и состоять из четырех частей:
вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной. Важное значение при этом имеет не
только резолютивная часть, но и мотивировочная, в которой по существу имеет место толкование
закона или вышестоящего нормативного правового акта, сущности регулируемых ими отношений,
а также раскрывается фактический смысл, придаваемый данному закону или вышестоящему
нормативному правовому акту. На этой основе судом делается вывод о соответствии или
несоответствии оспариваемых положений нормативного правового акта закону или вышестоящему
по юридической силе нормативному акту.

2. Отказ в удовлетворении требований по делам об оспаривании нормативных правовых
актов возможен в связи с тем, что данный акт является недействующим (например, если акт не
вступил в законную силу, действие акта приостановлено, а акт утратил силу в связи с истечением
срока действия, отменой другим актом или по иным основаниям).

3. Резолютивная часть решения по делу об оспаривании нормативного правового акта
должна содержать вывод суда об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении заявления.

Время, с которого нормативный правовой акт признается недействующим, не указывается в
резолютивной части решения, поскольку акт не подлежит применению с момента вступления в
законную силу решения арбитражного суда. Это положение не может быть изменено в решении
суда. До вступления в силу решения суда нормативный правовой акт является действующим.
Решение суда по делу об оспаривании нормативного правового акта, согласно ч. 4
комментируемой статьи, вступает в законную силу немедленно после его принятия. Датой
принятия решения является дата изготовления решения в полном объеме, которое может быть
отложено на срок, не превышающий пяти дней с даты судебного заседания, в котором закончено
рассмотрение дела по существу и объявлена только резолютивная часть принятого решения (ст.
176 АПК РФ).

Решения об оспаривании нормативного правового акта не подлежат обжалованию в
апелляционном порядке.
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4. Решение по делу о признании противоречащим закону нормативного правового акта или
сообщение о таком решении должно быть опубликовано в средстве массовой информации, в
котором был опубликован данный нормативный правовой акт, а также в "Вестнике Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации" согласно ст. 196 АПК РФ, на что следует указать в
резолютивной части решения.

5. Решение по делу о признании правового акта противоречащим закону может быть
обжаловано и опротестовано в кассационном порядке. Исключение составляют решения Высшего
Арбитражного Суда РФ. Решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов,
принятые ВАС РФ, согласно ч. 2 ст. 181 АПК РФ обжалованию не подлежат.

Статья 196. Опубликование решения арбитражного суда по делу об оспаривании
нормативного правового акта

Комментарий к статье 196

1. В соответствии со ст. 16 комментируемого Кодекса вступившее в законную силу решение
арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта обязательно для всех
граждан и организаций на территории Российской Федерации и подлежит обязательному
исполнению. При этом для официальных изданий, в которых был опубликован оспариваемый
нормативный правовой акт, а также для "Вестника Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации" независимо от публикации в нем нормативного правового акта обязательным
является публикация решения арбитражного суда. Расходы на публикацию решения относятся к
судебным расходам. Согласно ч. 1 ст. 110 АПК РФ расходы, связанные с публикацией решения
арбитражного суда, как судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу
которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом с другой стороны. В то же время
ст. 35 Закона РФ "О средствах массовой информации" <1> предусматривает, что редакция
обязана опубликовать бесплатно и в предписанный срок вступившее в законную силу решение
суда, содержащее требование об опубликовании такого решения через данное средство массовой
информации.

--------------------------------
<1> Российская газета. 1992. 8 февр.

В резолютивной части решения арбитражным судам целесообразно указывать на
обязанность редакции средства массовой информации, а именно издательства, опубликовать
решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта, если этот акт
был опубликован данным средством массовой информации.

2. Публикация решения арбитражного суда в официальных изданиях направлена прежде
всего на недопущения повторного оспаривания того же нормативного правового акта,
противоположных судебных решений, содержащих различные выводы относительно действия
оспоренного нормативного акта, а также реализации принципа гласности, предусмотренного ст. 11
АПК РФ (см. комментарий к ст. 11).

Глава 24. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ
НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ОРГАНОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Статья 197. Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц

Комментарий к статье 197

1. В соответствии с ч. 3 ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают дела, в том числе
возникающие из публичных правоотношений, за исключением экономических споров и других дел,
отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению
арбитражных судов. Арбитражные суды, согласно ст. 29 АПК РФ, рассматривают в порядке
административного судопроизводства возникающие из административных и иных публичных
правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением организациями
и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе об
оспаривании ненормативных правовых актов органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
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иных органов и должностных лиц, затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности; о взыскании с организаций и граждан,
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, обязательных
платежей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их взыскания;
другие дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, если
федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда.

Как отмечается в п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N
83 "О некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации", дела об оспаривании актов, решений,
основанных на необходимости защиты интересов третьих лиц и публичных интересов, имеют
большое социальное значение, в связи с чем рассматривать такие дела следует в
первоочередном порядке и в возможно короткие сроки.

2. Согласно ч. 2 ст. 46 Конституции РФ решения и действия (или бездействие) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и
должностных лиц могут быть обжалованы в суд.

Гражданами, юридическими лицами могут быть обжалованы в арбитражный суд любые
действия (бездействие), решения государственных органов, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, кроме действий (решений),
проверка которых отнесена законодательством к исключительной компетенции Конституционного
Суда РФ либо в отношении которых предусмотрен иной порядок судебного обжалования.

Под иным порядком судебного обжалования действий (бездействия) и решений органов, а
также должностных лиц прежде всего в суды общей юрисдикции следует понимать такой порядок,
который специально установлен соответствующим законодательством.

3. К государственным органам, действия и решения которых могут быть обжалованы,
относятся органы государственной власти и управления, образуемые в соответствии с
Конституцией РФ, конституциями республик в составе Российской Федерации и другими
законодательными актами для осуществления функций, предусмотренных этими нормативными
актами.

К органам местного самоуправления, действия и решения которых могут быть обжалованы в
суд, относятся любые органы, создаваемые в соответствии с Конституцией РФ и другими
законодательными актами в городах, сельских поселениях и на других территориях для
обеспечения самостоятельного решения населением вопросов местного значения, владения,
пользования и распоряжения муниципальной собственностью.

В судебном порядке могут быть обжалованы действия всех лиц, которые постоянно или
временно занимают в государственных органах, органах местного самоуправления должности,
связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-
хозяйственных обязанностей, либо исполняют такие обязанности по специальному полномочию.

К должностным лицам относятся лица, постоянно, временно или в соответствии со
специальными полномочиями осуществляющие функции представителя власти, т.е. наделенные в
установленном порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в
служебной зависимости от них, а равно лица, выполняющие организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а также в Вооруженных Силах
РФ, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации (ст. 2.4 КоАП).

4. Согласно ст. 90 Федерального закона "Об исполнительном производстве" на действия
судебного пристава-исполнителя по исполнению исполнительного документа, выданного
арбитражным судом, или на отказ в совершении указанных действий, в том числе на отказ в
отводе судебного пристава-исполнителя, взыскателем или должником может быть подана жалоба
в арбитражный суд по месту нахождения судебного пристава-исполнителя в 10-дневный срок со
дня совершения действия (отказа в совершении действия).

5. Под ненормативным правовым актом понимается индивидуальный акт государственного
или муниципального органа, адресованный конкретному лицу и содержащий обязательные для
этого лица правила поведения, например требование уплатить налог, пени, штраф. В абз. 3 п. 48
Постановления Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 "О некоторых вопросах применения
части первой Налогового кодекса Российской Федерации" дается разъяснение, что под актом
ненормативного характера, который может быть оспорен в арбитражном суде путем предъявления
требования о признании акта недействительным, понимается документ любого наименования
(требование, решение, постановление, письмо и др.), подписанный руководителем (заместителем
руководителя) налогового органа и касающийся конкретного налогоплательщика.

6. Гражданин, юридическое лицо по своему усмотрению вправе обратиться с заявлением
либо непосредственно в арбитражный суд, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган
или к должностному лицу, если считает, что нарушены его права и законные интересы в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
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Заявление может быть подано как самим гражданином, юридическим лицом, иными
организациями, полагающими, что их права и свободы, права и законные интересы в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности нарушены, так и по его просьбе
надлежаще уполномоченным представителем.

Обращение с жалобой в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должностному
лицу не лишает его права на обращение в арбитражный суд с заявлением, в том числе в случаях,
когда вышестоящим в порядке подчиненности органом или должностным лицом в удовлетворении
жалобы было отказано полностью либо частично или когда ответ не был получен в течение
месяца со дня подачи жалобы вышестоящему органу или должностному лицу, государственному
служащему.

7. Положения данной статьи не распространяются на дела, в которых имеется спор о праве,
в том числе на дела об оспаривании руководителями организаций, членами коллегиальных
исполнительных органов организаций (генеральными директорами акционерных обществ, иных
хозяйственных товариществ и обществ и т.п.), а также членами советов директоров
(наблюдательных советов) организаций решений уполномоченных органов организаций либо
собственников имущества организаций или уполномоченных собственниками лиц (органов) в
соответствии с нормами о подведомственности и подсудности.

8. Рассматриваемую категорию дел следует отличать от дел об оспаривании нормативных
правовых актов (гл. 23) и дел об административных правонарушениях (гл. 25). В том случае, если
при рассмотрении заявления о признании ненормативного правового акта недействительным
будет установлено, что указанный правовой акт является нормативным, арбитражный суд в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ прекращает производство по делу, если оспаривание
такого акта в арбитражном суде не предусмотрено федеральным законом. В определении о
прекращении производства по делу необходимо указывать мотивы, по которым арбитражный суд
пришел к выводу о том, что оспариваемый акт является нормативным правовым актом. Если
федеральным законом дело об оспаривании такого акта отнесено к компетенции арбитражных
судов, оно рассматривается коллегиальным составом судей по существу с соблюдением порядка,
предусмотренного гл. 23 Кодекса и правил о подсудности <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 19 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 99 "Об

отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации".

9. Наряду с АПК 2002 г. существует значительное количество иных нормативных правовых
актов, регулирующих правоотношения по рассматриваемой категории дел, в частности: Налоговый
кодекс РФ, Федеральные законы от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)", от 16
июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)", от 29 июля 1998 г. N 136-ФЗ "Об
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", от 21 июля
1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним",
от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" и др.

Многочисленные акты толкования ВАС РФ содержат разъяснения отдельных вопросов по
делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, в
частности: Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации", от 28 февраля 2001 г. N 5 "О некоторых вопросах применения части первой
Налогового кодекса Российской Федерации", информационные письма ВАС РФ от 21 июня 2004 г.
N 77 "Обзор практики рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами-
исполнителями судебных актов арбитражных судов", от 13 августа 2004 г. N 83 "О некоторых
вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации", от 24 июля 2003 г. N 73 "О некоторых вопросах применения частей 1 и 2
статьи 182 и части 7 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации",
от 16 февраля 2001 г. N 59 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением
Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним", от 23 апреля 2001 г. N 63 "Обзор практики разрешения споров, связанных с отказом в
государственной регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным" и
др.

Статья 198. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия)
незаконными
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Комментарий к статье 198

1. Части 1, 2 комментируемой статьи определяют лиц, которые могут обратиться в суд с
заявлением о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий
(бездействия) незаконными, а также основания для такого обращения.

К указанным лицам относятся:
- граждане, как зарегистрированные в качестве предпринимателей, так и иные, при условии,

что нарушаются их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности (например, гражданин может обратиться в суд с оспариванием
решения об отказе в государственной регистрации в качестве предпринимателя);

- организации (прежде всего юридические лица) и иные органы;
- прокурор;
- государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы (например,

природоохранные, налоговые, антимонопольные органы государственной власти и местного
самоуправления).

Так, например, согласно ст. 138 НК РФ акты налоговых органов, действия или бездействие
их должностных лиц могут быть обжалованы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему
должностному лицу) или в суд. Подача жалобы в вышестоящий налоговый орган (вышестоящему
должностному лицу) не исключает права на одновременную или последующую подачу
аналогичной жалобы в суд. Судебное обжалование актов (в том числе нормативных) налоговых
органов, действий или бездействия их должностных лиц организациями и индивидуальными
предпринимателями производится путем подачи искового заявления в арбитражный суд в
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством. При этом необходимо
учитывать, что приоритет при применении данной нормы имеют ст. 199 АПК РФ и другие нормы
комментируемой главы, в связи с чем в арбитражный суд подается заявление, а не исковое
заявление, как указывается в ст. 138 НК РФ.

2. Основным критерием разграничения между подведомственностью рассматриваемых дел
судам общей юрисдикции и арбитражным судам является материально-правовой критерий -
нарушение прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.

3. Положения комментируемой статьи рассматривались Конституционным Судом РФ на
предмет соответствия ст. ст. 1 (ч. 1), 2, 15 (ч. ч. 1 и 2), 17, 18, 19 (ч. 1), 45 (ч. 1), 46 (ч. ч. 1 и 2) и 55
(ч.  ч.  2  и 3)  Конституции РФ.  По мнению заявителя,  названные положения по смыслу,
придаваемому им правоприменительной практикой, препятствуют оспариванию в арбитражном
суде таких актов ненормативного характера, как требования о представлении документов для
налоговой проверки, если они подписаны не руководителями, а иным должностным лицом
налогового органа.

Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. N 418-О "По жалобе
гражданина Егорова Андрея Дмитриевича на нарушение его конституционных прав положениями
статей 137 и 138 Налогового кодекса Российской Федерации, статьи 22 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации 1995 года, статей 29 и 198 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации 2002 года" п. 2 ст. 29 и ч. 1 ст. 198 АПК 2002 г. по
сути лишь конкретизируют компетенцию арбитражных судов по названным спорам, а потому не
могут рассматриваться как нарушающие конституционные права и свободы граждан и
юридических лиц. Форма требования о представлении документов не предусматривает подпись
руководителя (заместителя руководителя) налогового органа в качестве обязательного реквизита.
Подписание такого требования иными принимающими соответствующее решение должностными
лицами налогового органа не меняет правовую природу этого акта как ненормативного,
возлагающего на налогоплательщика определенные обязанности, и не может служить основанием
для отказа суда от проверки законности и обоснованности данного решения, а значит, для
ограничения прав налогоплательщика, гарантируемых ст. ст. 45 и 46 (ч. ч. 1 и 2) Конституции РФ.

Как усматривается из представленных заявителем материалов, при применении ст. ст. 137 и
138 НК РФ в деле ООО "Анего" арбитражный суд, руководствуясь абз. 3 п. 48 Постановления
Пленума ВАС РФ от 28 февраля 2001 г., исходил из того, что письменный документ в форме
требования государственного налогового инспектора не может быть оспорен в арбитражном суде
путем предъявления иска о признании акта недействительным, поскольку он подписан не
руководителем (заместителем руководителя) налогового органа. Однако из названного
Постановления не вытекает, что из сферы судебного контроля исключаются подобные решения
должностных лиц: в абз. 4 того же пункта специально разъяснено, что, поскольку в НК РФ не
установлено иное, налогоплательщик вправе обжаловать в суд требование об уплате налога,
пеней и налоговой санкции независимо от того, было ли им оспорено решение налогового органа,
на основании которого вынесено соответствующее требование. Таким образом, положения ст. ст.
137 и 138 НК РФ по своему конституционно-правовому смыслу во взаимосвязи с положениями ст.
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ст. 29 и 198 АПК РФ не могут рассматриваться как исключающие обжалование в арбитражный суд
решений (актов ненормативного характера) любых должностных лиц налоговых органов и
рассмотрение таких обращений по существу. Иное противоречило бы Конституции РФ,
неправомерно ограничивая фундаментальное конституционное право на судебную защиту,
обеспечивающее законное осуществление гражданами и юридическими лицами иных прав и
законных интересов.

4. В арбитражный суд могут быть обжалованы как единоличные, так и коллегиальные
действия (решения) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных
лиц, если они не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и при этом:

- нарушают права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности;

- незаконно возлагают какие-либо обязанности;
- создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической

деятельности.
5. Положение ч. 4 комментируемой статьи было предметом рассмотрения Конституционным

Судом РФ на предмет соответствия ст.  ст.  8  (ч.  2),  15  (ч.  1),  19  (ч.  1),  45  (ч.  1)  и 55  (ч.  ч.  2  и 3)
Конституции РФ. В Определении Конституционного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 367-О "Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Владимир
и Ольга" на нарушение конституционных прав и свобод частью 1 статьи 52 и частью 4 статьи 198
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" разъяснено, что само по себе
установление в законе сроков для обращения в суд с заявлениями о признании ненормативных
правовых актов недействительными, а решений, действий (бездействия) незаконными
обусловлено необходимостью обеспечить стабильность и определенность административных и
иных публичных правоотношений и не может рассматриваться как нарушающее право на
судебную защиту, поскольку несоблюдение установленного срока, в силу соответствующих норм
АПК РФ, не является основанием для отказа в принятии заявлений по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений, - вопрос о причинах пропуска срока
решается судом после возбуждения дела, т.е. в судебном заседании. Заинтересованные лица
вправе ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока, и, если пропуск срока был
обусловлен уважительными причинами, такого рода ходатайства подлежат удовлетворению судом
(ч. 4 ст. 198 АПК РФ).

6. Установленный ч. 4 срок начинает течь со следующего дня после дня, когда лицо узнало о
нарушении своих прав или свобод. Этот момент может быть определен датой получения
письменного документа, которым нарушаются права и законные интересы, устного отказа в
приеме документов, письменного отказа вышестоящего органа в удовлетворении жалобы и т.д.

Восстановление пропущенного срока осуществляется в соответствии со ст. 117 АПК РФ (см.
комментарий к ст. 117).

Статья 199. Требования к заявлению о признании ненормативного правового акта
недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными

Комментарий к статье 199

1. В случае несоблюдения требований, предусмотренных комментируемой статьей, судья,
согласно ст. 128 АПК РФ, оставляет заявление без движения, а в случае неустранения
недостатков в установленный срок возвращает заявление в соответствии со ст. 129 АПК РФ.

2. При подаче заявлений о признании ненормативного правового акта недействительным и о
признании решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными государственная пошлина
составляет: для физических лиц - 100 руб.; для организаций - 2 тыс. руб. Заявление об
оспаривании решений и действий судебного пристава-исполнителя, согласно ч. 2 ст. 329 АПК РФ,
государственной пошлиной не облагается.

3. Согласно ч. 3 комментируемой статьи при подаче заявления может быть подано
ходатайство о приостановлении действия оспариваемого акта, решения. Под приостановлением
действия ненормативного правового акта, решения понимается не признание акта, решения
недействующим в результате обеспечительной меры суда, а запрет исполнения тех мероприятий,
которые предусматриваются данным актом, решением. Если действия, предусмотренные
ненормативным правовым актом, решением, уже исполнены либо их исполнение началось
(внесены изменения в публичный реестр, списаны средства со счета и т.п.), судам необходимо
выяснить, насколько испрашиваемая обеспечительная мера фактически исполнима и эффективна.

В информационном письме от 13 августа 2004 г. N 83 "О некоторых вопросах, связанных с
применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"
Президиум ВАС РФ разъяснил необходимость применения к рассматриваемым правоотношениям
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соответствующих положений гл. 8 Кодекса, в том числе об основаниях обеспечительных мер и о
порядке рассмотрения заявления об обеспечении иска. Ходатайство о приостановлении действия
оспариваемого акта не может быть удовлетворено, если заявитель не представил доказательства,
свидетельствующие о том, что непринятие названной меры может затруднить или сделать
невозможным исполнение судебного акта, в том числе если исполнение судебного акта
предполагается за пределами Российской Федерации, а также причинить значительный ущерб
заявителю. Понятием "ущерб" охватывается как ущерб, определяемый по правилам ст. 15 ГК РФ,
так и неблагоприятные последствия, связанные с ущемлением чести, достоинства и деловой
репутации.

Необходимо иметь в виду, что недопустимо приостановление действия актов, решений
государственных и иных контролирующих органов, если есть основания полагать, что
приостановление действия акта, решения может нарушить баланс интересов заявителя и
интересов третьих лиц, публичных интересов, а также повлечь за собой утрату возможности
исполнения оспариваемого акта, решения при отказе в удовлетворении требования заявителя по
существу спора. При разрешении вопроса о приостановлении действия оспариваемого акта,
решения возможно предложение о встречном обеспечении как условии принятия обеспечительных
мер. Кроме того, по данной категории дел могут быть приняты иные обеспечительные меры в
отношении запрета на совершение действий, связанных с принятием оспариваемого акта,
решения, не охватываемых судебным запретом, вытекающим из приостановления действия
оспариваемого акта, решения.

4. Определение арбитражного суда о приостановлении действия оспариваемого акта,
решения или об отказе в приостановлении действия оспариваемого акта, решения может быть
обжаловано согласно ч. 7 ст. 93 АПК РФ.

Статья 200. Судебное разбирательство по делам об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц

Комментарий к статье 200

1. Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц
рассматриваются судьей единолично согласно ст. 17 АПК РФ в сроки, указанные в ч. 1
комментируемой статьи. Иные сроки, несмотря на норму ч. 1, в настоящее время федеральными
законами не установлены.

2. Положения ч. 2 комментируемой статьи было предметом рассмотрения Конституционным
Судом РФ. По мнению заявителя, названная норма противоречит Конституции РФ, ее ст. ст. 19 (ч.
1), 46 (ч. 1) и 123 (ч. 3) в той мере, в какой допускает возможность отсутствия в судебном
заседании представителя органа или должностного лица, принявшего оспариваемый акт, решение
или совершившего оспариваемые действия (бездействие) и обязанного доказать их законность,
позволяя указанным лицам самим принимать решение об участии в судебном заседании. По
мнению Конституционного Суда РФ, выраженного в Определении от 24 января 2006 г. N 8-О "Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы западно-уральской региональной общественной
организации инвалидов "Возрождение" на нарушение конституционных прав и свобод частью 2
статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", решение вопроса о
необходимости явки в судебное заседание представителей государственного органа,
должностного лица, или иного органа, или лица, указанного в ст. 200 АПК РФ, принявших
оспариваемый ненормативный правовой акт, решение или совершивших соответствующее
действие (бездействие), относится к компетенции арбитражного суда и осуществляется на основе
анализа оспариваемого ненормативного правового акта, решения или действия (бездействия)
государственного органа, должностного лица, органа местного самоуправления, иного органа или
должностного лица и содержания иных представленных заявителем документов. Признание
арбитражным судом явки указанных лиц в судебное заседание обязательной или необязательной
зависит от обстоятельств, которые судья арбитражного суда на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству сочтет имеющими значение для правильного рассмотрения и
разрешения дела. Закрепление подобного права судьи в нормах данного Кодекса вытекает из
принципа самостоятельности судебной власти и является одним из проявлений дискреционных
полномочий суда, необходимых для осуществления правосудия.

3. В том случае, если суд признает явку лиц, указанных в ч. 3 комментируемой статьи
обязательной, он может отложить разбирательство дела и назначить новую дату судебного
заседания.

4. Обязанности по доказыванию законности оспариваемых решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц
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возлагаются на орган или лиц, которые приняли оспариваемые решения или совершили
оспариваемые действия (бездействие). Так, в п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 26 июля
2005 г. N 29 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с определением
таможенной стоимости товаров" <1> со ссылкой на указанную норму отмечается, что при
рассмотрении дела в суде таможенный орган обязан доказать наличие оснований, исключающих
применение основного метода определения таможенной стоимости товара. Представленные
таможенным органом доказательства оцениваются в совокупности с доказательствами и
объяснениями декларанта по правилам ст. ст. 65 и 71 АПК РФ.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 10.

5. В том случае, если государственный орган, орган местного самоуправления
реорганизованы либо ликвидированы, суд принимает меры к привлечению к участию в деле их
правопреемников, к компетенции которых относится восстановление нарушенных прав и законных
интересов. Если к моменту рассмотрения жалобы должностное лицо, действия которого
обжалуются, не работает в прежней должности, суд решает вопрос о привлечении к участию в
деле соответствующего органа (организации), к компетенции которого относится восстановление
нарушенных прав и законных интересов. В случае удовлетворения жалобы суд возлагает на
руководителя этого органа (организации) обязанность восстановить нарушенные права заявителя.

6. Предметом доказывания для государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц по рассматриваемой категории дел являются следующие
обстоятельства:

1) соответствие оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному
нормативному правовому акту;

2) законность принятия оспариваемого решения;
3) совершение оспариваемых действий (бездействия);
4) наличие у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта,

решения;
5) факт совершения оспариваемых действий (бездействия);
6) обстоятельства, послужившие основанием для принятия оспариваемого акта, решения,

совершения оспариваемых действий (бездействия).
В том случае, если ненормативный акт, решение, действие или бездействие основаны на

акте вышестоящего органа, суд, установив его незаконность, не должен применять его в деле об
оспаривании акта, решения, которые основаны на акте, имеющем большую юридическую силу.

Статья 201. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц

Комментарий к статье 201

1. После рассмотрения дела арбитражный суд принимает решение о признании
ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия)
незаконными (ч. 2 комментируемой статьи) или об отказе в удовлетворении заявления (ч. 3).
Решение должно удовлетворять требованиям, предусмотренным гл. 20 АПК РФ.

Установив обоснованность доводов заявления, суд признает ненормативный правовой акт,
решение или действие (бездействие) незаконным и обязывает удовлетворить требование
заявителя, отменяет примененные к нему меры ответственности либо иным путем
восстанавливает его нарушенные права.

Если в судебном заседании будет установлено, что оспариваемый ненормативный правовой
акт отменен или утратил силу в связи с истечением срока его действия, то заявление о признании
акта недействительным, если им были нарушены законные права и интересы заявителя, может
быть рассмотрено по существу. Однако, если оспариваемый ненормативный правовой акт
(отмененный или утративший силу в связи с истечением срока его действия) не нарушал законные
права и интересы заявителя, арбитражный суд прекращает производство по делу в соответствии с
п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ.

2. При вынесении решения об удовлетворении заявления арбитражный суд решает вопрос о
необходимости его немедленного исполнения или устанавливает иные сроки. Необходимо учесть,
что до вступления в силу решения суда в соответствии с ч. ч. 7, 8 комментируемой статьи
государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы, должностные лица не
связаны необходимостью отмены принятого ими акта, в связи с чем целесообразно применять
обеспечительные меры, предусмотренные гл. 8 АПК РФ, что на практике нередко имеет место.
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3. Относительно применения нормы ч. 7 комментируемой статьи Президиум ВАС РФ дал
разъяснение в информационном письме от 24 июля 2003 г. N 73 "О некоторых вопросах
применения частей 1 и 2 статьи 182 и части 7 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации" <1> о том, что в данном случае речь идет о требованиях
организационного, а не имущественного характера. Соответственно, при удовлетворении судом
таких требований какие-либо выплаты из бюджета в пользу заявителя не предполагаются.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2003. N 9.

Если фактической целью заявителя является взыскание (возмещение) из бюджета денежных
средств, не выплачиваемых ему вследствие неправомерного (по мнению заявителя) бездействия
конкретного государственного органа (должностного лица), такого рода интерес носит
имущественный характер независимо от того, защищается ли он путем предъявления в суд
требования о взыскании (возмещении) соответствующих денежных средств либо посредством
предъявления требования о признании незаконным бездействия конкретного государственного
органа (должностного лица).

Правомерность данного подхода подтверждает толкование во взаимосвязи положений ч. 1
ст. 171 и ч. 1 ст. 174 АПК РФ. По смыслу указанных норм взыскание с ответчика денежных средств
должно осуществляться на основании решения суда о взыскании этих средств, а решение суда,
признающее бездействие незаконным и обязывающее ответчика совершить определенные
действия, не может быть связано со взысканием денежных средств.

Поэтому, если заявитель предъявляет в суд требование о признании незаконным
бездействия государственного органа (должностного лица), выразившегося в отказе возвратить
(возместить, выплатить) из бюджета определенную денежную сумму, и названное требование
удовлетворяется, такое решение суда приводится в исполнение по общему правилу,
закрепленному в ч. 1 ст. 182 АПК РФ, т.е. после вступления его в законную силу.

4. По делам об оспаривании актов, решений и действий (бездействия) возможно заключение
мирового соглашения или применение иных примирительных процедур. При этом суд должен
проследить, чтобы орган, принявший оспариваемый акт, решение, не вышел за пределы
компетенции, предоставленной ему законом.

5. Арбитражный суд обязан направить копию решения соответствующему органу или
должностному лицу не позднее пяти дней после вступления решения в законную силу (а в случае
обращения решения к немедленному исполнению - со дня принятия решения) для устранения
допущенного нарушения.

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 28 Закона о регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним вступившие в силу решения и определения судов в отношении прав на недвижимое
имущество подлежат в трехдневный срок обязательному направлению судебными органами в
учреждение юстиции по регистрации прав.

6. Ответственность за неисполнение решения суда предусмотрена ст. 315 УК РФ, в
соответствии с которой злостное неисполнение представителем власти, государственным
служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или
муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу
приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их
исполнению наказываются штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо
обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо арестом на срок от трех до шести
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Глава 25. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

§ 1. Рассмотрение дел о привлечении
к административной ответственности

Статья 202. Порядок рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности

Комментарий к статье 202

1. Комментируемая статья устанавливает особенности правового регулирования
рассмотрения дел о привлечении к административной ответственности и субъектный состав
рассматриваемых правоотношений (лиц, привлекаемых арбитражным судом к административной
ответственности, а также лиц, которые вправе обращаться в суд с требованиями о привлечении
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лиц к административной ответственности). Под федеральным законом об административных
правонарушениях понимается КоАП. Важное значение для разъяснения отдельных норм
действующего в этой сфере процессуального законодательства имеют Постановления Пленума
ВАС РФ от 27 января 2003 г. N 2 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", от 2 июня 2004 г. N 10
"О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 8.

2. К особенностям, установленным КоАП в рассматриваемой сфере, относятся:
- определение подведомственности дел арбитражным судам;
- виды наказаний, которые применяются исключительно судом (возмездное изъятие,

конфискация и др.);
- срок давности привлечения к административной ответственности;
- отдельные принципы производства по делам об административных правонарушениях

(например, принцип гласности);
- состав участников производства по делам об административных правонарушениях;
- специфика доказательств и доказывания по данной категории дел и др.
Данные нормы объединены в основном в разд. IV КоАП "Производство по делам об

административных правонарушениях".
В то же время при определении приоритета применяемого процессуального акта следует

руководствоваться п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации", согласно которому в случаях, когда в гл. 25 Кодекса содержатся конкретные правила,
то именно они подлежат применению при рассмотрении арбитражным судом дел о привлечении к
административной ответственности (в частности, по результатам рассмотрения дела о
привлечении к административной ответственности арбитражный суд принимает решение, а не
постановление, как это предусмотрено в ст. 29.9 КоАП).

3. В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 23.1 КоАП судьи арбитражных судов рассматривают дела
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 6.14, 7.24, 14.1, 14.10 - 14.14, ч.
ч. 1 и 2 ст. 14.16, ч. ч. 1, 3 и 4 ст. 14.17, ст. ст. 14.18, 14.21 - 14.23, 14.27, 15.10, ч. ч. 1 и 2 ст. 19.19
этого же Кодекса, совершенных юридическими лицами, а также индивидуальными
предпринимателями.

Согласно ст. 28.3 КоАП, определяющей должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, уполномоченные лица должны действовать в
пределах компетенции и рассматривать дела об административных правонарушениях в
соответствии с гл. 23. Кроме того, протоколы об административных правонарушениях вправе
составлять должностные лица федеральных органов исполнительной власти, их учреждений,
структурных подразделений и территориальных органов, а также иных государственных органов в
соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными законами либо
нормативными правовыми актами Президента РФ или Правительства РФ.

Относительно права прокурора на обращение в суд с вышеназванным заявлением дается
разъяснение в п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. N 2 "О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях", согласно которому при возбуждении производства по
делам о привлечении к административной ответственности судам необходимо учитывать
положения п. 2 ст. 22 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре
Российской Федерации", предоставляющие прокурору и его заместителю право возбуждать
производство по делу об административном правонарушении, а также положения ст. ст. 28.4 и
28.8 КоАП, определяющие полномочия прокурора по возбуждению дел об административных
правонарушениях и направлению материалов в суды, уполномоченные рассматривать
соответствующие дела. При этом следует иметь в виду, что в силу упомянутых норм такими
правами и полномочиями обладают прокуроры (заместители прокуроров) городов и районов, а
также вышестоящие прокуроры.

В указанных случаях производство по делу о привлечении к административной
ответственности возбуждается судом на основании заявления прокурора, отвечающего
требованиям ст. 204 АПК РФ. К заявлению должно быть приложено постановление прокурора
(вместо протокола об административном правонарушении), вынесенное в соответствии с ч. 2 ст.
28.4 Кодекса, а также иные документы, предусмотренные ч. 2 ст. 204 АПК РФ. При рассмотрении
этих дел судам необходимо исходить из того, что в данном случае в арбитражном процессе
прокурор пользуется правами и несет обязанности органа, которые предусмотрены гл. 25 и иными
нормами АПК РФ.
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4. Определяя подведомственность арбитражному суду дел об административной
ответственности с целью отграничения их от дел, подведомственных судам общей юрисдикции,
необходимо руководствоваться п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О
некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации", согласно которому "при применении статьи 29 АПК необходимо обратить
внимание на то, что к подведомственности арбитражных судов относятся дела об оспаривании
нормативных правовых актов и дела об административных правонарушениях, если в соответствии
с федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда". Согласно
п. 2 данного Постановления "при принятии исковых и иных заявлений и рассмотрении дел
необходимо исходить из того, что арбитражным судам подведомственны дела по экономическим
спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности, возникающие из гражданских, административных и иных публичных
правоотношений, а также все дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием
иностранных лиц, дела об оспаривании решений третейских судов и международных
коммерческих арбитражей по спорам, возникающим при осуществлении предпринимательской и
иной экономической деятельности, о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение таких решений, дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных
судов и иностранных арбитражных решений по спорам, возникающим при осуществлении
предпринимательской и иной экономической деятельности".

Статья 203. Подача заявления о привлечении к административной ответственности

Комментарий к статье 203

Комментируемая статья содержит правило о территориальной подсудности, которое
защищает интересы нарушителя. Как отмечено в п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня
2004 г. N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях", при решении вопроса о подсудности дел об
административных правонарушениях судам необходимо руководствоваться положениями ч. 2 ст.
189, ст. 203 и ч. 1 ст. 208 АПК РФ. Указанные положения применяются и в тех случаях, когда
правонарушение совершено привлекаемым к ответственности лицом вне места его нахождения
либо места жительства.

При подаче заявления в арбитражный суд по месту совершения правонарушения или по
месту нахождения органа, проводившего административное расследование, суд на основании п. 1
ч. 1 ст. 129 АПК РФ выносит определение о возвращении заявления.

Согласно п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его
государственной регистрации, которая осуществляется по месту нахождения его постоянно
действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия такового - иного органа или лица,
имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (см. также
комментарий к ст. 35 АПК РФ). Согласно ст. 29.5 КоАП в случае совершения административного
правонарушения обособленным подразделением юридического лица заявление о привлечении к
административной ответственности подается по месту нахождения этого обособленного
подразделения.

Место жительства гражданина определяется местом его постоянного или
преимущественного проживания в соответствии со ст. 20 ГК РФ, на что указывает место его
регистрации (ст. 3 Федерального закона "О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации") <1>.

--------------------------------
<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 32. Ст. 1227.

Статья 204. Требования к заявлению о привлечении к административной ответственности

Комментарий к статье 204

1. Часть 1 комментируемой статьи предусматривает требования к заявлению,
обусловленные особым характером дел об административных правонарушениях. В соответствии с
п. 5 ч. 1 настоящей статьи в заявлении должно быть указано требование заявителя о привлечении
лица к ответственности. Меру этой ответственности определяет только арбитражный суд, что
необходимо учитывать при составлении заявления.

2. Протокол, предусмотренный ч. 2 комментируемой статьи, согласно ст. 28.2 КоАП
составляется во всех случаях совершения административного правонарушения, за исключением
случаев, предусмотренных ст. 28.4, ч. 1 ст. 28.6 КоАП. Согласно ст. 28.4 КоАП в том случае, если
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дело возбуждено прокурором, то выносится постановление, в связи с чем протокол не
составляется. В соответствии с ч. 1 ст. 28.6 КоАП протокол не составляется, если при совершении
административного правонарушения назначается административное наказание в виде
предупреждения или административного штрафа в размере, не превышающем одного
минимального размера оплаты труда, а при нарушении таможенных правил - в размере, не
превышающем 10 минимальных размеров оплаты труда, а уполномоченным на то должностным
лицом на месте совершения административного правонарушения оформляется предупреждение
либо налагается и взимается административный штраф.

3. Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, содержится в ст. 28.3 КоАП. В протоколе об административном
правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы
лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об
административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства
свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и
событие административного правонарушения, статья КоАП или закона субъекта РФ,
предусматривающая административную ответственность за данное административное
правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица,
в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.

4. Лицам, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении,
должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном
правонарушении. Кроме того, им, а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола
об административном правонарушении. Данный документ должен быть представлен в суд
одновременно с заявлением о возбуждении дела.

5. Статья 28.8 КоАП устанавливает срок для направления протокола (постановления
прокурора) об административном правонарушении в арбитражный суд. Этот срок - сутки с момента
составления протокола (вынесения постановления) об административном правонарушении. В
случае если ответственность за правонарушение включает в себя административный арест либо
административное выдворение, то протокол передается на рассмотрение судье немедленно после
его составления. Комментируемая статья не предусматривает необходимости представления в
суд документа, подтверждающего направление в суд заявления о привлечении к
административной ответственности. Таким образом, возможна ситуация, когда суд не сможет
проверить соблюдение лицом, составившим протокол об административном правонарушении,
срока, предусмотренного в ч. 1 ст. 28.8 КоАП.

6. При обнаружении в ходе рассмотрения дела недостатков в протоколе административные
органы, составившие протокол, должны устранить их в течение трех дней со дня их поступления
(получения) от судьи. Материалы дела об административном правонарушении с внесенными в них
изменениями и дополнениями возвращаются судье в течение суток со дня устранения
соответствующих недостатков.

7. Протокол является обязательным документом для представления в суд по данным
категориям дел. Однако основанием для возбуждения дела является заявление, составленное
согласно комментируемой статье. В случае несоответствия заявления требованиям,
установленным ч. 1 настоящей статьи, а также при отсутствии в приложении к заявлению
документов, перечисленных в ч. 2, суд, руководствуясь ст. 128 АПК РФ, выносит определение об
оставлении заявления без движения.

При получении протокола об административном правонарушении и иных документов без
заявления суд возвращает их административному органу без вынесения определения в связи с
отсутствием оснований для решения вопроса о возбуждении производства по делу в арбитражном
суде.

При рассмотрении данной категории дел суд не связан требованием административного
органа о назначении конкретного вида и размера наказания и определяет его, руководствуясь
общими правилами назначения наказания, в том числе с учетом смягчающих и отягчающих
обстоятельств. Поэтому отсутствие в заявлении о привлечении к административной
ответственности указания на конкретный вид и (или) размер подлежащего назначению наказания
не является основанием для оставления заявления без движения.

Установив при принятии заявления о привлечении к административной ответственности
факт составления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами,
неправильное составление протокола и оформление других материалов дела либо неполноту
представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмотрении дела, суд,
руководствуясь ст. 29.4 КоАП, выносит определение о возвращении заявления вместе с
протоколом об административном правонарушении и прилагаемыми к нему документами
административному органу <1>.

--------------------------------
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<1> Пункты 5, 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. N 10 "О некоторых
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях".

Пункт 6 Постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. N 10 "О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях"
дает разъяснение по вопросу подачи заявления с нарушением норм о подведомственности дела.
При поступлении заявления о привлечении к административной ответственности за совершение
правонарушения, рассмотрение дела о котором не отнесено ч. 3 ст. 23.1 КоАП к
подведомственности арбитражного суда, суд выносит определение о возвращении заявления
согласно п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ.

Статья 205. Судебное разбирательство по делам о привлечении к административной
ответственности

Комментарий к статье 205

1. Порядок судебного разбирательства по делам о привлечении к административной
ответственности регламентирован не только АПК 2002 г., но также отдельными нормами КоАП, не
противоречащими АПК 2002 г., в соответствии с п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 9
декабря 2002 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации", согласно которому в случаях, когда в гл. 25 АПК
РФ содержатся конкретные правила, то именно они подлежат применению при рассмотрении
арбитражным судом дел о привлечении к административной ответственности. Так, например,
норма ч. 1 ст. 24.2 КоАП, согласно которой производство может вестись на государственном языке
республики, на территории которой находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях, не применяется как противоречащая
ст. 12 АПК РФ.

2. В рамках подготовки дела к судебному разбирательству арбитражный суд руководствуется
не только нормами гл. 14 АПК РФ, но и ст. 29.1 КоАП, определяющей вопросы, которые должны
быть выяснены арбитражным судом на данной стадии, а именно:

1) относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела;
2) имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела

судьей, членом коллегиального органа, должностным лицом;
3) правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие

протоколы, предусмотренные КоАП, а также правильно ли оформлены иные материалы дела;
4) имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
5) достаточно ли имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу;
6) имеются ли ходатайства и отводы.
3. В соответствии со ст. 29.4 КоАП при подготовке к рассмотрению дела об

административном правонарушении разрешаются следующие вопросы, по которым в случае
необходимости выносится определение:

1) о назначении времени и места рассмотрения дела;
2) о вызове лиц, указанных в ст. ст. 25.1 - 25.10 КоАП, об истребовании необходимых

дополнительных материалов по делу, о назначении экспертизы;
3) об отложении рассмотрения дела;
4) о возвращении протокола об административном правонарушении и других материалов

дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае составления протокола и
оформления других материалов дела неправомочными лицами, неправильного составления
протокола и оформления других материалов дела либо неполноты представленных материалов,
которая не может быть восполнена при рассмотрении дела;

5) о передаче протокола об административном правонарушении и других материалов дела
на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не относится к компетенции
судьи, органа, должностного лица, к которым протокол об административном правонарушении и
другие материалы дела поступили на рассмотрение, либо вынесено определение об отводе судьи,
состава коллегиального органа, должностного лица.

4. Учитывая положения ч. ч. 3, 4 комментируемой статьи, п. 2 Постановления Пленума ВАС
РФ от 2 июня 2004 г. N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
рассмотрении дел об административных правонарушениях", дано разъяснение об извещении
участников арбитражного процесса о том, что, "принимая во внимание сокращенные сроки
рассмотрения дел об административных правонарушениях, установленные частью 1
комментируемой статьи, и невозможность в связи с этим извещения участников арбитражного
процесса о времени и месте судебного заседания не позднее чем за пятнадцать дней до его
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начала, судам при наличии соответствующих сведений об участниках арбитражного процесса
следует руководствоваться частью 3 статьи 121 АПК РФ, позволяющей в случаях, не терпящих
отлагательства, известить или вызвать лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного
процесса телефонограммой, телеграммой, по факсимильной связи или электронной почте либо с
использованием иных средств связи. Необходимые для уведомления контактные телефоны лица,
привлекаемого к административной ответственности, могут содержаться в заявлении и
приложенных к нему материалах".

При извещении с использованием указанных средств связи адресату должны быть
сообщены все сведения, предусмотренные ч. 2 ст. 121 АПК РФ.

5. Отдельные положения, регламентирующие порядок проведения судебного заседания,
предусмотрены ст. 29.7 КоАП, которая применяется с учетом норм гл. 19 АПК РФ.

При рассмотрении дела об административном правонарушении:
1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на

основании какого закона привлекается к административной ответственности;
2) устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя физического

лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется
производство по делу об административном правонарушении, а также иных лиц, участвующих в
рассмотрении дела;

3) проверяются полномочия законных представителей физического или юридического лица,
защитника и представителя;

4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном порядке, а
также причины неявки участников производства по делу и принимается решение о рассмотрении
дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении рассмотрения дела;

5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности;
6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае:
а) поступления заявления о самоотводе или об отводе судьи, члена коллегиального органа,

должностного лица, рассматривающих дело, если их отвод препятствует рассмотрению дела по
существу;

б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод препятствует
рассмотрению дела по существу;

в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования
дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы;

8) выносится определение о приводе лица, участие которого признается обязательным при
рассмотрении дела;

9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности.
6. В ч. 6 комментируемой статьи определяется предмет доказывания по делам о

привлечении к административной ответственности, который во многом совпадает с положениями
ст. 26.1 КоАП. В предмет доказывания входит установление:

события административного правонарушения;
факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об

административном правонарушении;
основания для составления протокола об административном правонарушении;
полномочия административного органа, составившего протокол;
предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного

правонарушения (как КоАП, так и законами субъектов РФ);
основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении

которого составлен протокол (виновность лица в совершении административного
правонарушения);

обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность;
характер и размер ущерба, причиненного административным правонарушением;
обстоятельства, исключающие производство по делу об административном

правонарушении;
иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также

причины и условия совершения административного правонарушения.

Статья 206. Решение арбитражного суда по делу о привлечении к административной
ответственности

Комментарий к статье 206

1. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении арбитражный
суд принимает решение, по форме и содержанию соответствующее нормам гл. 20 АПК 2002 г. В



388

этой связи не применяется ст. 29.9 КоАП, определяющая виды постановлений и определений по
делу об административном правонарушении, согласно которой по результатам рассмотрения дела
об административном правонарушении может быть вынесено постановление о назначении
административного наказания или о прекращении производства по делу об административном
правонарушении (см. также комментарий к ст. 202 АПК РФ).

Основаниями для прекращения производства по делу об административном
правонарушении при рассмотрении дела арбитражным судом могут быть:

1) наличие хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство по делу,
предусмотренных ст. 24.5 КоАП (отсутствие события административного правонарушения;
отсутствие состава административного правонарушения, в том числе недостижение физическим
лицом на момент совершения противоправных действий (бездействия) возраста,
предусмотренного для привлечения к административной ответственности, или невменяемость
физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); действия лица в
состоянии крайней необходимости; издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение
административного наказания; отмена закона, установившего административную ответственность;
истечение сроков давности привлечения к административной ответственности; наличие по одному
и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о
назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по
делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуждении уголовного дела;
смерть физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении;

2) прекращение производства по делу и передача материалов дела прокурору, в орган
предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в действиях (бездействии) лица
содержатся признаки преступления.

2. При принятии арбитражным судом решения о привлечении к административной
ответственности суд не связан требованием административного органа о назначении конкретного
вида и размера наказания и определяет его, руководствуясь общими правилами назначения
наказания, в том числе с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств, что отмечается в
мотивировочной части решения. Вид и размер наказания должны быть четко и однозначно
указаны в резолютивной части.

Пункты 7, 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. N 10 "О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях"
дают некоторые разъяснения относительно принятия решения об отказе в удовлетворении
требования о привлечении к административной ответственности. В том случае, если в судебном
заседании установлен факт составления протокола и оформления других материалов дела
неправомочными лицами, неправильное составление протокола и оформление других материалов
дела либо неполнота представленных материалов, которая не может быть восполнена при
рассмотрении дела, суд, руководствуясь ч. 6 ст. 205 и ч. 2 ст. 206 АПК РФ, принимает решение об
отказе в удовлетворении требования административного органа о привлечении к
административной ответственности. В случае если заявление административного органа о
привлечении к административной ответственности или протокол об административном
правонарушении содержат неправильную квалификацию совершенного правонарушения, суд
вправе принять решение о привлечении к административной ответственности в соответствии с
надлежащей квалификацией. При этом указанное в протоколе событие правонарушения и
представленные доказательства должны быть достаточными для определения иной
квалификации противоправного деяния.

Вместе с тем, если в результате переквалификации составление протокола о совершенном
правонарушении не отнесено к полномочиям обратившегося с заявлением органа, суд не вправе
принять решение о привлечении к административной ответственности.

Если в соответствии с надлежащей квалификацией рассмотрение дела о привлечении к
административной ответственности, согласно ч. 3 ст. 23.1 КоАП, не отнесено к
подведомственности арбитражного суда, суд, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, выносит
определение о прекращении производства в арбитражном суде и о возвращении протокола об
административном правонарушении и прилагаемых к нему документов административному органу.

3. В целях укрепления законности и предупреждения правонарушений в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности (п. 4 ст. 2 АПК РФ) и согласно ст. 29.13
КоАП судья, рассматривающий дело об административном правонарушении, при установлении
причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению,
вносит в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о
принятии мер по устранению указанных причин и условий, которое организации и должностные
лица обязаны рассмотреть в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах
судье.
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4. Сроки подачи апелляционной жалобы, предусмотренные ч. 4 комментируемой статьи,
исчисляются с даты изготовления решения в полном объеме. Срок доставки решения не
исключается из срока на обжалование. При исчислении сроков в соответствии с ч. 3 ст. 113 АПК
РФ сроки, исчисляемые днями, не включают в себя нерабочие дни.

Пропущенный по причине позднего получения обжалуемого решения срок подачи
апелляционной жалобы может быть восстановлен судом на основании ходатайства
обратившегося с жалобой лица. Соответствующая апелляционная жалоба в силу ст. 264 АПК РФ
не рассматривается и возвращается заявителю, если отсутствует ходатайство о восстановлении
пропущенного срока.

В случае подачи апелляционной жалобы решение о привлечении к административной
ответственности вступает в законную силу со дня принятия судебного акта арбитражным судом
апелляционной инстанции, если указанным судебным актом оставлено в силе решение суда
первой инстанции.

Согласно ч. 4 ст. 30.11 КоАП вступившие в законную силу постановления по делу об
административном правонарушении и решения по результатам рассмотрения жалоб могут быть
пересмотрены в порядке надзора Высшим Арбитражным Судом РФ в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством.

§ 2. Рассмотрение дел об оспаривании решений
административных органов о привлечении

к административной ответственности

Статья 207. Порядок рассмотрения дел об оспаривании решений административных органов
о привлечении к административной ответственности

Комментарий к статье 207

1. Положения комментируемой статьи корреспондируют со ст. 30.1 КоАП, в соответствии с ч.
3 которой постановление по делу об административном правонарушении, совершенном
юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством. К постановлениям, которые могут быть оспорены в
арбитражном суде, относятся постановления о назначении административного наказания или
постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
Иные акты, принимаемые в ходе производства по делу об административном правонарушении,
могут оспариваться только вместе с названным постановлением по делу. Не подлежат
рассмотрению в арбитражном суде заявления об оспаривании постановления прокурора о
возбуждении административного производства, который заменяет собой протокол об
административном правонарушении, также не подлежащий обжалованию.

2. Постановление по делу об административном правонарушении, согласно ч. 2
комментируемой статьи, может быть обжаловано не любыми лицами, указанными в ст. ст. 25.1 -
25.5 КоАП, в том числе лицом, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, потерпевшим, законными представителями физического
лица, законными представителями юридического лица, защитником и представителем, а лишь
лицом, привлеченным к административной ответственности, что не ограничивает право его
представителя и защитника на подачу такого заявления в рамках своих полномочий.

Однако вышеназванная норма должна применяться с учетом ч. 1 ст. 4 АПК РФ, в связи с чем
лицо, признанное потерпевшим в соответствии со ст. ст. 25.2, 28.2 КоАП, вправе обратиться в суд
с заявлением об оспаривании постановления административного органа по делу об
административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, в порядке, предусмотренном нормами § 2 гл. 25 АПК РФ, поскольку указанное
постановление затрагивает его права и законные интересы.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях потерпевший извещается о
времени и месте судебного заседания. Процессуальное положение и права потерпевшего
определены КоАП РФ <1>. В то же время в письме ГТК России от 27 марта 2003 г. N 27-14/13306
"О применении главы 30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
дан отрицательный ответ на вопрос о том, может ли жалоба на постановление по делу об
административном правонарушении в области таможенного дела быть подана потерпевшим.
Объектом нарушений таможенных правил, ответственность за которые установлена гл. 16 КоАП,
являются правоотношения в сфере таможенного дела. Это объясняется следующим. Согласно ст.
1 ТмК РФ таможенное дело составляют таможенная политика Российской Федерации, а также
порядок и условия перемещения через таможенную границу РФ товаров и транспортных средств,
взимания таможенных платежей, таможенного оформления, таможенный контроль и другие
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средства проведения таможенной политики в жизнь. Административные правонарушения,
совершаемые в сфере таможенного дела, посягают на нарушение установленных таможенным
законодательством требований и предписаний, в связи с чем вред, причиненный этими
правонарушениями, наносится интересам государства, а не физическим и юридическим лицам.

--------------------------------
<1> Пункт 4 Постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. N 10 "О некоторых вопросах,

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях".

3. Комментируемая статья не регулирует отношения по обжалованию решений о
привлечении к административной ответственности, принятых арбитражными судами и судами
общей юрисдикции. Решения судов подлежат обжалованию в вышестоящий суд апелляционной,
кассационной или надзорной инстанций.

4. В случае если жалоба на постановление по делу об административном правонарушении
поступила в арбитражный суд и в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, жалобу
рассматривает суд.

5. В случае противоречия норм КоАП и АПК РФ, регламентирующих рассматриваемую
категорию дел, приоритет имеют нормы АПК РФ (см. комментарий к ст. 202 АПК РФ).

Статья 208. Подача заявления об оспаривании решения административного органа о
привлечении к административной ответственности

Комментарий к статье 208

1. О территориальной подсудности по данной категории дел см. комментарий к ст. 37 АПК
РФ. Акты несудебных органов и должностных лиц по делам об административных
правонарушениях могут быть обжалованы в арбитражные суды субъектов РФ, которые
рассматривают эти споры по общим правилам искового производства с особенностями,
установленными КоАП и гл. 25 АПК РФ. Решение суда первой инстанции, как и другие решения,
может быть обжаловано в суд апелляционной, кассационной инстанций и стать предметом
рассмотрения Высшего Арбитражного Суда РФ по правилам, установленным в гл. 34, 35 и 36 АПК
РФ.

2. Часть 2 ст. 208 АПК РФ распространяется и на случаи предъявления прокурором
требований об отмене вступившего в законную силу постановления по делу об административном
правонарушении <1>.

--------------------------------
<1> Абзац 2 п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации"; абз. 2, 3 п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 27 января 2003 г. "О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях".

3. В настоящее время федеральными законами не устанавливаются иные сроки
обжалования в арбитражные суды постановлений по делам об административных
правонарушениях. В случае пропуска 10-дневного срока, установленного ч. 2 комментируемой
статьи, данный срок может быть восстановлен в соответствии со ст. 117 АПК РФ (см. комментарий
к ст. 117 Кодекса).

В противном случае согласно ч. 2 ст. 115 АПК РФ заявления, поданные по истечении
процессуальных сроков, если отсутствует ходатайство о восстановлении или продлении
пропущенных сроков, не рассматриваются арбитражным судом и возвращаются лицам, которыми
они были поданы.

4. О приостановлении исполнения постановления и сроке приостановления судьей
арбитражного суда указывается в отдельном определении или в определении о принятии дела к
производству. Приостановление исполнения постановления оканчивается с истечением срока
приостановления, если заявление организации или индивидуального предпринимателя оставлено
без удовлетворения. В этом случае также приостанавливается течение срока давности
исполнения постановления, предусмотренного ст. 31.9 КоАП, согласно ч. 3 которой в случае
отсрочки или приостановления исполнения постановления о назначении административного
наказания течение срока давности приостанавливается до истечения срока отсрочки или срока
приостановления.

Ходатайство о приостановлении исполнения оспариваемого акта рассматривается по
правилам обеспечения иска.
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5. Если при решении вопроса о принятии заявления к производству установлена
неподсудность дела данному арбитражному суду, то суд на основании п. 1 ч. 1 ст. 129 АПК РФ
возвращает заявление, о чем выносит определение.

Статья 209. Требования к заявлению об оспаривании решения административного органа о
привлечении к административной ответственности

Комментарий к статье 209

1. Законодатель четко не определил, является ли перечень документов, предусмотренный ч.
2 комментируемой статьи, исчерпывающим. Очевидно, такой вывод можно сделать, учитывая и то,
что абз. 1 ч. 1 комментируемой статьи не содержит отсылки к ст. 126 АПК РФ, в которой
предусматриваются и иные документы, прилагаемые к заявлению. В арбитражной практике в
связи с этим возникают споры. Так, при рассмотрении заявления индивидуального
предпринимателя о признании незаконным и отмене постановления Инспекции Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам о привлечении к административной ответственности
по ст. 14.5 КоАП определением судьи заявление оставлено без движения в связи с тем, что
предприниматель в нарушение требований ст. ст. 125, 126 АПК РФ не приложила к заявлению
свидетельство о предпринимательской деятельности, протокол об административном
правонарушении, доказательства принадлежности киоска на праве собственности или аренды,
выписку из паспорта. Предпринимателю предложено в срок до 29 декабря 2004 г. устранить
указанные обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения.
Определением суда от 12 января 2005 г. заявление об оспаривании постановления
административного органа возвращено предпринимателю в связи с непредставлением
истребуемых документов в установленный срок.

Предприниматель обратилась с кассационной жалобой, в которой отмечалось, что ст. 209
АПК РФ содержит исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заявлению об
оспаривании решения административного органа. Статья 126 АПК РФ, на которую ссылается суд,
в рассматриваемом случае применяться не должна. Документы, которые суд обязал представить,
процессуальным законом не предусмотрены. Кроме того, суд незаконно возложил на
предпринимателя обязанность доказывания оснований привлечения к административной
ответственности. Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что общие требования,
относящиеся к правилам оформления искового заявления, установлены в ст. ст. 125, 126 АПК РФ,
а в ст. 209 АПК РФ содержатся особенности, предъявляемые к оформлению заявления об
оспаривании решения административного органа о привлечении к административной
ответственности. Согласно п. 4 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагается копия
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Следовательно, лицо, обратившееся в арбитражный суд с заявлением об оспаривании решения
административного органа о привлечении к административной ответственности, должно
представить доказательства того, что оно осуществляет предпринимательскую и иную
экономическую деятельность. Данное требование обусловлено правилами подведомственности
споров арбитражному суду.

В рассматриваемом случае предприниматель, обратившись в суд с заявлением об
оспаривании постановления налогового органа о привлечении к административной
ответственности, в нарушение подп. 2 ч. 2 ст. 125 АПК РФ не указала дату и место своей
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а соответствующий
документ, подтверждающий этот статус, не представила. Ссылка судьи в определении об
оставлении заявления без движения на необходимость представления предпринимателем ряда
документов, не предусмотренных процессуальным законодательством для данной категории дел
(при несоблюдении заявителем иных процессуальных требований), не повлияла на правильность
принятых судебных актов <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29 апреля 2005 г. N А79-10853/2004-СК1.

2. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает необходимость представления
документа, подтверждающего направление копии заявления лицу или органу, чей акт
оспаривается. Как правило, направление копии заявления осуществляется заказным письмом с
уведомлением о вручении.

Заявитель должен подтвердить арбитражному суду направление такой копии путем
приложения к нему соответствующего документа, в том числе уведомления о вручении.

3. В случае несоблюдения требований к заявлению арбитражный суд в соответствии со ст.
128 АПК РФ оставляет заявление без движения, предложив устранить соответствующие
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нарушения в определенный срок, и в случае неисполнения в установленный срок определения
суда на основании ст. 129 АПК РФ арбитражный суд возвращает заявление.

Статья 210. Судебное разбирательство по делам об оспаривании решений
административных органов

Комментарий к статье 210

1. Иные сроки по делам, рассматриваемым арбитражным судом, предусмотренные ч. 1
комментируемой статьи, федеральным законодательством не установлены.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству, на которое законодатель не отводит
специальных сроков, судья:

- выясняет, имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения
заявления данным арбитражным судом, а также обстоятельства, исключающие производство по
делу;

- разрешает ходатайства, при необходимости назначает экспертизу, истребует
дополнительные материалы, вызывает лиц, участие которых признано необходимым при
рассмотрении жалобы;

- направляет заявление со всеми материалами дела на рассмотрение по
подведомственности, если его рассмотрение не относится к компетенции соответствующего
арбитражного суда (ст. 30.4 КоАП).

2.  Об извещении лиц,  участвующих в деле,  см.  комментарий к ст.  205  АПК РФ.  К лицам,
которые должны быть извещены о времени и месте судебного заседания, относятся: лицо, в
отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
потерпевший, законные представители физического лица, законные представители юридического
лица, защитник и представитель.

3. Несмотря на то что заявителями по рассматриваемой категории дел являются лица,
привлеченные к административной ответственности, учитывая публично-правовую природу
данной категории дел, согласно ч. 4 комментируемой статьи обязанность доказывания
обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности,
ложится на соответствующий государственный или административный орган. В случае
непредставления необходимых доказательств лицом, на которое возложена такая обязанность по
закону, суд может истребовать их в инициативном порядке. Учитывая, что в соответствии с п. 4 ст.
65 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми
другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно, к материалам дела об
административном правонарушении в обязательном порядке должны приобщаться документы об
ознакомлении с материалами дела лица, привлекаемого к ответственности, в случае его участия в
рассмотрении дела <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 3 информационного письма ГТК России от 21 ноября 2002 г. N 01-06/46004 "О

некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации".

4. Предмет доказывания по рассматриваемой категории дел определен в ч. 6
комментируемой статьи и включает в себя:

законность и обоснованность оспариваемого решения;
наличие соответствующих полномочий административного органа, принявшего

оспариваемое решение;
наличие законных оснований для привлечения к административной ответственности;
соблюдение установленного порядка привлечения к ответственности;
сроки давности привлечения к административной ответственности;
иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
Для выяснения названных обстоятельств заслушиваются объяснения физического лица или

законного представителя юридического лица, в отношении которых вынесено постановление по
делу об административном правонарушении; при необходимости заслушиваются показания других
лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, пояснения специалиста и заключение эксперта,
исследуются иные доказательства, осуществляются другие процессуальные действия в
соответствии с АПК 2002 г.

Статья 211. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании решения
административного органа о привлечении к административной ответственности

Комментарий к статье 211
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1. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении арбитражный
суд принимает решение, по форме и содержанию соответствующее нормам гл. 20 АПК 2002 г.

2. В случаях, предусмотренных ч. 2 комментируемой статьи, отмены постановления
материалы дела об административном правонарушении направляются административному
органу, постановление которого было признано незаконным и отменено.

Применяя нормы ч. 2 настоящей статьи, арбитражный суд отменяет постановление в связи с
неправильной квалификацией правонарушения либо с принятием этого постановления
неправомочным органом при условии, если указанные нарушения носят существенный характер и
не позволяют или не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело.

Существенный характер нарушений, как отмечается в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ
от 2 июня 2004 г. N 10 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении
дел об административных правонарушениях", определяется исходя из последствий, которые
данными нарушениями вызваны, и возможности устранения этих последствий при рассмотрении
дела. Установив при рассмотрении дела несоответствие между датой составления протокола и
моментом выявления правонарушения, суд оценивает это обстоятельство с учетом
необходимости обеспечения административным органом лицу, в отношении которого составлен
протокол об административном правонарушении, гарантий, предусмотренных ст. 28.2 КоАП.

При выявлении в ходе рассмотрения дела факта составления протокола в отсутствие лица,
в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, суду надлежит
выяснить, было ли данному лицу сообщено о дате и времени составления протокола, уведомило
ли оно административный орган о невозможности прибытия, являются ли причины неявки
уважительными.

3. Если в ходе рассмотрения дела выяснится, что имеет место нарушение норм о
подведомственности, арбитражный суд, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ, выносит
определение о прекращении производства в арбитражном суде и о возвращении документов
заявителю.

4. Последствием принятия решения об отмене постановления административного органа в
связи с малозначительностью административного правонарушения или в связи с
обстоятельствами, исключающими производство по делу об административном правонарушении
(ст. 24.5 КоАП), является недопустимость дальнейшего осуществления административным
органом производства по этому делу (составление протоколов, проведение административного
расследования, вынесение постановлений и т.п.).

5. При рассмотрении заявления об оспаривании постановления административного органа о
привлечении к административной ответственности судам необходимо исходить из того, что
оспариваемое постановление не может быть признано законным, если при назначении наказания
не были учтены обстоятельства, указанные в ч. ч. 2 и 3 ст. 4.1 КоАП, в частности в отношении
юридического лица - характер совершенного им административного правонарушения,
имущественное и финансовое положение, обстоятельства, смягчающие либо отягчающие
административную ответственность.

Суд, установив отсутствие оснований для применения конкретной меры ответственности и
руководствуясь ч. 2 комментируемой статьи, принимает решение о признании оспариваемого
постановления незаконным и о его изменении в части назначения наказания. В данном случае в
резолютивной части решения указывается мера ответственности, назначенная судом с учетом
названных обстоятельств.

Необходимо иметь в виду, что постановление административного органа может быть
признано незаконным и изменено в случае, когда арбитражным судом на основании ч. 2 ст. 4.2
КоАП будут признаны смягчающими обстоятельства, не указанные в КоАП или в законах
субъектов РФ об административных правонарушениях. Суд может признать эти обстоятельства в
качестве смягчающих независимо от того, ходатайствовал ли заявитель об их учете на стадии
рассмотрения дела административным органом <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. N 10 "О некоторых

вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях".

6. Особенности принятия решений, затрагивающих отдельные категории административных
правонарушений, отражены в п. п. 20, 21 Постановления Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. N 10
"О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об
административных правонарушениях".

7. Об обжаловании принятого судом решения см. также комментарий к ст. 206 АПК РФ.
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8. Исполнение судебного решения осуществляется не только в соответствии с АПК 2002 г.,
Федеральным законом "Об исполнительном производстве", но также с учетом положений разд. V
КоАП.

Глава 26. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ВЗЫСКАНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И САНКЦИЙ

Статья 212. Порядок рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций

Комментарий к статье 212

1. Комментируемая глава содержит лишь некоторые положения, регламентирующие
особенности рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций. Отдельные
процессуальные нормы содержатся в НК РФ, в частности в ст. ст. 104, 105. К обязательным
платежам относятся налоги и сборы, таможенные платежи, платежи во внебюджетные фонды. Так,
ст. ст. 13 - 15 НК РФ определяются виды налогов и сборов с разделением их на федеральные
(налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на доходы физических лиц; единый социальный
налог; налог на прибыль организаций; налог на добычу полезных ископаемых; водный налог;
сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных
биологических ресурсов; государственная пошлина), региональные (налог на имущество
организаций; налог на игорный бизнес; транспортный налог), местные (земельный налог; налог на
имущество физических лиц).

Согласно ст. 114 НК РФ налоговая санкция является мерой ответственности за совершение
налогового правонарушения. Налоговые санкции устанавливаются и применяются в виде
денежных взысканий (штрафов) в размерах, предусмотренных статьями гл. 16 НК РФ.

2. Часть 2 комментируемой статьи говорит о лицах, которые вправе обратиться в суд с
заявлением о взыскании задолженностей по обязательным платежам и санкций. В соответствии с
действующим федеральным законодательством полномочиями по взысканию обязательных
платежей и санкций в судебном порядке наделены налоговые, таможенные и другие органы.

Так, согласно ст. 31 НК РФ к правам налоговых органов относится право предъявлять в суды
общей юрисдикции или в арбитражные суды иски:

- о взыскании налоговых санкций с лиц, допустивших нарушения законодательства о налогах
и сборах;

- о взыскании задолженности по налогам, сборам, соответствующим пеням и штрафам в
бюджеты (внебюджетные фонды), числящейся более трех месяцев за организациями,
являющимися в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
зависимыми (дочерними) обществами (предприятиями), с соответствующих основных
(преобладающих, участвующих) обществ (товариществ, предприятий), когда на счета последних в
банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) зависимых (дочерних) обществ
(предприятий), а также за организациями, являющимися в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации основными (преобладающими, участвующими)
обществами (товариществами, предприятиями), с зависимых (дочерних) обществ (предприятий),
когда на их счета в банках поступает выручка за реализуемые товары (работы, услуги) основных
(преобладающих, участвующих) обществ (товариществ, предприятий).

3. В соответствии со ст. 408 ТмК РФ к правомочиям таможенных органов относится
предъявление в арбитражные суды исков и заявлений о принудительном взыскании таможенных
пошлин, налогов.

4. Нормы комментируемой главы подлежат применению при взыскании пени как
обеспечительной меры по уплате обязательных платежей. Так, согласно п. 1 ст. 75 НК РФ пеней
признается установленная настоящей статьей денежная сумма, которую налогоплательщик,
плательщик сборов или налоговый агент должны выплатить в случае уплаты причитающихся сумм
налогов или сборов, в том числе налогов, уплачиваемых в связи с перемещением товаров через
таможенную границу Российской Федерации, в более поздние по сравнению с установленными
законодательством о налогах и сборах сроки.

Статья 213. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о взыскании
обязательных платежей и санкций

Комментарий к статье 213

1. Об органах, наделенных контрольными функциями, см. комментарий к ст. 212 АПК РФ.
Условиями для возникновения права на обращение в арбитражный суд с заявлением о

взыскании обязательных платежей и санкций являются:
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1) наделение федеральным законом контрольными функциями государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов;

2) отсутствие предусмотренного федеральным законом иного порядка взыскания
обязательных платежей и санкций;

3) неисполнение требования о добровольной уплате взыскиваемых сумм или пропущенный
срок, указанный в таком требовании;

4) неистекший срок давности. Исковое заявление о взыскании налога за счет имущества
налогоплательщика - физического лица или налогового агента - физического лица может быть
подано в соответствующий суд налоговым органом (таможенным органом) в течение шести
месяцев после истечения срока исполнения требования об уплате налога. Статьей 115 НК РФ
установлена давность взыскания налоговых санкций. По общему правилу, содержащемуся в п. 1
указанной статьи, налоговые органы могут обратиться в суд с иском о взыскании налоговой
санкции не позднее шести месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения и
составления соответствующего акта.

2. Согласно ст. 35 АПК РФ заявление о взыскании обязательных платежей и санкций
подается в арбитражный суд по месту нахождения или месту жительства ответчика. Кроме того,
заявление может быть подано по месту нахождения филиала юридического лица, что
предусмотрено п. 5 ст. 36 АПК РФ.

Иной порядок взыскания, определенный ч. 1 комментируемой статьи, регламентирован ст.
ст. 46, 47 НК РФ. Согласно ст. 46 НК РФ в случае неуплаты или неполной уплаты налога в
установленный срок обязанность по уплате налога исполняется принудительно путем обращения
взыскания на денежные средства налогоплательщика (налогового агента) - организации или
индивидуального предпринимателя, находящиеся на счетах в банках. Взыскание налога
производится по решению налогового органа путем направления в банк, в котором открыты счета
налогоплательщика (налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя,
инкассового поручения (распоряжения) на списание и перечисление в соответствующие бюджеты
(внебюджетные фонды) необходимых денежных средств со счетов налогоплательщика
(налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя.

Инкассовое поручение (распоряжение) на перечисление налога в соответствующий бюджет
и (или) внебюджетный фонд направляется в банк, в котором открыты счета налогоплательщика
(налогового агента) - организации или индивидуального предпринимателя, и подлежит
безусловному исполнению банком в очередности, установленной гражданским законодательством
Российской Федерации.

3. Статья 47 НК РФ предусматривает внесудебный порядок взыскания налога, сбора, а также
пеней и штрафов за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агента) - организации,
индивидуального предпринимателя, которое производится по решению руководителя (его
заместителя) налогового органа путем направления в течение трех дней с момента вынесения
такого решения соответствующего постановления судебному приставу-исполнителю для
исполнения в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об исполнительном
производстве", с учетом определенных особенностей, в частности, очередность обращения
взыскания определена п. 5 ст. 47 НК РФ.

4. Нормы ст. ст. 46, 47 НК РФ применяются и при взыскании таможенных платежей.

Статья 214. Требования к заявлению о взыскании обязательных платежей и санкций

Комментарий к статье 214

1. Положения комментируемой статьи корреспондируют с нормами ст. 104 НК РФ "Исковое
заявление о взыскании налоговой санкции".

В п. 3 ч. 1 комментируемой статьи говорится о требовании об уплате платежа в
добровольном порядке. Что касается санкций, то согласно п. 7 ст. 114 Кодекса налоговые санкции
взыскиваются с налогоплательщиков только в судебном порядке.

Статья 104 НК РФ устанавливает досудебный порядок урегулирования спора о взыскании
обязательных платежей и санкций. Согласно п. 1 указанной статьи после вынесения решения о
привлечении налогоплательщика (иного лица) к ответственности за совершение налогового
правонарушения соответствующий налоговый орган обращается с исковым заявлением в суд о
взыскании с лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового правонарушения,
налоговой санкции, установленной НК РФ. До обращения в суд налоговый орган обязан
предложить налогоплательщику (иному лицу) добровольно уплатить соответствующую сумму
налоговой санкции. Форма требования об уплате налоговой санкции приведена в приложении 4 к
Приказу МНС России от 29 августа 2002 г. N БГ-3-29/465 "О совершенствовании работы налоговых
органов по применению мер принудительного взыскания налоговой задолженности" <1>. В случае
если налогоплательщик (иное лицо) отказался добровольно уплатить сумму налоговой санкции



396

или пропустил срок уплаты, указанный в требовании, налоговый орган обращается в суд с
исковым заявлением о взыскании с данного лица налоговой санкции, установленной НК РФ, за
совершение этого налогового правонарушения.

--------------------------------
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2002. N

42.

Данное положение корреспондирует с ч. 5 ст. 4 АПК РФ, согласно которой в случае, если для
определенной категории споров федеральным законом установлен претензионный или иной
досудебный порядок урегулирования либо он предусмотрен договором, спор передается на
разрешение арбитражного суда после соблюдения такого порядка. Несоблюдение истцом
досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это предусмотрено федеральным
законом, согласно п. 2 ст. 148 АПК РФ является одним из оснований для оставления искового
заявления без рассмотрения.

2. Согласно п. 2 ст. 104 НК РФ к исковому заявлению, подаваемому в арбитражный суд,
прилагаются решение налогового органа и другие материалы дела, полученные в процессе
налоговой проверки. В необходимых случаях одновременно с подачей искового заявления о
взыскании налоговой санкции с лица, привлекаемого к ответственности за совершение налогового
правонарушения, налоговый орган может направить в суд ходатайство об обеспечении иска в
порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством Российской
Федерации.

Аналогичные правила применяются также в случае привлечения налогоплательщика к
ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах, совершенное в связи с
перемещением товаров через таможенную границу Российской Федерации.

3. Несоблюдение требований, предусмотренных комментируемой статьей, влечет в
соответствии со ст. 128 АПК РФ оставление заявления без движения, а в случае неустранения
недостатков в определенный судом срок - возвращение заявления согласно ст. 129 АПК РФ.

Статья 215. Судебное разбирательство по делам о взыскании обязательных платежей и
санкций

Комментарий к статье 215

1. Учитывая публично-правовой характер рассматриваемой категории дел, комментируемая
статья предусматривает ряд исключений из правила диспозитивности, характерного для
арбитражного процесса, а именно:

- арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное заседание лиц,
участвующих в деле;

- обязанность доказывания возлагается на заявителя (государственные и муниципальные
органы);

- истребование судом доказательств по своей инициативе.
2. Обязанность доказывания заявителем обстоятельств, послуживших основанием для

взыскания обязательных платежей и санкций, соответствует ч. 6 ст. 108 НК РФ, согласно которой
лицо считается невиновным в совершении налогового правонарушения, пока его виновность не
будет доказана. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано доказывать свою
невиновность в совершении налогового правонарушения. Обязанность по доказыванию
обстоятельств, свидетельствующих о факте налогового правонарушения и виновности лица в его
совершении, возлагается на налоговые органы. Неустранимые сомнения в виновности лица,
привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица.

3. К лицам, участвующим в деле, на которых указывают ч. ч. 2 и 3 комментируемой статьи,
относятся заявитель и лицо, к которому обращено требование о взыскании обязательных
платежей и санкций.

4. Требование суда о представлении доказательств, предусмотренное ч. 5 комментируемой
статьи, является обязательным для всех государственных и муниципальных органов. Согласно ч.
9 ст. 66 АПК РФ в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом
доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо
неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный
срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в
порядке и в размерах, которые установлены в гл. 11 настоящего Кодекса.

5. Согласно ч. 6 комментируемой статьи суд проверяет правильность расчета и размера
взыскиваемой суммы. В отличие от дел о привлечении к административной ответственности
арбитражный суд сам не назначает наказание, выбирая его вид и размер, а лишь проверяет
правильность расчета размера взыскиваемой суммы, произведенного контролирующими
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органами. Однако по данной категории дел, как и в делах об административных правонарушениях,
арбитражный суд не ограничивается проверкой правильности расчета размера взыскиваемой
суммы, а выясняет обстоятельства, с которыми закон связывает возможность снижения санкций.

Статья 216. Решение арбитражного суда по делу о взыскании обязательных платежей и
санкций

Комментарий к статье 216

1. Комментируемая статья содержит требования к содержанию решения арбитражного суда
по делу о взыскании обязательных платежей и санкций, и прежде всего требования к
резолютивной части. Так, при отсутствии сведений, определенных комментируемой статьей,
принятое решение может быть отменено или изменено. Постановлением ФАС Восточно-
Сибирского округа от 11 декабря 2003 г. N А19-10999/03-15-Ф02-4315/03-С1 решение
Арбитражного суда Иркутской области об отказе в удовлетворении исковых требований
налогового органа в части взыскания штрафов за несвоевременную уплату налога на прибыль и
сбора на содержание милиции, а также за несвоевременное представление деклараций по
данным платежам было изменено, так как в числе нарушений, допущенных при составлении
решения, вопреки п. 1 ч. 2 комментируемой статьи в резолютивной части решения суд не указал
место нахождения ответчика.

Постановлением ФАС Дальневосточного округа от 20 сентября 2004 г. N Ф03-А73/04-2/2300
было отменено решение Арбитражного суда Хабаровского края по следующим основаниям. В
соответствии с ч. 1 ст. 216 АПК РФ решение арбитражного суда по делу о взыскании обязательных
платежей принимается по правилам, установленным в гл. 20 настоящего Кодекса. Пунктом 3 ч. 4
ст. 170 АПК РФ установлено, что в мотивировочной части решения должны содержаться
обоснования принятых судом решений и обоснования по другим вопросам, указанным в ч. 5
настоящей статьи. Данным решением было отвергнуто требование управления Пенсионного
фонда о взыскании пени в полном объеме. При этом в мотивировочной части решения
отсутствуют какие-либо мотивы, по которым суд принял такое решение. "Согласно части 3 статьи
288 АПК РФ нарушение или неправильное применение норм процессуального права является
основанием для отмены или изменения решения, постановления арбитражного суда, если это
нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения, постановления.
Допущенное судом нарушение норм процессуального права привело к принятию неправильного
решения в части взыскания суммы пеней, поэтому решение суда в данной части подлежит отмене,
а дело - направлению на новое рассмотрение. При новом рассмотрении арбитражному суду
следует также учесть, что пени за несвоевременную уплату авансовых платежей по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование могут начисляться только по итогам отчетного
периода, а не по окончании месяца".

2. Решения арбитражных судов по данной категории дел вступают в законную силу и
обжалуются в общем порядке. Согласно ст. 180 АПК РФ решение арбитражного суда первой
инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не
подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не
отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного
суда апелляционной инстанции. В соответствии с ч. 2 ст. 181 АПК РФ решение арбитражного суда,
вступившее в законную силу, за исключением решения Высшего Арбитражного Суда РФ, может
быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции.

Копии решения направляются лицам, участвующим в деле, в пятидневный срок со дня
принятия заказным письмом с уведомлением или вручаются им под расписку.

Раздел IV. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ

Глава 27. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Статья 217. Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение

Комментарий к статье 217

1. Комментируемая статья корреспондирует со ст. 30 АПК РФ, согласно которой
арбитражные суды рассматривают в порядке особого производства дела об установлении фактов,
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имеющих юридическое значение для возникновения, изменения и прекращения прав организаций
и граждан в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, имеют существенные
отличия от дел, рассматриваемых в исковом производстве. По данным категориям дел отсутствует
спор о праве между заинтересованными лицами, в связи с чем арбитражный суд не разрешает
каких-либо споров и в процессе отсутствуют стороны. Возбуждение дела производится по
инициативе заявителя, в качестве которого могут выступают лица, у которых отсутствует
возможность получить или восстановить надлежащие документы, удостоверяющие эти факты,
путем подачи заявления.

3. Основной целью производства по данной категории дел является установление
обстоятельств, имеющих юридическое значение, которые влияют на возникновение, изменение и
прекращение имущественных прав граждан и организаций, а в некоторых случаях и признание
определенных юридических последствий, связанных с установлением этих фактов (например,
признание факта владения и пользования имуществом как своим собственным может повлиять на
возникновение права собственности в результате приобретательной давности в соответствии со
ст. 234 ГК РФ и всех вытекающих из этого последствий). Основной целью искового производства в
отличие от рассматриваемой категории дел является разрешение спора о праве. Важное значение
при рассмотрении дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, имеет
информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. N 76 "Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2004. N 4.

4. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются в
соответствии с общими принципами арбитражного процесса, порядком подготовки дела к
судебному разбирательству и стадиями судебного разбирательства. Однако по делам данной
категории не может быть заключено мировое соглашение или применены нормы о признании иска,
подаче встречного иска.

Поданное по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, заявление
должно удовлетворять отдельным требованиям ст. ст. 125, 126 АПК РФ (абз. 1 ч. 1, ч. 2 ст. 220
АПК РФ), а также специальным положениям ст. 220 Кодекса.

Подсудность споров определяется также специальными нормами ст. 219 АПК РФ.
Заинтересованные лица в особом производстве, к которому относится рассматриваемая

категория дел, не являются третьими лицами, права и обязанности которых не распространяются
в полном объеме на заинтересованных лиц.

В отличие от дел искового производства по делам рассматриваемой категории арбитражный
суд не вправе устанавливать какие-либо обязанности как в отношении самого заявителя, так и в
отношении других лиц.

5. При возникновении спора о праве дело не может быть рассмотрено в рамках особого
производства. Согласно ч. 3 ст. 217 и ч. 4 ст. 221 АПК РФ в том случае, если возник спор о праве,
арбитражный суд оставляет заявление без рассмотрения, о чем выносится определение. В
определении заявителю и другим заинтересованным лицам разъясняется их право разрешить
спор в порядке искового производства. Основание для оставления такого заявления без
рассмотрения корреспондирует с нормой ч. 3 ст. 148 АПК РФ. Согласно ч. 2 ст. 149 Кодекса
определение об установлении заявления без рассмотрения может быть обжаловано.

6. В том случае, если, несмотря на наличие спора о праве, арбитражный суд рассмотрел
заявление в рамках особого производства с нарушением положений ч. 3 комментируемой статьи,
судебный акт подлежит отмене. Наглядными примерами являются споры о праве, рассмотренные
в п. 2 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. N 76 "Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение", по которым суд вынес определение в соответствии с ч. 3 комментируемой статьи.
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением об установлении факта
неправомерного отказа в отводе земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование.
Привлеченные к участию в деле в качестве заинтересованных лиц администрация района, комитет
по земельной реформе, главное управление архитектуры и градостроительства ссылались на
нарушение заявителем требований земельного законодательства. В силу ч. 3 ст. 148, ч. 3 ст. 217
Кодекса арбитражный суд оставляет заявление об установлении факта, имеющего юридическое
значение, без рассмотрения, если при его рассмотрении выясняется, что возник спор о праве.

В другом случае конкурсный управляющий акционерного общества обратился в
арбитражный суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение.
Заявитель требовал признать недействительной передачу дебиторской и кредиторской
задолженности от акционерного общества иному юридическому лицу (обществу с ограниченной
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ответственностью), оформленную протоколом заседания совета директоров акционерного
общества. В качестве основания признания недействительной передачи задолженности заявитель
называл несоответствие решения совета директоров ст. 65 Федерального закона "Об акционерных
обществах". Арбитражный суд правомерно оставил данное заявление без рассмотрения в
соответствии с ч. 3 ст. 148, ч. 3 ст. 217 АПК РФ, указав, что требование о признании
недействительным решения органа юридического лица не могло быть рассмотрено в порядке
особого производства. Поскольку выяснилось, что возник спор о праве, заявление подлежит
рассмотрению в порядке искового производства.

Статья 218. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение

Комментарий к статье 218

1. Арбитражный суд устанавливает не все юридические факты, а только те, которые влекут
возникновение, изменение или прекращение прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.

Если факт не влечет каких-либо правовых последствий в указанной сфере, то он не может
быть установлен в порядке особого производства. Перечень фактов, которые могут быть
установлены арбитражным судом в особом производстве, не является исчерпывающим. Так,
например, арбитражные суды могут устанавливать факты вынесения административных и
судебных актов, утраченных по каким-либо основаниям.

Основанием для разграничения дел об установлении юридических фактов в арбитражных
судах и судах общей юрисдикции является значение юридических фактов при рассмотрении дел
арбитражными судами исключительно для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
и лишь в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Пункт 1 ч. 2 комментируемой статьи предусматривает возможность установления в рамках
особого производства факта владения и пользования юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным. Установление таких фактов
имеет значение, например, для приобретения имущества в силу приобретательной давности.
Согласно ст. 234 ГК РФ лицо - гражданин или юридическое лицо, - не являющееся собственником
имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным
недвижимым имуществом в течение 15 лет либо иным имуществом в течение пяти лет,
приобретает право собственности на это имущество (приобретательная давность). К недвижимому
имуществу относятся согласно п. 1 ст. 130 ГК РФ земельные участки, участки недр и все, что
прочно связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические
объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.

3. Необходимо разграничивать дела об установлении факта владения и пользования
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем недвижимым имуществом как своим
собственным и дела об установлении факта принадлежности имущества заявителю на праве
собственности, который не может устанавливаться в порядке особого производства. Так, в
арбитражный суд с заявлением об установлении факта принадлежности на праве собственности
отдельно стоящего здания дома культуры обратилось акционерное общество, созданное в
процессе приватизации в 1992 г. Заявитель сообщил, что названный объект был им
приватизирован, однако пообъектный перечень имущества, вошедшего в уставный капитал
акционерного общества, не составлялся. Вместе с тем упомянутое имущество числилось на
балансе заявителя до сделки приватизации, заявитель является плательщиком земельного налога
на земельный участок под указанным нежилым зданием, в реестрах государственной
(муниципальной) собственности данное здание не числится.

Оценив доводы заявителя и представленные им доказательства, суд установил факт
принадлежности здания дома культуры на праве собственности заявителю. Отменяя решение
суда первой инстанции, суд кассационной инстанции обоснованно указал, что принадлежность
строения на праве собственности не может быть установлена в порядке особого производства.
Тем не менее заявитель не лишен права обратиться с требованием о признании права
собственности на упомянутое имущество в порядке искового или упрощенного производства <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 7 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. N 76

"Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение".
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С заявлением об установлении факта государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в определенное время и в определенном месте,
предусмотренного п. 2 ч. 2 комментируемой статьи, могут обратиться в соответствии с ч. 1 ст. 219
АПК РФ исключительно юридические лица или индивидуальные предприниматели. При этом
возникает проблема в связи с тем, что заинтересованным лицом в обращении в суд, как правило,
является лицо, которое как раз и не было зарегистрировано в качестве предпринимателя или
юридического лица. Так, определением арбитражного суда было прекращено производство на
основании ст. ст. 27, 150, 151, 184, 185, 219 АПК РФ по заявлению об установлении юридического
факта регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства в связи с тем, что деятельность
крестьянского (фермерского) хозяйства "Тесленок", зарегистрированного 5 февраля 1997 г.
администрацией Биробиджанского района, постановлением исполняющего обязанности главы
муниципального образования "Биробиджанский район" от 26 февраля 2003 г. N 78 прекращена,
свидетельство о государственной регистрации КФХ "Тесленок" от 5 февраля 1997 г. N 8
аннулировано.

Обратившийся в суд с заявлением в порядке п. 2 ч. 2 комментируемой статьи В.А. Тесленок
на момент обращения с заявлением (30 августа 2004 г.) об установлении юридического факта
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства "Тесленок" как вновь созданного хозяйства
(свидетельство от 5 февраля 1997 г. N 8) главой КФХ не являлся, доводы заявителя о
неприменении судом п. 2 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря
2002 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации" и Постановления Пленума ВС РФ от 20 января 2003 г. N 2 "О
некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации", подлежащих, по его мнению, применению в
данном случае, несостоятельны, так как истцом заявлены требования об установлении
юридически значимого факта на основании ст. ст. 217 - 220 АПК РФ, а не требования,
предусмотренные ст. 33 АПК РФ.

В соответствии со ст. 218 АПК РФ арбитражный суд устанавливает факты, имеющие
юридическое значение для возникновения, изменения или прекращения прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 218 АПК РФ арбитражный суд рассматривает дела об
установлении факта государственной регистрации юридического лица или индивидуального
предпринимателя в определенное время и в определенном месте. Статьей 219 АПК РФ
предусмотрено право на обращение в арбитражный суд с заявлением об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Таким образом, из смысла ст. ст. 30, 218 АПК РФ следует, что к подведомственности арбитражных
судов относится установление фактов, порождающих юридические последствия в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.

В данном случае суд установил, и данное обстоятельство подтверждено материалами,
имеющимися в деле, что с заявлением об установлении юридического факта В.А. Тесленок
обратился как физическое лицо, не имеющее статуса индивидуального предпринимателя и
юридического лица в связи с прекращением деятельности КФХ "Тесленок", поэтому доводы
заявителя о неправильном применении судом ст. ст. 30, 218 АПК РФ неосновательны и судом
кассационной инстанции во внимание не принимаются <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19 апреля 2005 г. N Ф03-А16/05-1/618.

4. По делам об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа
лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем,
отчеством или фамилией этого лица по паспорту, свидетельству о рождении (для физических
лиц), свидетельству о регистрации (для юридических лиц), арбитражные суды должны требовать
от заявителя представления доказательств того, что правоустанавливающий документ
принадлежит ему и что организация, выдавшая документ, не имеет возможности внести в него
соответствующее исправление.

Так, индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с требованием об
установлении факта принадлежности ему свидетельства о государственной регистрации в
качестве предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического
лица, на основании п. 4 ч. 2 ст. 218 АПК РФ. По мнению предпринимателя, имя, указанное в
свидетельстве, не совпадает с его именем, указанным в паспорте. Это мешает ему в
осуществлении предпринимательской деятельности. В качестве доказательств арбитражный суд
исследовал документы, представленные отделом государственной регистрации юридических лиц
администрации района и инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по этому району (ч. 2 ст. 221 АПК РФ). Согласно документам с заявлением о регистрации
обращался гражданин, фамилия и отчество, а также адрес проживания которого совпадают с



401

фамилией, отчеством и адресом проживания заявителя по данному делу. Вместе с тем имя и
паспортные данные обратившегося в отдел государственной регистрации лица не совпадали с
паспортными данными заявителя. Те же обстоятельства указаны и налоговым органом <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. N 76.

Статья 219. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением об установлении фактов,
имеющих юридическое значение

Комментарий к статье 219

1. К условиям возникновения права на обращение в арбитражный суд с заявлением об
установлении фактов, имеющих юридическое значение, согласно комментируемой статье
относятся:

- отсутствие спора о субъективном материальном праве. Установление факта не
связывается с последующим разрешением спора о праве, подведомственного суду;

- юридический характер устанавливаемого факта или его доказательственный характер
(согласно закону такие факты порождают юридические последствия, а именно возникновение,
изменение или прекращение личных либо имущественных прав юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей);

- отсутствие в законодательстве норм, предусматривающих иной внесудебный порядок
установления искомого факта;

- невозможность получения или восстановления соответствующих документов,
удостоверяющих юридический факт, во внесудебном порядке.

2. Прежде всего заявитель должен доказать, что факт, об установлении которого заявлено
требование, порождает юридические последствия в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности и отсутствует возможность получить или восстановить
удостоверяющие факт документы. Наглядным примером является дело, представленное в п. 1
информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. N 76 "Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел об установлении фактов, имеющих юридическое
значение". Закрытое акционерное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением об
установлении факта изменения наименования места нахождения объектов недвижимости. В
обоснование необходимости установления названного факта заявитель сослался на
несоответствие адреса места нахождения объектов недвижимости, обозначенного в плане
приватизации предприятия, адресу этого же имущества, обозначенного в правоустанавливающих
документах и технической документации. Заявитель полагал, что названные разночтения
препятствуют ему в реализации недвижимого имущества. По делам особого производства
заявитель обязан представить доказательства того, что:

- в силу закона факт, об установлении которого заявлено требование, порождает
юридические последствия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности (п. 2
ч. 1 ст. 220 АПК РФ);

- у заявителя отсутствует возможность получить или восстановить надлежащие документы,
удостоверяющие этот факт (ч. 1 ст. 219 АПК РФ).

Суду при рассмотрении заявления необходимо установить:
- не связывается ли установление факта с последующим разрешением спора о праве,

подведомственного арбитражному суду (ч. 3 ст. 217, ч. 4 ст. 221 АПК РФ);
- не предусмотрен ли законодательством иной внесудебный порядок установления

соответствующих фактов (ч. 1 ст. 219 АПК РФ).
Рассмотрев данное заявление и оценив представленные доказательства, арбитражный суд

пришел к выводу, что заявитель не представил доказательств отсутствия у него другой
возможности получить документы, удостоверяющие факт изменения наименования места
нахождения объектов недвижимости. Как установил суд, изменение наименования улиц города
подтверждается актом местной администрации. Поскольку заявителем не была доказана
обоснованность его требования, суд правомерно отказал в удовлетворении заявления.

3. Невозможность получить или восстановить заявителем надлежащие документы состоит в
отсутствии иного порядка установления таких фактов, их регистрации либо несоблюдении порядка
регистрации или невозможности внести исправления в документ. Невозможность восстановления
утраченных документов может возникать по причине отсутствия необходимых данных у
соответствующих органов (органов загса и др.). Если заявителем поданы в суд заявления об
установлении нескольких фактов, имеющих юридическое значение, все эти заявления могут быть
объединены и рассмотрены в одном производстве. Другие требования в этом же производстве
рассматриваться не могут.
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4. В качестве примера внесудебного порядка установления соответствующих фактов,
предусмотренных ч. 1 комментируемой статьи, можно привести установление фактов нотариусом.
Согласно ст. 35 и гл. XIV Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ
11 февраля 1993 г. N 4462-1) <1> нотариусы удостоверяют: факт нахождения гражданина в живых;
факт нахождения гражданина в определенном месте; тождественность гражданина с лицом,
изображенным на фотографии; время предъявления документов.

--------------------------------
<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. N 10. Ст. 357.

5. Комментируемой статьей устанавливается территориальная подсудность дела. В том
случае, если в качестве заявителя выступает юридическое лицо, заявление подается по месту
нахождения юридического лица. Согласно п. 2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица
определяется местом его государственной регистрации. Государственная регистрация
юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего
исполнительного органа, а в случае отсутствия такого органа - иного органа или лица, имеющих
право действовать от имени юридического лица без доверенности (см. также комментарий к ст. 35
АПК РФ).

Исключительная подсудность дел об установлении фактов владения, пользования и
распоряжения недвижимым имуществом и других фактов, имеющих юридическое значение для
возникновения, изменения или прекращения прав на недвижимое имущество, корреспондирует с
ч. 1 ст. 38 АПК РФ, согласно которой иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в
арбитражный суд по месту нахождения этого имущества (см. комментарий к ст. 38 АПК РФ).

Статья 220. Требования к заявлению об установлении фактов, имеющих юридическое
значение

Комментарий к статье 220

1. Арбитражные суды принимают к своему производству и рассматривают заявления об
установлении юридических фактов при наличии в совокупности следующих условий, которые
должны быть отражены в заявлении в соответствии с комментируемой статьей:

1) если согласно закону факт порождает юридические последствия, т.е. влечет
возникновение, изменение или прекращение правоотношений в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности;

2) если установление юридического факта не связывается с последующим разрешением
спора о праве, подведомственного арбитражному суду;

3) если заявитель не имеет другой возможности получить либо восстановить надлежащие
документы, удостоверяющие юридический факт;

4) если действующим законодательством не предусмотрен иной (внесудебный) порядок
установления юридического факта.

Таким образом, при принятии заявления об установлении факта, имеющего юридическое
значение, судья обязан проверить, подведомственно ли установление данного факта
арбитражному суду, имеет ли заявитель право обратиться в суд с таким заявлением, выяснить,
для какой цели необходимо установление данного факта, влечет ли он возникновение
правоотношений в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности,
потребовать от заявителя письменные доказательства, свидетельствующие о невозможности
получения или восстановления документа, удостоверяющего данный факт, а также
доказательства, подтверждающие факт, наличие внесудебного порядка установления
юридического факта.

При невозможности получения заявителем необходимых доказательств суд должен оказать
в этом помощь путем направления соответствующего запроса.

2. К доказательствам, предусмотренным п. 4 ч. 1 комментируемой статьи, в частности по
делам об установлении факта владения и пользования юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем недвижимым имуществом как своим собственным, относятся:

1) документы об отводе земельного участка (решение, постановление администрации об
отводе земельного участка, план земельного участка, документы кадастрового учета и т.п.);

2) документы о нахождении объекта недвижимости на балансе заявителя (инвентарная
карточка учета основных средств);

3) документы о несении заявителем бремени содержания объекта недвижимости (договоры с
обслуживающими организациями, документы об оплате коммунальных и других эксплуатационных
услуг, документы, подтверждающие капитальный и текущий ремонт объекта недвижимости, и т.д.);

4) документы о невозможности восстановления строительных документов (утрата архивных
данных) <1>.
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--------------------------------
<1> Подробнее по другим категориям дел см.: Особенности рассмотрения дел в

арбитражном процессе: Практическое пособие / Отв. ред. А.А. Арифулин, И.В. Решетникова. М.:
Норма, 2005.

3. Несоблюдение указанных в комментируемой статье требований к заявлению и
прилагаемым документам влечет оставление заявления без движения, а в случае неустранения
недостатков в установленный судом срок - к его возвращению заявителю, что имеет место в
судебной практике. Так, общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный
суд с заявлением об установлении факта государственной регистрации общества в конкретном
городе. В заявлении был приведен факт, об установлении которого ходатайствовал заявитель,
приложены доказательства, подтверждающие наличие данного факта и невозможность получения
заявителем надлежащих документов. Однако заявитель не обосновал необходимость (цель)
установления данного факта и не назвал норму закона, согласно которой данный факт порождает
юридические последствия.

Как определил суд, несоблюдение требований, предъявляемых к форме и содержанию
заявления ст. ст. 125, 126, 220 АПК РФ, влечет за собой оставление без движения заявления об
установлении факта, имеющего юридическое значение (ст. 128 АПК РФ). Неустранение
обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения, в срок,
установленный арбитражным судом, повлекло возвращение данного заявления на основании п. 4
ч. 1 ст. 129 Кодекса <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. N 76.

4. В заявлении об установлении юридического факта в отличие от искового заявления не
указываются: цена иска, расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы, сведения о соблюдении
претензионного порядка. К заявлению должны быть приложены: документ, подтверждающий
уплату госпошлины, либо ходатайство об отсрочке, рассрочке ее уплаты, или ходатайство об
уменьшении размера государственной пошлины; документы, подтверждающие обстоятельства, на
которых заявитель основывает свои требования, доверенность или иные документы,
подтверждающие полномочия на подписание заявления, что характерно и для исковых заявлений,
а также копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или
индивидуального предпринимателя.

5. Размер государственной пошлины при подаче заявления об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, составляет 1 тыс. руб. (п. 6 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ).

Статья 221. Судебное разбирательство по делам об установлении фактов, имеющих
юридическое значение

Комментарий к статье 221

1. В ходе подготовки к судебному разбирательству дела, возбужденного в порядке особого
производства, судья обязан выяснять, какие лица и организации могут быть заинтересованы в
разрешении данного дела и подлежат вызову в судебное заседание. При необходимости судья
направляет запросы для истребования дополнительных доказательств, если заявитель не имеет
возможности самостоятельно получить доказательства, а также совершает другие действия по
подготовке дела.

Если заявление об установлении факта в силу закона не подлежит рассмотрению в
арбитражном суде, судья мотивированным определением возвращает заявление, а если дело уже
возбуждено, то производство по нему прекращается определением суда.

2. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, должны рассматриваться
судом с участием заявителя и заинтересованных в исходе дела граждан, соответствующих
организаций (регистрационных органов, органов по управлению государственным и
муниципальным имуществом и т.д.). Привлеченные к участию в деле заинтересованные лица
вправе представлять доказательства в подтверждение обоснованности или необоснованности
рассматриваемого арбитражным судом заявления об установлении факта, участвовать в
исследовании обстоятельств дела, обжаловать вынесенное решение и совершать другие
процессуальные действия.

В случае если рассматриваемое дело затрагивает права третьих лиц, суд должен проверить,
не возник ли спор о праве между заявителем и данным лицом. Так, при рассмотрении заявления
акционерного общества о признании незаключенным договора строительного подряда как
юридического факта арбитражный суд пришел к правильному выводу о наличии в данном случае
требования, связанного со спором о праве и затрагивающего права третьего лица - другой
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стороны договора (ч. 3 ст. 221 АПК РФ). С учетом этого суд прекратил производство по делу
согласно п. 1 ч. 1 ст. 150 Кодекса <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. N 76.

3. Если при рассмотрении дела об установлении факта заинтересованными гражданами или
организацией будет заявлен спор о праве, подведомственный арбитражному суду, или сам
арбитражный суд придет к выводу, что в данном деле установление факта связано с
необходимостью разрешения в судебном порядке спора о праве, поданное заявление оставляется
без рассмотрения. В этом случае заявителю и другим заинтересованным лицам разъясняется, что
они вправе предъявить в суд иск на общих основаниях.

Статья 222. Решение арбитражного суда по делу об установлении факта, имеющего
юридическое значение

Комментарий к статье 222

1. По делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, не допускается
заключение мировых соглашений, поскольку по данной категории дел отсутствуют стороны с
противоположными правовыми интересами и производство об установлении факта, имеющего
юридическое значение, возбуждается при отсутствии спора о праве.

2. Решение арбитражного суда об установлении юридического факта должно удовлетворять
всем требованиям, предусмотренным гл. 20 АПК 2002 г. В решении арбитражного суда следует
привести доказательства, подтверждающие вывод об обстоятельствах, имеющих значение для
разрешения дела, а в случае удовлетворения заявления - четко изложить установленный
юридический факт. При отказе в удовлетворении заявления в решении суда указывается на
отсутствие факта, имеющего юридическое значение.

3. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда об установлении факта,
имеющего юридическое значение, согласно ст. 16 АПК РФ обязательно для органов,
регистрирующих такие факты или оформляющих права, которые возникают в связи с
установленным судом фактом. При этом решение арбитражного суда об установлении факта,
подлежащего регистрации, не заменяет собой документов, выдаваемых регистрационными
органами, а служит лишь основанием для их получения. Арбитражный суд не может обязывать
регистрационный орган произвести регистрацию права, но вправе указать в резолютивной части
судебного акта на то, что вынесенный судебный акт служит основанием для государственной
регистрации права в установленном законом порядке.

В силу ст. 17 Федерального закона "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" основаниями для государственной регистрации наличия,
возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на недвижимое
имущество и сделок с ним являются вступившие в законную силу судебные акты. В соответствии с
п. 1 ст. 28 указанного Федерального закона права на недвижимое имущество, установленные
решением суда, подлежат государственной регистрации на общих основаниях, момент
возникновения права определяется решением суда; регистратор права на недвижимое имущество
и сделок с ним не вправе отказать в государственной регистрации права, установленного
вступившим в силу решением суда.

Глава 28. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ
О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

Статья 223. Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)

Комментарий к статье 223

1. К федеральным законам, предусмотренным ч. 1 комментируемой статьи, относятся
следующие законы: от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее -
Закон о банкротстве), от 24 июня 1999 г. N 122-ФЗ "Об особенностях несостоятельности
(банкротства) субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса" <1>, от 25
февраля 1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" <2>. Кроме
того, важное значение при рассмотрении дел о банкротстве имеют Постановление Пленума ВАС
РФ от 8 апреля 2003 г. N 4 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", информационные письма Президиума
ВАС РФ от 15 августа 2003 г. N 74 "Об отдельных особенностях рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", от 30 декабря 2004 г. N 86 "О правовом
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положении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, заявивших свои требования после
закрытия реестра требований кредиторов", от 30 декабря 2004 г. N 88 "О некоторых вопросах,
связанных с утверждением и отстранением арбитражных управляющих", от 26 июля 2005 г. N 93
"О некоторых вопросах, связанных с исчислением отдельных сроков по делам о банкротстве", от
13 октября 2005 г. N 95 "О процессуальных последствиях смены места нахождения должника -
юридического лица при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), от 26 июля 2005 г. N
94 "О порядке рассмотрения заявления должника о признании его банкротом при отсутствии у него
имущества, достаточного для покрытия расходов по делу о банкротстве".

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 26. Ст. 3179.
<2> СЗ РФ. 1999. N 9. Ст. 1097.

2. Особенности рассмотрения дел о банкротстве предусмотрены вышеуказанными
нормативными правовыми актами и имеют место применительно к каждой из стадий банкротства.
Так, при подготовке дела о банкротстве судья должен совершить следующие действия: провести
судебное заседание по проверке обоснованности требований заявителя к должнику (ст. 48 Закона
о банкротстве); рассмотреть заявления, жалобы и ходатайства лиц, участвующих в деле о
банкротстве; установить обоснованность требований кредиторов в порядке, определенном ст. 71
Закона о банкротстве (п. 2 ст. 50 данного Закона). Кроме того, судья по ходатайству лиц,
участвующих в деле о банкротстве, может назначить экспертизу в целях выявления признаков
фиктивного или преднамеренного банкротства, принять меры для примирения сторон (п. 4 ст. 50
Закона о банкротстве).

Законом о банкротстве установлен специальный срок рассмотрения дел. Согласно ст. 51
дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного суда в срок, не
превышающий семи месяцев с даты поступления заявления о признании должника банкротом в
арбитражный суд.

Закон о банкротстве предусматривает особенности опубликования сведений о судебных
актах, вынесенных арбитражным судом (ст. 54), основания принятия решения арбитражного суда
об отказе в признании должника банкротом (ст. 55), последствия принятия арбитражным судом
решения об отказе в признании должника банкротом (ст. 56), а также основания: прекращения
производства по делу о банкротстве (ст. 57), приостановления производства по делу о
банкротстве (ст. 58), распределения судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения
арбитражным управляющим (ст. 59), рассмотрения разногласий, заявлений, ходатайств и жалоб в
деле о банкротстве (ст. 60), производства по пересмотру определений арбитражного суда,
вынесенных по итогам рассмотрения разногласий в деле о банкротстве (ст. 61), и другие
особенности, предусмотренные ч. 1 комментируемой статьи.

3. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает коллегиальное рассмотрение дел, за
исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Так, например, единолично
принимается определение о введении наблюдения (п. 1 ст. 49 Закона о банкротстве),
рассматриваются заявления и ходатайства арбитражного управляющего, в том числе о
разногласиях, возникших между ним и кредиторами, а в случаях, предусмотренных настоящим
Законом, - между ним и должником, жалобы кредиторов о нарушении их прав и законных
интересов (п. 1 ст. 60 Закона о банкротстве), дела о банкротстве отсутствующего должника (п. 4 ст.
228 Закона о банкротстве).

В информационном письме Президиума ВАС РФ от 4 мая 2006 г. N 108 "О некоторых
вопросах, связанных с назначением, освобождением и отстранением арбитражных управляющих в
делах о банкротстве" даются разъяснения относительно коллегиального или единоличного
рассмотрения вопросов, затрагивающих правовой статус арбитражных управляющих в делах о
банкротстве. Так, отстранение временного управляющего на основании п. 3 ст. 65,
административного управляющего - на основании п. 5 ст. 83, внешнего управляющего - на
основании п. 1 ст. 98, конкурсного управляющего - на основании п. 1 ст. 145 Закона о банкротстве
осуществляется арбитражным судом в коллегиальном составе. В таком же порядке производится
утверждение арбитражного управляющего вместо отстраненного или освобожденного
арбитражным судом от исполнения своих обязанностей.

Заявление арбитражного управляющего о его освобождении от исполнения обязанностей
временного управляющего, административного управляющего, внешнего управляющего,
конкурсного управляющего рассматривается судьей единолично.

4. В ч. 3 настоящей статьи устанавливаются особенности обжалования определений, не
являющихся судебными актами, которыми заканчивается рассмотрение дела по существу.
Согласно п. 1 ст. 52 Закона о банкротстве по результатам рассмотрения дела о банкротстве
арбитражный суд принимает один из следующих судебных актов:

- решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;
- решение об отказе в признании должника банкротом;
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- определение о введении финансового оздоровления;
- определение о введении внешнего управления;
- определение о прекращении производства по делу о банкротстве;
- определение об оставлении заявления о признании должника банкротом без рассмотрения;
- определение об утверждении мирового соглашения.
Поскольку указанные судебные акты принимаются судом по результатам рассмотрения дел

о банкротстве, т.е. этими судебными актами дела о банкротстве заканчиваются по существу, к
обжалованию таких судебных актов ч. 3 комментируемой статьи и ст. 61 Закона о банкротстве не
применяются. Названные судебные акты пересматриваются по общим правилам разд. VI АПК РФ.

В порядке, предусмотренном ч. 3 комментируемой статьи, обжалуются определения,
предусмотренные п. 1 ст. 61 Закона о банкротстве. При этом судам следует иметь в виду, что
данная норма не препятствует дальнейшему пересмотру указанных определений в кассационном
и надзорном порядке, а также по вновь открывшимся обстоятельствам.

Иные определения арбитражного суда, которые приняты в рамках дела о банкротстве, но не
предусмотрены АПК РФ и в отношении которых не установлено, что они подлежат обжалованию,
могут быть обжалованы в апелляционном порядке в течение 14 дней со дня их вынесения. По
результатам рассмотрения жалобы суд апелляционной инстанции в течение 14 дней принимает
постановление, которое является окончательным (п. 3 ст. 61 Закона о банкротстве). В таком же
порядке в силу прямого указания настоящего Закона обжалуются определение о признании
недействительным решения собрания кредиторов или об отказе в признании недействительным
решения собрания кредиторов (п. 5 ст. 15 Закона о банкротстве); определение о продлении срока
внешнего управления (п. 2 ст. 93 Закона о банкротстве); определение о продлении срока
конкурсного производства (п. 3 ст. 124 Закона о банкротстве).

По смыслу п. 2 ст. 61 Закона о банкротстве при обжаловании определений,
устанавливающих размер требований кредиторов, арбитражный суд, вынесший определение,
направляет в вышестоящие судебные инстанции в порядке, предусмотренном АПК РФ, только те
материалы дела о банкротстве, которые непосредственно относятся к спору должника и кредитора
(кредиторов) об установлении обоснованности, размера и очередности требований.

Такой же порядок применяется в случаях обжалования определения о признании
недействительным решения собрания конкурсных кредиторов или об отказе в признании
недействительным решения собрания кредиторов (п. 5 ст. 15 Закона о банкротстве); определения
о рассмотрении спора между лицами, предоставившими обеспечение исполнения должником
обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности, и административным
управляющим, конкурсными кредиторами, уполномоченными органами (п. 5 ст. 89 Закона о
банкротстве); определения о признании недействительным полностью или частично плана
внешнего управления (п. 6 ст. 107 Закона о банкротстве); определения о рассмотрении
разногласий между конкурсным управляющим и органом местного самоуправления по договору о
передаче социально значимых объектов в муниципальную собственность (п. 8 ст. 132 Закона о
банкротстве); определения о понуждении органа местного самоуправления к принятию социально
значимых объектов (п. 9 ст. 132 Закона о банкротстве); определения о разрешении разногласий о
порядке, сроках и условиях продажи имущества должника (п. 2 ст. 139 Закона о банкротстве);
определения о разрешении разногласий по вопросу согласования порядка продажи прав
требования должника (п. 3 ст. 140 Закона о банкротстве); определения о понуждении органа
местного самоуправления к принятию имущества, которое предлагалось к продаже, но не было
продано и о правах на которое не было заявлено учредителями (участниками) должника или
собственником имущества должника - унитарного предприятия (п. 3 ст. 148 Закона о банкротстве)
<1>.

--------------------------------
<1> Пункты 14, 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 8 апреля 2003 г. N 4 "О некоторых

вопросах, связанных с введением в действие Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)".

Статья 224. Право на обращение в арбитражный суд по делам о несостоятельности
(банкротстве)

Комментарий к статье 224

1. АПК 2002 г. регламентирует узкий круг вопросов, посвященных делам о несостоятельности
(банкротстве). Целый ряд процессуальных норм содержится в Законе о банкротстве.
Комментируемая статья определяет круг лиц, имеющих право на обращение в арбитражный суд с
заявлением о несостоятельности (банкротстве), а также правило о территориальной подсудности
рассматриваемой категории дел.
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2. К лицам, которые вправе обратиться в суд с заявлением о признании должника
кредитором, относятся: должник, кредиторы и иные заинтересованные лица.

Положения комментируемой статьи корреспондируют со ст. 7 Закона о банкротстве,
согласно которой правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника
банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы. Таким образом,
данная норма конкретизирует положения комментируемой статьи, а именно уточняет, что только
конкурсные кредиторы могут обратиться в арбитражный суд, а к иным заинтересованным лицам
относятся исключительно уполномоченные органы.

3. В соответствии с абз. 3 ст. 2 Закона о банкротстве должник - это гражданин
(индивидуальный предприниматель) или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, установленного настоящим
Законом. Относительно признания несостоятельными физических лиц необходимо учитывать, что
должником в настоящее время может быть лишь гражданин, являющийся индивидуальным
предпринимателем. Предусмотренные Законом о банкротстве положения о банкротстве граждан,
не являющихся индивидуальными предпринимателями, вступают в силу со дня опубликования
федерального закона о внесении соответствующих изменений и дополнений в федеральные
законы, прежде всего в Гражданский кодекс РФ. Согласно ст. 8 Закона о банкротстве лицо вправе
подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения банкротства при наличии
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что оно не в состоянии будет исполнить
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный
срок. Заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным судом, если
требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем 100 тыс.
руб., к должнику - гражданину - не менее чем 10 тыс. руб. и указанные требования не исполнены в
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, если иное не
предусмотрено Законом о банкротстве.

В некоторых случаях должник не только вправе, но и обязан подать заявление о
возбуждении производства. Эти случаи предусмотрены ст. 9 Закона о банкротстве, согласно
которой руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с
заявлением должника в арбитражный суд в случае, если:

удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к
невозможности исполнения должником денежных обязательств, обязанностей по уплате
обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;

органом должника, уполномоченным в соответствии с учредительными документами
должника на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в
арбитражный суд с заявлением должника;

органом, уполномоченным собственником имущества должника - унитарного предприятия,
принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;

обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает
невозможной хозяйственную деятельность должника;

в иных предусмотренных Законом о банкротстве случаях.
Лицо обязано обратиться в арбитражный суд с заявлением должника, если при проведении

ликвидации юридического лица установлена невозможность удовлетворения требований
кредиторов в полном объеме.

Пункт 3 ст. 9 Закона о банкротстве предусматривает срок, в течение которого должник несет
обязанность обратиться с соответствующим заявлением в суд. Этот срок не может быть более
одного месяца с даты возникновения соответствующих обстоятельств.

4. Кроме должника правом на обращение в арбитражный суд обладают конкурсный
кредитор, а также кредиторы по денежным обязательствам, за исключением уполномоченных
органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или
здоровью, морального вреда, имеет обязательства по выплате вознаграждения по авторским
договорам, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого
участия.

5. К заинтересованным лицам, предусмотренным в комментируемой статье, относятся
уполномоченные органы, т.е. федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные
Правительством РФ представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства требования
об уплате обязательных платежей и требования Российской Федерации по денежным
обязательствам, а также органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления, уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в процедурах банкротства
требования по денежным обязательствам соответственно субъектов РФ и муниципальных
образований. Так, Постановлениями Правительства РФ от 30 ноября 2002 г. N 855 "Об
уполномоченном и регулирующем органе в делах о банкротстве и процедурах банкротства" <1> и
от 30 сентября 2004 г. N 506 "Об утверждении положения о Федеральной налоговой службе" <2>
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уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим представление
в делах о банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате обязательных платежей
и требований Российской Федерации по денежным обязательствам, является Федеральная
налоговая служба.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 49. Ст. 4886.
<2> СЗ РФ. 2004. N 40. Ст. 3961.

Согласно ст. 7 Закона о банкротстве право на обращение в арбитражный суд возникает у
конкурсного кредитора, уполномоченного органа по денежным обязательствам по истечении 30
дней с даты направления (предъявления к исполнению) исполнительного документа в службу
судебных приставов и его копии должнику. Право на обращение в арбитражный суд возникает у
уполномоченного органа по обязательным платежам по истечении 30 дней с даты принятия
решения налогового органа, таможенного органа о взыскании задолженности за счет имущества
должника. Частичное исполнение требований конкурсного кредитора, уполномоченного органа не
является основанием для отказа арбитражного суда в принятии заявления о признании должника
банкротом, если сумма неисполненных требований составляет не менее чем размер,
определяемый в соответствии с п. 2 ст. 6 настоящего Закона (т.е. требования к должнику -
юридическому лицу в совокупности составляют не менее 100 тыс. руб., к должнику - гражданину -
не менее 10 тыс. руб.).

Применительно к обращению в суд уполномоченных органов и основаниям для этого
следует учитывать действующее Постановление Правительства РФ от 29 мая 2004 г. N 257 "Об
обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве и в
процедурах банкротства" <1>, согласно которому в случае неисполнения должником требований
Российской Федерации в размере, установленном Законом о банкротстве, уполномоченный орган
не ранее чем через 30 дней, но не позднее чем через 90 дней с даты направления судебному
приставу-исполнителю постановления налогового органа о взыскании налога (сбора) за счет
имущества должника или соответствующего исполнительного листа либо по истечении 30 дней с
даты получения уведомления (уведомлений) о наличии задолженности по обязательным
платежам или уведомления (уведомлений) о задолженности по денежным обязательствам перед
Российской Федерацией от федеральных органов исполнительной власти, выступающих
кредиторами по денежным обязательствам (их территориальных органов), принимает решение о
направлении в арбитражный суд заявления о признании должника банкротом. Заявление о
признании должника банкротом должно быть направлено в арбитражный суд в пятидневный срок
со дня принятия решения о его направлении. Заявление о признании банкротом стратегического
предприятия или организации подается уполномоченным органом в пятидневный срок с даты
принятия Правительственной комиссией по обеспечению реализации мер по предупреждению
банкротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-
промышленного комплекса соответствующего решения.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 23. Ст. 2310.

В некоторых случаях уполномоченный орган откладывает подачу заявления о признании
должника банкротом на срок до шести месяцев, если должником представлены:

а) по требованиям Российской Федерации по денежным обязательствам - заверенная
арбитражным судом копия вступившего в силу решения суда, установившего предоставление
должнику отсрочки или рассрочки их исполнения;

б) по требованиям об уплате обязательных платежей - документы, подтверждающие
осуществление должником взыскания просроченной дебиторской задолженности, сумма которой
превышает сумму кредиторской задолженности по требованиям об уплате обязательных
платежей, а также график погашения задолженности по требованиям об уплате обязательных
платежей и требованиям Российской Федерации по денежным обязательствам.

6. Комментируемая статья определяет правила подведомственности и подсудности дел о
несостоятельности (банкротстве). Данная норма корреспондирует со ст. ст. 33, 38 АПК РФ.
Согласно ст. 33 Кодекса дела о несостоятельности (банкротстве) отнесены к специальной
подведомственности дел арбитражным судам. Часть 4 ст. 38 АПК РФ предусматривает, что
заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд по месту нахождения
должника (исключительная подсудность). Исключительная подсудность, установленная ст. 38
Кодекса, не может быть изменена по соглашению сторон.

Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражными судами. Ни суды
общей юрисдикции, ни третейские суды не вправе принимать к производству такие дела.

7. В комментируемой статье предусматривается, что обращение с заявлением должника
осуществляется в соответствии с федеральным законом, регулирующим вопросы
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несостоятельности (банкротства). Таким образом, заявления названных в комментируемой статье
лиц должны соответствовать нормам ст. ст. 37 - 39 Закона о банкротстве. Так, в заявлении
должника должны быть указаны:

- наименование арбитражного суда, в который подается указанное заявление;
- сумма требований кредиторов по денежным обязательствам в размере, который не

оспаривается должником;
- сумма задолженности по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью граждан,

оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий, сумма вознаграждения,
причитающегося для выплаты вознаграждений по авторским договорам;

- размер задолженности по обязательным платежам;
- обоснование невозможности удовлетворить требования кредиторов в полном объеме или

существенного осложнения хозяйственной деятельности при обращении взыскания на имущество
должника;

- сведения о принятых к производству судами общей юрисдикции, арбитражными судами,
третейскими судами исковых заявлениях к должнику, исполнительных документах, а также об иных
документах, предъявленных для списания денежных средств со счетов должника в безакцептном
порядке;

- сведения об имеющемся у должника имуществе, в том числе о денежных средствах, и о
дебиторской задолженности;

- номера счетов должника в банках и иных кредитных организациях, адреса банков и иных
кредитных организаций;

- наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой
арбитражный суд утверждает временного управляющего;

- размер вознаграждения арбитражного управляющего;
- перечень прилагаемых документов.
К заявлению должника также могут быть приложены имеющиеся у должника ходатайства.
В заявлении должника - гражданина указываются также сведения об обязательствах

должника, не связанных с предпринимательской деятельностью.
К заявлению должника наряду с традиционными документами, предусмотренными АПК 2002

г., прилагаются документы, подтверждающие:
- наличие задолженности, а также неспособность должника удовлетворить требования

кредиторов в полном объеме;
- иные обстоятельства, на которых основывается заявление должника, а также

учредительные документы должника - юридического лица, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица или документ о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя;

- список кредиторов и должников заявителя с расшифровкой кредиторской и дебиторской
задолженностей и указанием адресов кредиторов и должников заявителя;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату или заменяющие его документы либо
документы о составе и стоимости имущества должника - гражданина;

- решение собственника имущества должника - унитарного предприятия или учредителей
(участников) должника, а также иного уполномоченного органа должника об обращении должника в
арбитражный суд с заявлением должника при наличии такого решения;

- решение собственника имущества должника - унитарного предприятия или учредителей
(участников) должника, а также иного уполномоченного органа должника об избрании (назначении)
представителя учредителей (участников) должника или представителя собственника имущества
должника - унитарного предприятия;

- протокол собрания работников должника, на котором избран представитель работников
должника для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве, если указанное собрание
проведено до подачи заявления должника;

- отчет о стоимости имущества должника, подготовленный независимым оценщиком, при
наличии такого отчета;

- документы, подтверждающие наличие у руководителя должника допуска к государственной
тайне, с указанием формы такого допуска (при наличии у должника лицензии на проведение работ
с использованием сведений, составляющих государственную тайну);

- иные документы в случаях, предусмотренных Законом о банкротстве.
Требования к заявлению конкурсного кредитора, уполномоченного органа предусмотрены ст.

ст. 39 - 41 Закона о банкротстве.
В случае нарушения предъявляемых к заявлению требований оно подлежит возврату.
8. Отдельные особенности обращения в суд предусмотрены в отношении признания

банкротом кредитных организаций. В соответствии со ст. 50.4 Федерального закона от 25 февраля
1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" правом на
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обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации банкротом
обладают:

1) кредитная организация;
2) конкурсные кредиторы, включая физических лиц, имеющих право требования к кредитной

организации по договору банковского вклада и (или) договору банковского счета;
3) уполномоченные органы;
4) Банк России, в том числе в случаях, когда он не является кредитором кредитной

организации.
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании кредитной организации

банкротом возникает у конкурсного кредитора, уполномоченного органа после отзыва у кредитной
организации лицензии на осуществление банковских операций. Если ко дню отзыва у кредитной
организации лицензии на осуществление банковских операций у нее имеются признаки
несостоятельности (банкротства), Банк России в течение пяти дней со дня опубликования
решения об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций в
"Вестнике Банка России" обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
кредитной организации банкротом.

К заявлению Банка России о признании кредитной организации банкротом согласно п. 3 ст.
50.6 вышеназванного Федерального закона прилагаются:

1) копия приказа Банка России об отзыве у кредитной организации лицензии на
осуществление банковских операций;

2) копии учредительных документов кредитной организации;
3) копии подлежащей представлению в Банк России финансовой и бухгалтерской отчетности

кредитной организации на последнюю отчетную дату;
4) копии выданных кредитной организации лицензий на осуществление банковских

операций;
5) выписка по корреспондентскому счету кредитной организации в Банке России;
6) выписка по счету обязательного резервирования кредитной организации в Банке России;
7) документы, подтверждающие наличие у кредитной организации признаков

несостоятельности (банкротства), в том числе платежные документы клиентов кредитной
организации, не исполненные ею в установленном порядке (если такие платежные документы
имеются);

8) опись платежных документов клиентов кредитной организации, не исполненных ею в
установленном порядке;

9) справка о корреспондентских счетах, открытых кредитной организацией;
10) уведомление о вручении лицам, указанным в п. 5 ст. 50.5 настоящего Федерального

закона, копий заявления о признании кредитной организации банкротом и копий приложенных к
нему документов;

11) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание
заявления о признании кредитной организации банкротом.

9. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ размер государственной пошлины при подаче
заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) составляет 2 тыс. руб.

Статья 225. Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве)

Комментарий к статье 225

1. Мировое соглашение - процедура банкротства, применяемая на любой стадии
рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о банкротстве путем
достижения соглашения между должником и кредиторами (ст. 2 Закона о банкротстве).

Принятие решения о заключении мирового соглашения находится в исключительной
компетенции собрания кредиторов согласно ст. 12 Закона о банкротстве.

Определение об утверждении мирового соглашения принимается по результатам
рассмотрения дела о банкротстве арбитражным судом, в связи с чем производство по делу о
банкротстве подлежит прекращению в соответствии с п. 1 ст. 57 Закона о банкротстве.

2. Материально- и процессуально-правовые нормы, регулирующие отношения по поводу
мирового соглашения, содержатся в гл. VIII Закона о банкротстве, в гл. 15 АПК 2002 г.

Согласно п. 2 ст. 5 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций" при банкротстве кредитной организации мировое соглашение, предусмотренное
Законом о банкротстве, не применяется.

3. Материальные, процессуальные особенности мирового соглашения по делам о
несостоятельности (банкротстве) и особенности мирового соглашения как процедуры подробно
рассматриваются в работе "Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и
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факультетов" <1>. Так, в частности, к процессуально-правовым особенностям согласно Закону о
банкротстве можно отнести то, что:

--------------------------------
<1> Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под

ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2005.

а) мировое соглашение может быть заключено и утверждено судом на любой стадии
рассмотрения дела о банкротстве (в ходе подготовки дела к судебному разбирательству,
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления и конкурсного производства) - п. 1
ст. 150 Закона;

б) мировое соглашение вступает в силу только после утверждения его арбитражным судом -
п. 4 ст. 150 Закона;

в) мировое соглашение может быть утверждено судом только при условии погашения
задолженности по требованиям кредиторов первой и второй очереди - п. 1 ст. 158 Закона;

г) определение об утверждении мирового соглашения вступает в силу с момента принятия -
п. 5 ст. 150 Закона;

д) мировое соглашение утверждается в отдельном заседании арбитражного суда, которое
проводится по правилам, установленным АПК РФ, с обязательным извещением всех лиц,
участвующих в деле о банкротстве, о времени и месте судебного разбирательства - п. 4 ст. 158
Закона;

е) последствием утверждения арбитражным судом мирового соглашения является
прекращение производства по делу - п. 1 ст. 159 Закона <1>.

--------------------------------
<1> Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под

ред. В.В. Яркова. М.: Волтерс Клувер, 2005.

4. Комментируемая статья предусматривает использование иных примирительных процедур.
Однако в настоящее время ни АПК 2002 г., ни Закон о банкротстве не предусматривают другие
конкретные примирительные процедуры. В мировой практике появилось достаточно большое
количество подобного рода процедур, среди которых можно назвать такие, как экспертное
определение (заключение) (expert determination), переговоры, переговоры с участием посредника
(facilitated negotiation или facilitation), примирение (conciliation), посредничество (mediation),
посредничество-арбитраж (med-arb), независимое разрешение (adjudication), мини-процесс (mini-
trial), установление обстоятельств (fact finding), комиссии по рассмотрению споров (dispute review
boards), частный суд (private judging), предварительная независимая оценка (early neutral
evaluation), "суд со множеством дверей" (multi-door courthouse), досудебное совещание по
урегулированию спора (settlement conference), упрощенный суд присяжных (summary jury trial) и др.
<1>.

--------------------------------
<1> См. подробнее: Понятие, классификация и основные виды альтернативных способов

разрешения споров // Журнал российского права. 2004. N 12.

Глава 29. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ В ПОРЯДКЕ
УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Статья 226. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства

Комментарий к статье 226

1. Упрощенное производство в арбитражном процессе является ярким проявлением
принципа процессуальной экономии, поскольку направлено на рассмотрение дел с меньшими
временными затратами суда и лиц, участвующих в деле. При упрощенном производстве дела
рассматриваются в сокращенный месячный срок, включающий время и на подготовку дела (в то
время как по общему правилу дело должно быть подготовлено, рассмотрено и разрешено в
течение трех месяцев), что только способствует скорейшей защите нарушенных прав участников
арбитражного процесса. Дела рассматриваются без вызова сторон в судебное заседание (само
судебное заседание должно проводиться, но в то время, когда это позволяет график судьи). Дело
рассматривается только на основании письменных материалов, что опять же экономит время
сторон и суда (объяснения лиц, участвующих в деле, в суд должны быть представлены в
письменном виде).

В соответствии с п. 1 информационного письма Президиума ВАС РФ от 20 января 2005 г. N
89 "О некоторых вопросах рассмотрения дел в порядке упрощенного производства" в порядке
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упрощенного производства могут рассматриваться дела об имущественных требованиях,
возникающих как из гражданских, так и из административных и иных публичных правоотношений.

Действующему процессуальному законодательству известна и другая форма ускоренного,
упрощенного разрешения относительно бесспорных дел - приказное производство,
осуществляемое мировыми судьями. Между тем приказное производство в гражданском процессе
и упрощенное производство в арбитражном процессе не являются аналогами друг друга, хотя
цели указанных институтов совпадают.

2. Комментируемая статья устанавливает три вида требований, которые могут
рассматриваться и разрешаться по правилам упрощенного производства: а) бесспорные по
характеру, б) признанные ответчиком и в) требования с ценой иска, составляющей
незначительную сумму.

Под бесспорными по характеру требованиями понимаются требования, основанные на
достаточных и достоверных доказательствах, подтверждающих задолженность ответчика.

Под требованиями, которые признаны ответчиком, в соответствии с информационным
письмом Президиума ВАС РФ от 20 января 2005 г. N 89 "О некоторых вопросах рассмотрения дел
в порядке упрощенного производства" понимаются имущественные требования, признание
которых подтверждено ответчиком в письменной форме (например, в ответе на претензию).

Требования, заявленные на незначительную сумму, предусмотрены в п. 3 ст. 227 АПК РФ
(см. комментарий к этой статье) и составляют иски юридических лиц на сумму до 200
минимальных размеров оплаты труда, по искам индивидуальных предпринимателей - на сумму до
20 минимальных размеров оплаты труда.

3. Инициатива в рассмотрении дела в порядке упрощенного производства может исходить и
от арбитражного суда, и от истца. В любом случае в силу принципа диспозитивности для решения
вопроса о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства необходимо выяснять мнение
сторон: при заявлении ходатайства истцом должны отсутствовать возражения ответчика, а если
дело предлагается к рассмотрению в порядке упрощенного производства арбитражным судом, то
необходимо получить согласие обеих сторон.

Если ответчик возражает против рассмотрения дела в порядке упрощенного производства
или отсутствует согласие хотя бы одной из сторон на рассмотрение дела в порядке упрощенного
производства, дело должно рассматриваться по общим правилам искового производства.

В судебной практике возникал вопрос о том, можно ли рассматривать дело в порядке
упрощенного производства, если ответчик не высказывает возражений против рассмотрения дела
в порядке упрощенного производства и вообще не выражает своего мнения по поводу такой
возможности. Ответ содержится в п. 34 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13
августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации". Согласно ч. 2 ст. 226 АПК РФ дело рассматривается в порядке
упрощенного производства по ходатайству истца при отсутствии возражений ответчика или по
предложению арбитражного суда при согласии сторон.

Если дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства по ходатайству
истца, то при наличии оснований, указанных в ст. ст. 226 - 228 АПК РФ, оно может быть
рассмотрено в этом порядке и тогда, когда ответчик не направил в арбитражный суд ни
возражений, ни согласия на рассмотрение дела по названной процедуре.

Арбитражный суд выявляет наличие оснований для рассмотрения дела в порядке
упрощенного производства уже в момент принятия искового заявления, поэтому в определении о
возбуждении дела сторонам разъясняется их право на рассмотрение дела в порядке упрощенного
производства, предлагается выразить свое согласие (или заявить возражения) и устанавливается
15-дневный срок для выражения своей позиции.

Статья 227. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства

Комментарий к статье 227

1. Комментируемая статья закрепляет неисчерпывающий перечень дел, которые могут
рассматриваться по правилам упрощенного производства. Дела, рассматриваемые в порядке
упрощенного производства, так же как и иные дела, должны быть подведомственны и подсудны
арбитражному суду. Например, не может быть рассмотрено в порядке упрощенного производства
(и в рамках арбитражного судопроизводства в целом) требование о взыскании задолженности по
коммунальным платежам с нанимателя жилого помещения.

2. Дела об имущественных требованиях, основанных на документах, подтверждающих
задолженность по оплате за потребленные электрическую энергию, газ, воду, за отопление, услуги
связи, по арендной плате и другим расходам, являются бесспорными, поскольку основаны на
очевидных и достаточных доказательствах, подтверждающих задолженность ответчика. В таких
случаях к заявлению должны быть приложены копия соответствующего договора, расчет суммы
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задолженности с указанием, с какого периода времени не производятся платежи, справки о
задолженности, акты сверки задолженности и другие документы.

Термин "имущественные требования" имеет широкое значение. В частности, к
имущественным по существу требованиям можно отнести требования о признании права
собственности на индивидуально-определенную вещь, о применении последствий
недействительности ничтожной сделки, об истребовании имущества из чужого незаконного
владения. Но по сложившейся практике применения норм об упрощенном производстве под
имущественными требованиями чаще всего понимаются требования о взыскании денежных
средств.

Дела, о которых идет речь в п. 1 ст. 227 АПК РФ, обязательно должны быть связаны с
эксплуатацией помещений, используемых в целях осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности. Под другими расходами могут пониматься расходы на
вневедомственную охрану помещений, вывоз мусора и т.д. и т.п., но главное, чтобы были
представлены доказательства, подтверждающие задолженность ответчика.

3. Следующий вид дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства, - иски,
основанные на представленных истцом документах, устанавливающих имущественные
обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не выполняются.

Под такими требованиями в соответствии с информационным письмом Президиума ВАС РФ
от 20 января 2005 г. N 89 "О некоторых вопросах рассмотрения дел в порядке упрощенного
производства" понимаются имущественные требования, признание которых подтверждено
ответчиком в письменной форме (например, в ответе на претензию).

Признание ответчиком имущественных требований истца может подтверждаться и другими
письменными доказательствами (официальной перепиской, актами сверки задолженности), может
быть сделано и после возбуждения дела арбитражным судом (в отзыве на исковое заявление).

Таким образом, для применения данного пункта должны быть установлены в совокупности
три обстоятельства:

а) требования истца должны носить имущественный характер (см. п. 2 комментария к данной
статье);

б) требования должны быть подтверждены представленными истцом документами;
в) обязательство должно быть не исполнено, но признано ответчиком в письменном виде.
4. В соответствии с п. 3 ст. 227 АПК РФ к делам упрощенного производства относятся иски

юридических лиц на сумму до 200 минимальных размеров оплаты труда, иски индивидуальных
предпринимателей на сумму до 20 минимальных размеров оплаты труда.

Согласно информационному письму Президиума ВАС РФ от 20 января 2005 г. N 89 "О
некоторых вопросах рассмотрения дел в порядке упрощенного производства" суммы минимальных
размеров оплаты труда, названные в п. 3 ст. 227 АПК РФ, следует исчислять исходя из базовой
суммы 100 руб., предусмотренной ст. 5 Федерального закона от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О
минимальном размере оплаты труда".

5. В качестве примера других требований, отвечающих условиям, предусмотренным ст. 226
АПК РФ, можно привести взыскание задолженности по договорам энергоснабжения с организаций,
использующих иные объекты недвижимости в целях осуществления предпринимательской и иной
экономической деятельности, взыскание задолженности по арендной плате по договору аренды
земельного участка и др.

Статья 228. Судебное разбирательство по делам упрощенного производства

Комментарий к статье 228

1. Дела упрощенного производства рассматриваются арбитражным судом с соблюдением
всех общих правил искового производства с учетом изъятий, установленных комментируемой
главой.

Изложенное, в частности, означает, что обращение в суд должно быть оформлено в виде
искового заявления, по форме и содержанию соответствующего требованиям ст. ст. 125, 126 АПК
РФ, в том числе и оплаченному государственной пошлиной. Дело должно быть подведомственно и
подсудно арбитражному суду. Рассмотрению и разбирательству дела предшествует его
подготовка. Дела упрощенного производства рассматриваются и разрешаются в судебном
заседании.

2. В то же время есть и ряд особенностей рассмотрения дел в порядке упрощенного
производства.

Арбитражный суд выявляет наличие оснований для рассмотрения дела в порядке
упрощенного производства уже в момент принятия искового заявления (либо о рассмотрении
заявления в порядке упрощенного производства может просить истец в исковом заявлении),
поэтому в определении о возбуждении дела сторонам разъясняется возможность рассмотрения
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дела в порядке упрощенного производства, предлагается выразить свое согласие (или заявить
возражения) и устанавливается 15-дневный срок для выражения своей позиции, представления
отзыва на заявленные требования или других доказательств.

В случае если хотя бы от одной из сторон поступит возражение в отношении рассмотрения
дела в порядке упрощенного производства либо ответчик будет возражать против требований
истца (возникает спор о праве), арбитражный суд выносит определение о рассмотрении дела по
общим правилам искового производства.

Объем подготовительных действий по делам упрощенного производства может быть
меньше, чем по делам, рассматриваемым по общим правилам искового производства.

Согласно п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 20 января 2005 г. N 89 "О
некоторых вопросах рассмотрения дел в порядке упрощенного производства" вопрос об
осуществлении конкретных действий по подготовке дела к судебному разбирательству решается
судьей. Поэтому предварительное судебное заседание по таким делам может не проводиться.
При необходимости предварительная подготовка дела может быть осуществлена без вызова
сторон.

При упрощенном производстве судебное заседание проводится судьей единолично и без
вызова сторон. Судом исследуются только письменные документы: письменные доказательства,
объяснения лиц, участвующих в деле, выраженные в письменном виде и содержащиеся в тексте
искового заявления и отзыва на него.

Поскольку судебное заседание по делам упрощенного производства проводится без вызова
сторон, целесообразно прилагать доказательства в виде надлежащим образом заверенной копии
либо подлинники документов (в последующем подлинники документов возвращаются лицам,
участвующим в деле).

Статья 229. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства

Комментарий к статье 229

1. Дело может быть рассмотрено и разрешено по правилам упрощенного производства
только при условии, что должник не представил возражений по существу заявленных требований в
установленный судом срок. Если такие возражения поступили в 15-дневный срок, дело
рассматривается и разрешается по общим правилам искового производства.

2. Завершается рассмотрение дел по правилам упрощенного производства так же, как и при
рассмотрении дел по общим правилам искового производства, - вынесением решения. Решение,
вынесенное по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, должно
отвечать всем требованиям, предъявляемым к судебному решению по содержанию (быть
законным, обоснованным, полным и т.д.) и по форме (должно содержать все сведения,
предусмотренные ст. 170 АПК РФ).

Копия решения обязательно направляется всем лицам, участвующим в деле, однако в
сокращенный по сравнению с обычным срок - не позднее следующего дня после дня его принятия.

3. Формулировка ч. 4 комментируемой статьи вызывала вопрос о возможности обжалования
решения, вынесенного по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства, в
кассационном порядке.

Ответ на этот вопрос содержится в п. 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 20
января 2005 г. N 89 "О некоторых вопросах рассмотрения дел в порядке упрощенного
производства": решение по делу, рассмотренному в упрощенном порядке, может быть
пересмотрено на общих основаниях также в суде кассационной инстанции, в надзорном порядке и
по вновь открывшимся обстоятельствам.

Глава 30. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ
ОБ ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

И О ВЫДАЧЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

§ 1. Производство по делам об оспаривании
решений третейских судов

Статья 230. Оспаривание решений третейских судов

Комментарий к статье 230



415

1. Комментируемая статья определяет общие принципы оспаривания решений третейских
судов и международных коммерческих арбитражей, принятых на территории Российской
Федерации.

По общему правилу решение третейского суда может быть оспорено участвующей в деле
стороной путем подачи заявления об отмене решения в компетентный суд в течение трех месяцев
со дня получения его стороной, подавшей заявление (ст. 40 Федерального закона "О третейских
судах в Российской Федерации"). Однако стороны могут своим соглашением исключить
возможность проверки такого решения арбитражным судом, в том числе посредством отсылки к
правилам процессуального регламента постоянно действующего третейского суда (типового
регламента для рассмотрения дела в третейском суде, созданном для разрешения конкретного
спора - ad hoc), в котором содержится норма об окончательности итогового юрисдикционного акта.
В этом случае решение не может быть оспорено путем обращения с заявлением о его отмене в
государственный суд <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 27 марта 2006 г. по делу N А43-

40131/2005-39-462.

В процессе рассмотрения дела по заявлению об оспаривании решения третейского суда
арбитражный суд не наделен правом его пересмотра по существу <1>, а устанавливает лишь
факты, с наличием которых законодательство связывает наступление правовых последствий в
форме отказа в государственном признании результатов юрисдикционной деятельности,
реализованной третейским судом (ст. 233 АПК РФ). Таким образом, оспаривание решений
третейских судов по своему характеру является проявлением контрольной функции
государственных арбитражных судов, осуществляемой в строго определенных законом порядке и
объемах.

--------------------------------
<1> См., например: п. 12 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005

г. N 96 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о признании и приведении в
исполнение решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов".

Объектом оспаривания могут быть:
- решение по существу спора, вынесенное третейским судом или международным

коммерческим арбитражем на территории Российской Федерации;
- постановление третейского суда (международного коммерческого арбитража) об

утверждении мирового соглашения, вынесенное в форме решения (арбитражное решение на
согласованных условиях, предусмотренное ст. 30 Закона РФ "О международном коммерческом
арбитраже").

Не могут быть оспорены в арбитражном суде в порядке, предусмотренном § 1 гл. 30 АПК РФ,
постановления третейских судов, вынесенные в форме определений.

Субъектами оспаривания решений третейских судов могут быть лица, участвовавшие в
третейском разбирательстве (стороны и третьи лица, заявляющие самостоятельные требования,
привлеченные к участию в деле и присоединившиеся к арбитражному соглашению). Судебная
практика развивается по пути признания права на оспаривание вынесенного третейским судом
решения также и за лицами, не участвовавшими в третейском разбирательстве, в том случае, если
таким решением нарушаются их права и законные интересы <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 17 июля 2006 г. по делу N А43-5994/2006-

27-122; Постановление ФАС Московского округа от 29 апреля 2004 г. N КГ-А40/2877-04;
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 11 января 2006 г. N Ф08-6345/2005 и др.

2. При характеристике подведомственности рассматриваемой категории дел необходимо
иметь в виду, что арбитражные суды вправе рассматривать заявления об отмене решений
третейских судов и международных коммерческих арбитражей, вынесенных по экономическим
спорам и иным делам, связанным с осуществлением экономической деятельности, и в тех
случаях, когда такие решения приняты о правах и обязанностях физических лиц <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 15 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.

3. Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается арбитражным судом
субъекта РФ, на территории которого принято решение третейского суда. В том случае, если в
решении не указано место его принятия, им считается место третейского разбирательства
(проведения слушания дела). Если заявление об отмене решения и заявление о выдаче
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исполнительного листа на его принудительное исполнение поданы в один арбитражный суд, то он
может вынести определение об объединении дел по указанным заявлениям <1>.

--------------------------------
<1> Там же. Пункт 13.

Законодателем установлен срок, в течение которого может быть подано заявление
(ходатайство) об отмене решения третейского суда (международного коммерческого арбитража) -
три месяца с момента получения стороной арбитражного решения (ст. 40 Федерального закона "О
третейских судах в Российской Федерации"; ст. 34 Закона РФ "О международном коммерческом
арбитраже"). Данный срок является процессуальным и может быть восстановлен по правилам ст.
117 АПК РФ <1>.

--------------------------------
<1> О практике восстановления срока см. Постановление ФАС Северо-Западного округа от

12 января 2005 г. N А42-7336/04-4.

4. В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ размер государственной пошлины по делам об
отмене решений третейских судов составляет 1 тыс. руб. Арбитражные суды, исходя из
имущественного положения заявителя, вправе уменьшить размер государственной пошлины либо
отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном ст. 333.41 НК РФ.

5. Решение иностранного арбитражного суда, при принятии которого были применены нормы
законодательства РФ, может быть оспорено в арбитражный суд субъекта РФ с соблюдением
правил подсудности в случаях, предусмотренных Европейской конвенцией о внешнеторговом
арбитраже 1961 г. (ч. 1 ст. IX). Круг участников Конвенции определяет перечень государств, на
территории которых могут быть вынесены рассматриваемые решения. Таким образом,
арбитражный суд не вправе отменить решение международного коммерческого арбитража, если
установит, что оно вынесено в государстве, не участвующем в Европейской конвенции о
внешнеторговом арбитраже 1961 г. <1>. В этом случае производство по делу по заявлению об
оспаривании решения иностранного арбитражного суда подлежит прекращению <2>.

--------------------------------
<1> Пункт 10 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.
<2> Постановление Президиума ВАС РФ от 30 марта 2004 г. N 15359/03.

Статья 231. Требования к заявлению об отмене решения третейского суда

Комментарий к статье 231

1. В заявлении об оспаривании решения должны быть в обязательном порядке указаны
обстоятельства, позволяющие определить территориальную подсудность дела, необходимо также
соблюдение заявителем срока на обращение с требованием об отмене решения. Очевидно, что в
заявлении третьего лица, не участвовавшего в третейском разбирательстве, чьи права и законные
интересы нарушены оспариваемым решением, должны быть указаны обстоятельства,
свидетельствующие об этом.

При указании оснований, по которым оспаривается решение, необходимо исходить из
содержания ст. 233 АПК РФ (прежде всего п. п. 1 - 4 ч. 2) с учетом того, что арбитражный суд не
вправе пересматривать третейское решение по существу. Именно факты, подтверждающие
наличие таких оснований, входят в предмет доказывания по делу об оспаривании решения
третейского суда.

2. Закон определяет минимальный перечень документов, которые должны быть приложены
заявителем. К их числу относятся:

- подлинное решение третейского суда (надлежащим образом заверенное печатью
постоянно действующего третейского суда) либо его надлежащим образом заверенная копия (в
постоянно действующем третейском суде она может быть заверена председателем третейского
суда). Копия решения третейского суда, созданного для разрешения конкретного спора (ad hoc),
должна быть нотариально удостоверена. В связи с этим целесообразно при подписании решения
составом суда при разбирательстве ad hoc пригласить нотариуса для свидетельствования
подлинности подписи под документом, что позволит в будущем избежать трудностей с
нотариальным заверением его копии;

- подлинник (надлежащим образом заверенная копия) арбитражного соглашения. Если
арбитражное соглашение содержится в договоре (арбитражная оговорка), то представляется весь
договор. Если в арбитражном соглашении содержится указание на подчинение арбитражного
разбирательства определенным правилам (положения, регламенты постоянно действующих
третейских судов, типовые арбитражные регламенты и т.д.), то их также необходимо приложить
(для определения условия об окончательности арбитражного решения). В этом случае такие
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правила рассматриваются как неотъемлемая часть самого арбитражного соглашения (ч. 3 ст. 7
Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации").

Приобщение к материалам дела правил (процедурных регламентов и положений)
целесообразно и по другим причинам. Только на их основе арбитражный суд может определить
ряд существенных обстоятельств, имеющих значение для решения вопроса о наличии оснований
для отмены решения третейского суда, предусмотренных ст. 233 АПК РФ. Так, например,
Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от 16 февраля 2004 г. N Ф04/665-100/А45-2004
было прекращено производство по делу об отмене решения третейского суда, поскольку
положением о третейском суде, которое является неотъемлемой частью третейского соглашения,
предусмотрено, что его решения являются окончательными и обжалованию не подлежат.

В ряде случаев утвержденные регламенты постоянно действующих третейских судов могут
находиться в арбитражном суде, куда они направляются по инициативе первых в составе
документов, свидетельствующих об образовании третейского суда в соответствии с ч. ч. 3 - 4 ст. 3
Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации".

В случаях, когда сторонами арбитражное соглашение не составлялось в виде единого
документа, а было заключено путем обмена письмами (другими сообщениями, позволяющими с
достоверностью зафиксировать волю сторон на заключение соглашения), а равно исковым
заявлением, просьбой об арбитраже ad hoc (в котором сторона ссылается на наличие соглашения)
и отзывом на исковое заявление (в котором другая сторона признает юрисдикцию арбитража,
соглашается на третейское разбирательство спора), к заявлению прилагаются документы,
позволяющие арбитражному суду сделать однозначный вывод о существовании такого
арбитражного соглашения;

- письменные доказательства, подтверждающие наличие оснований для отмены решения
третейского суда, предусмотренных ст. 233 АПК РФ. Сокращенные сроки рассмотрения дела об
отмене решения третейского суда требуют оперативного формирования доказательственной базы;

- документы, подтверждающие соблюдение заявителем процессуальных правил,
установленных АПК РФ при обращении в арбитражный суд (уведомление другой стороны, уплата
государственной пошлины, подтверждение полномочий лица, подавшего заявление - п. п. 4 - 6 ч. 3
ст. 231 АПК РФ).

3. По итогам рассмотрения вопроса о принятии заявления об отмене решения третейского
суда выносится определение, которое может быть обжаловано. В случае если заявление об
отмене решения третейского суда подано с нарушением требований, предусмотренных в ст. 230
АПК РФ и в комментируемой статье, арбитражный суд выносит определение об оставлении его
без движения, руководствуясь по аналогии ст. 128 АПК РФ, а при наступлении условий,
предусмотренных п. п. 1, 3, 4 ст. 129 АПК РФ, возвращает заявление лицу, его подавшему.
Определение о возвращении обжалуется в суд кассационной инстанции.

Статья 232. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда

Комментарий к статье 232

1. После принятия заявления об оспаривании решения третейского суда к производству
арбитражный суд выносит определение о подготовке дела к судебному разбирательству. На
подготовку дела может быть указано в определении о принятии заявления к производству.

2. Рассмотрение заявления об оспаривании решения третейского суда проводится в
судебном заседании с вызовом сторон, а также иных заинтересованных лиц (в том случае, если
заявление подано лицами, чьи права и обязанности были нарушены таким решением). При
рассмотрении заявления об отмене решения третейского суда арбитражный суд не вправе
пересматривать решение по существу, на что неоднократно обращалось внимание в судебной
практике <1>. Арбитражный суд устанавливает только наличие или отсутствие оснований для
отмены решения третейского суда, указанных в ст. 233 АПК РФ, не переоценивая фактические
обстоятельства, установленные составом арбитража.

--------------------------------
<1> Пункт 12 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.

При рассмотрении дела по оспариванию решения третейского суда стороны не ограничены в
возможности представления доказательств, в том числе и тех, которые не были представлены в
третейский суд в ходе разбирательства по существу. Использование таких сведений в процессе
осуществляется при соблюдении общих правил относимости, допустимости, достаточности и
достоверности.

3. Если в ходе подготовки дела или в процессе рассмотрения заявления арбитражный суд
установит наличие в правилах третейского разбирательства (регламенте), являющихся
неотъемлемой частью третейского соглашения, положения о том, что решение третейского суда
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является окончательным, то он прекращает производство по делу об отмене решения третейского
суда.

Сторона, обратившаяся в арбитражный суд с заявлением об оспаривании решения
третейского суда, вправе отказаться от заявленного требования до принятия определения,
которым заканчивается рассмотрение указанного заявления. В этом случае арбитражный суд
прекращает производство по делу, а сторона утрачивает право на повторное обращение.

Статья 233. Основания для отмены решения третейского суда

Комментарий к статье 233

1. Перечень оснований для отмены решений третейского суда носит исчерпывающий
характер. Все они предоставляют арбитражному суду право отменить решение третейского суда в
случаях, когда:

- спор, по которому оно было вынесено, не может быть предметом третейского
разбирательства вообще (п. 1 ч. 3 ст. 233 АПК РФ) или применительно к конкретным отношениям
сторон (п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 233 АПК РФ);

- при рассмотрении дела были нарушены права участников гражданского оборота на
справедливое разбирательство, представление своей правовой позиции и возможность быть
выслушанными органом, разрешающим спор (п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 233 АПК РФ);

- такое решение существенным образом нарушает нормы законодательства, содержащие
основополагающие принципы российского права.

В иных случаях, даже при нарушении норм законодательства, решение третейского суда не
может быть отменено. Стороны, заключая арбитражное соглашение, принимают на себя риск
вынесения и исполнения такого решения.

2. Комментируемая статья распределяет бремя доказывания обстоятельств, являющихся
основанием для отмены решения третейского суда, с учетом наличия у лиц, участвующих в деле,
материального и процессуального интереса, а также реальной возможности представления
необходимых доказательств. При невыполнении заявителем своей обязанности по доказыванию
наличия оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в
подтверждение обоснования отмены решения третейского суда арбитражный суд отказывает в
удовлетворении заявления об отмене решения третейского суда <1>.

--------------------------------
<1> См., например: Постановления ФАС Московского округа от 22 (15) марта 2006 г. N КГ-

А40/1741-06.

Таким образом, решение третейского суда подлежит отмене в случаях, если сторона,
обратившаяся в арбитражный суд с заявлением об отмене решения третейского суда, представит
доказательства того, что:

1) третейское соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным федеральным
законом. Условия действительности арбитражного соглашения определяются Федеральным
законом "О третейских судах в Российской Федерации" (ч. 2 ст. 1, ч. ч. 2, 4 ст. 5, ч. 1 ст. 7), Законом
РФ "О международном коммерческом арбитраже" (ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 7), а также нормами
гражданского законодательства. Полагаем, что соответствующие основания содержатся также в
нормах международных договоров и конвенций;

2) сторона по независящим от нее причинам была лишена возможности полноценно
участвовать в рассмотрении дела третейским судом, в том числе при формировании состава
третейского суда, отстаивании своей правовой позиции, представлении доказательств, слушании
дела. К числу таких причин законодательство и правоприменительная практика относят
ненадлежащее уведомление о третейском разбирательстве, избрании (назначении) третейских
судей, времени и месте заседания третейского суда, форс-мажорные обстоятельства, сделавшие
невозможным участие стороны;

3) арбитражное решение вынесено по спору, не предусмотренному третейским соглашением
или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, не
относящимся к третейскому соглашению. В этом случае арбитраж выходит за пределы своей
компетенции, объем которой производен от объема третейского соглашения, и разрешает спор,
подведомственный другому юрисдикционному органу (в данном случае - арбитражному суду).

В решении третейского суда могут содержаться выводы по вопросам, охватываемым
действительным арбитражным соглашением, и по вопросам, выходящим за его пределы. В этом
случае арбитражный суд наделен правом отменить только ту часть решения третейского суда,
которая содержит постановления по вопросам, в отношении которых сторонами не достигнуто
соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда либо которые вообще не могут
быть предметом третейского разбирательства в соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона "О
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третейских судах в Российской Федерации"; ч. 2 ст. 1 Закона РФ "О международном коммерческом
арбитраже";

4) состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не соответствовали
соглашению сторон или федеральному закону (для "внутреннего" третейского разбирательства -
положениям ст. ст. 8, 10, 11 или 19 Федерального закона "О третейских судах в Российской
Федерации"; для международного коммерческого арбитража - ст. ст. 11, 12, 18, 19 Закона РФ "О
международном коммерческом арбитраже").

Нарушение соглашения сторон будет являться основанием для отмены решения третейского
суда, если только такое соглашение не противоречит императивным требованиям специального
третейского законодательства, от которого стороны не могут отступать. Более того, нарушение по
своему характеру должно быть настолько существенным, чтобы в его результате был искажен
нормальный ход третейского разбирательства, повлекший ущемление права на справедливое
рассмотрение спора.

3. Арбитражный суд отменяет решение третейского суда по своей инициативе, если
установит, что:

1) спор (его объект), рассмотренный третейским судом, не может быть предметом
третейского разбирательства в соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона "О третейских судах
в Российской Федерации", ч. 2 ст. 1 Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже".
Арбитражный суд удовлетворяет заявление об отмене решения третейского суда, если установит,
что решение касается вопросов, входящих в исключительную компетенцию арбитражных судов в
Российской Федерации <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 28 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.

По данному основанию арбитражный суд отменяет решение третейского суда в случае, если
между сторонами не было вообще заключено арбитражного соглашения (дело неподведомственно
третейскому суду), а также в части, касающейся лица, не участвующего в третейском
разбирательстве, о правах и обязанностях которого было принято решение <1>;

--------------------------------
<1> Там же. П. 11.

2) решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права
(противоречит публичному порядку Российской Федерации). Действующее законодательство не
содержит перечня таких принципов, что вполне объяснимо. Квалификация тех или иных
обстоятельств в качестве нарушений основополагающих принципов российской правовой системы
должна осуществляться арбитражным судом в ходе рассмотрения дела самостоятельно, с учетом
существенности самого нарушения для сохранения баланса прав и обязанностей участников
правоотношений. Именно поэтому арбитражный суд не может ограничиться простым указанием на
нарушение, а при вынесении определения об отмене решения третейского суда должен указать,
нарушения каких именно основных принципов российского законодательства были допущены
третейским судом <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановление ФАС Поволжского округа от 19 февраля 2004 г. N А06-1779У-4/03.

В судебной практике постепенно формируется общий подход к применению норм
комментируемой статьи. Так, под нарушением публичного порядка понимается покушение на
основы правопорядка или нравственности конкретного общества <1>, равенство участников
гражданских отношений, неприкосновенность собственности, основы судебной защиты
гражданских прав <2>, ряд иных обстоятельств (см. комментарий к ст. 239 АПК РФ). Арбитражный
суд отменяет решение третейского суда в случае, если решение основано на подложных
документах <3>. Очевидно, что в большинстве случаев речь идет о наиболее общих правовых
нормах, формирующих каркас правовой системы. Именно поэтому не могут в рассматриваемом
качестве квалифицироваться нарушения специальных норм без их органической связи с основами
правового положения участников гражданского оборота.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Московского округа от 29 сентября 2004 г. N КГ-А40/7948-04.
<2> Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 11 мая 2006 г. N Ф04-

1509/2006(22253-А27-9), от 7 июля 2003 г. N Ф04/3111-1039/А45-2003.
<3> Пункт 30 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.

4. Решение международного коммерческого арбитража может быть отменено арбитражным
судом по основаниям, предусмотренным международными договорами Российской Федерации и
Законом РФ "О международном коммерческом арбитраже". Для оценки арбитражных решений,



420

вынесенных на территории РФ, применяется ч. 2 ст. 34 данного Закона РФ. Указанные в ней
основания совпадают со ст. 233 АПК РФ.

Перечень оснований для отмены в порядке, предусмотренном настоящим параграфом гл. 30
АПК РФ, иностранного арбитражного решения, при принятии которого применены нормы
законодательства Российской Федерации (ч. 5 ст. 230 АПК РФ), определяется международными
договорами Российской Федерации, в частности Европейской конвенцией о внешнеторговом
арбитраже 1961 г., и может отличаться от ст. 233 АПК РФ. В ст. IX данной Конвенции, например,
нарушение публичного порядка не указывается в качестве основания для отмены решения.
Арбитражный суд в этом случае применяет нормы Конвенции <1>.

--------------------------------
<1> См., например: Постановление ФАС Центрального округа от 2 сентября 2003 г. N А08-

7941/02-18.

Статья 234. Определение арбитражного суда по делу об оспаривании решения третейского
суда

Комментарий к статье 234

1. По итогам рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда арбитражный суд
выносит постановление в форме определения об отмене решения третейского суда полностью
или в части либо об отказе в удовлетворении требования заявителя полностью или в части по
правилам, установленным для принятия решения. Так, в определении должны быть указаны
фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на
которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу итогового вывода по
делу; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил
приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле;
законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии
определения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты,
на которые ссылались лица, участвующие в деле. Особенности содержания мотивировочной и
резолютивной частей определения содержатся в ч. 2 комментируемой статьи.

2. В ч. 4 ст. 234 АПК РФ, ст. 43 Федерального закона "О третейских судах в Российской
Федерации" определены правовые последствия отмены решения третейского суда. В случае его
отмены арбитражным судом любая из сторон вправе в соответствии с третейским соглашением
повторно обратиться в третейский суд. Арбитражное решение как результат юрисдикционной
деятельности третейского суда, вынесенное с нарушением норм законодательства, не лишает
действительное третейское соглашение юридической силы, поэтому отказ от повторного
рассмотрения дела в третейском суде возможен только при условии его расторжения по воле
сторон.

Однако в случае, если решение третейского суда отменено полностью или частично
вследствие недействительности третейского соглашения или потому, что решение принято по
спору, не предусмотренному третейским соглашением или не подпадающему под его условия,
либо содержит постановления по вопросам, не охватываемым третейским соглашением,
соответствующий спор дальнейшему рассмотрению в третейском суде не подлежит, а стороны
третейского разбирательства могут обратиться за разрешением такого спора в суд или в
арбитражный суд по общим правилам подведомственности. См. также комментарий к ст. 240 АПК
РФ.

3. Законодатель прямо установил порядок обжалования определений, вынесенных в рамках
дела об оспаривании решения третейского суда, в кассационную инстанцию вне зависимости от
характера принятого судебного акта <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 15 июля 2004 г. N Ф08-3161/2004,

ФАС Уральского округа от 21 февраля 2006 г. N Ф09-768/06-С6 и др.

Статья 235. Рассмотрение заявления по вопросу компетенции третейского суда

Комментарий к статье 235

1. В комментируемой статье определяются правила рассмотрения заявлений об отмене
постановлений третейских судов (международных коммерческих арбитражей), вынесенных в
рамках реализации принципа "компетенции-компетенции". В соответствии с данным принципом (ч.
1 ст. 17 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации"; ч. ч. 1 и 3 ст. 16
Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже") третейский суд (арбитраж)
самостоятельно решает вопрос о наличии у него компетенции рассматривать переданный на его
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разрешение спор. Принцип "компетенции-компетенции" препятствует рассмотрению арбитражным
судом вопроса о компетенции третейского суда до того момента, пока об этом не принято решение
арбитрами, ограничивая контрольную функцию государственных юрисдикционных органов
(правило хронологического приоритета). Вывод арбитров по вопросу о своей компетенции
оформляется решением (предварительного характера) либо определением. Вне зависимости от
вида вынесенного постановления оно может стать предметом судебной проверки.

В Российской Федерации принцип "компетенции-компетенции" широко применяется
государственными судами. Так, например, в ряде постановлений подчеркивается, что вопросы об
определении компетенции третейского суда не относятся к подведомственности арбитражного
суда <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановление ФАС Северо-Западного округа от 28 ноября 2002 г. по делу N А56-

20905/2002.

2. В соответствии с ч. 3 ст. 16 Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже", п. 3
ст. V Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. любая из сторон третейского
разбирательства может обратиться в арбитражный суд с заявлением об отмене постановления
третейского суда предварительного характера о наличии у него компетенции на рассмотрение
спора. Такое заявление подается в течение 30 дней после получения стороной самого
постановления или уведомления о его вынесении, поэтому к нему прилагаются копия акта
третейского суда, доказательства времени его получения.

Заявление об отмене постановления третейского суда предварительного характера о
наличии у него компетенции оплачивается государственной пошлиной в размере,
предусмотренном п. 10 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ (1 тыс. руб.).

3. Заявление об отмене решения третейского суда рассматривается судьей единолично в
срок, не превышающий одного месяца со дня его поступления в арбитражный суд. Стороны
третейского разбирательства извещаются арбитражным судом о времени и месте судебного
заседания, однако их неявка не является препятствием для рассмотрения дела. По результатам
рассмотрения заявления арбитражный суд выносит определение об отмене постановления
третейского суда о наличии у него компетенции или об отказе в удовлетворении требования
заявителя. В соответствии с ч. 3 ст. 16 Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже"
такое определение не подлежит обжалованию.

4. По правилам ст. 235 АПК РФ обжалуются решения (постановления) международных
коммерческих арбитражей о пропуске срока на заявление возражений по поводу компетенции на
рассмотрение спора, указанные в п. 2 ст. V Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже
1961 г.

§ 2. Производство по делам о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения

третейского суда

Статья 236. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда

Комментарий к статье 236

1. Порядок и сроки добровольного исполнения решения третейского суда устанавливаются
арбитрами и фиксируются в содержании самого решения, в противном случае арбитражное
решение подлежит немедленному исполнению (ч. ч. 1 и 2 ст. 44 Федерального закона "О
третейских судах в Российской Федерации"). Если решение третейского суда не исполнено
добровольно в установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению, которое
осуществляется по правилам исполнительного производства, действующим на момент
исполнения, на основе выданного арбитражным судом исполнительного листа (ст. 45
Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации").

Объектами принудительного исполнения являются:
- окончательное решение по существу, вынесенное третейским судом или международным

коммерческим арбитражем на территории Российской Федерации;
- постановление третейского суда (международного коммерческого арбитража) об

утверждении мирового соглашения, вынесенное в форме решения (арбитражное решение на
согласованных условиях, предусмотренное ст. 30 Закона РФ "О международном коммерческом
арбитраже");
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- решение международного коммерческого арбитража о применении обеспечительных мер в
отношении рассматриваемого им иска в соответствии со ст. 17 Закона РФ "О международном
коммерческом арбитраже".

В арбитражном суде не может быть рассмотрено дело о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение арбитражного решения о признании права, поскольку возможность
его принудительного исполнения не предусмотрена АПК РФ и законодательством об
исполнительном производстве <1>.

--------------------------------
<1> См., например: Постановление ФАС Уральского округа от 17 ноября 2004 г. N Ф09-

3823/04-ГК.

2. При определении круга дел, подведомственных арбитражному суду, следует иметь в виду,
что по правилам, установленным гл. 30 АПК РФ, рассматриваются дела о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда по спору, возникшему из
гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной экономической
деятельности. При этом арбитражный суд компетентен рассматривать заявления о
принудительном исполнении решений третейских судов и международных коммерческих
арбитражей и в тех случаях, когда такие решения приняты о правах и обязанностях физических
лиц <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 15 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.

Вопрос рассматривается арбитражным судом по заявлению стороны третейского
разбирательства, в пользу которой принято решение третейского суда.

3. Подсудность дела о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда определяется по месту нахождения (жительства) должника либо, если
таковое неизвестно, по месту нахождения имущества должника - стороны третейского
разбирательства. Арбитражный суд, в который одновременно поданы заявление об отмене
решения и заявление о выдаче исполнительного листа на его принудительное исполнение, может
объединить дела по таким заявлениям <2>. В этом случае обязанности по доказыванию
распределяются по общим правилам, указанным в ст. ст. 233 и 239 АПК РФ.

--------------------------------
<2> Там же. Пункт 13.

4. Срок на подачу заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решений третейских судов - не позднее трех лет со дня окончания срока для
добровольного исполнения решения третейского суда (ч. 4 ст. 45 Федерального закона "О
третейских судах в Российской Федерации"). Арбитражный суд вправе восстановить срок на
подачу заявления о выдаче исполнительного листа по правилам ст. 117 АПК РФ, если найдет
причины пропуска указанного срока уважительными.

5. В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ размер государственной пошлины по делам о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда
составляет 1 тыс. руб. Арбитражный суд, исходя из имущественного положения заявителя, вправе
уменьшить размер государственной пошлины либо отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке,
предусмотренном ст. 333.41 НК РФ.

Статья 237. Требования к заявлению о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда

Комментарий к статье 237

1. Статья 237 АПК РФ определяет требования, предъявляемые к заявлению о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, а также
последствия их несоблюдения. Имеющиеся отличия в перечне документов, прилагаемых к
заявлению, по сравнению со ст. 45 Федерального закона "О третейских судах в Российской
Федерации" и ст. 35 Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже" обусловлены
требованиями стандартов процессуальной деятельности в государственных арбитражных судах и
ориентированы на подтверждение юридических фактов, без которых дальнейшее развитие
процессуальных отношений будет невозможным. В связи с этим приоритет будут иметь нормы ст.
237 АПК РФ.

2. Заявление о выдаче исполнительного листа, которое было подано с пропуском
трехлетнего срока либо к которому не были приложены необходимые документы, возвращается
компетентным судом без рассмотрения, о чем выносится определение, которое может быть
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обжаловано в порядке, установленном АПК РФ (ч. ч. 4 и 6 ст. 45 Федерального закона "О
третейских судах в Российской Федерации").

3. О требованиях к заявлению и перечню прилагаемых документов см. также комментарий к
ст. 231 АПК РФ.

4. Сторона, обратившаяся в арбитражный суд за выдачей исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, вправе отказаться от заявленного
требования до принятия определения, которым заканчивается рассмотрение указанного
заявления. В этом случае арбитражный суд прекращает производство по заявлению о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 17 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.

5. Нарушение заявителем требований настоящей статьи влечет последствия в виде
оставления заявления без движения по правилам ст. 128 АПК РФ либо его возвращения (ст. 129
АПК РФ).

Статья 238. Порядок рассмотрения заявлений о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда

Комментарий к статье 238

1. Рассмотрение заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда проводится в судебном заседании с вызовом сторон, а также иных лиц,
чьи права и обязанности были нарушены таким решением.

Путем исследования представленных сторонами доказательств арбитражный суд в
судебном заседании устанавливает лишь наличие или отсутствие оснований для выдачи
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, при этом он не
переоценивает фактические обстоятельства, установленные составом арбитража, и не
пересматривает дело по существу.

2. После принятия заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда к производству арбитражный суд выносит определение о
подготовке дела к судебному разбирательству (может быть указано в определении о принятии
заявления к производству).

При подготовке дела к судебному разбирательству судья может истребовать из постоянно
действующего третейского суда материалы дела, по которому испрашивается исполнительный
лист, по правилам ст. 66 АПК РФ. Инициатива в данном вопросе принадлежит лицам,
участвующим в деле, но не самому арбитражному суду. Потребность в исследовании материалов
дела может иметь место в случаях, когда в нарушение ст. 31 Закона РФ "О международном
коммерческом арбитраже", ст. 33 Федерального закона "О третейских судах в Российской
Федерации" в арбитражном решении не указаны мотивы; для установления фактов, являющихся
основанием для отказа в принудительном исполнении (доказательства надлежащего уведомления
сторон); для исследования подлинного арбитражного соглашения, если оно приобщено к
материалам дела, и т.д.

3. Подсудность дела о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда определяется по месту нахождения (жительства) должника либо, если
таковое неизвестно, по месту нахождения имущества должника - стороны третейского
разбирательства (ч. 3 ст. 236 АПК РФ), а подсудность дела об отмене решения третейского суда -
по месту принятия третейским судом решения, поэтому на практике такие дела могут
одновременно рассматриваться в разных арбитражных судах. Кроме того, в арбитражном суде
Российской Федерации, компетентном суде другого государства, на территории которого было
принято арбитражное решение, или государства, законодательство которого было применено при
рассмотрении спора третейским судом, может рассматриваться заявление об отмене или о
приостановлении исполнения решения третейского суда. В этом случае у арбитражного суда, в
котором рассматривается заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда, имеется два варианта действий. Он может, если признает
целесообразным, отложить рассмотрение заявления о выдаче исполнительного листа либо
рассмотреть дело и отказать в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда по п. 5 ч. 2 ст. 239 АПК РФ (при наличии соответствующих оснований).

4. При подготовке дела арбитражный суд может по просьбе заявителя принять
обеспечительные меры в порядке, предусмотренном АПК РФ.

Статья 239. Основания отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда
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Комментарий к статье 239

1. Перечень оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда носит исчерпывающий характер. Они во многом совпадают
с основаниями для отмены решения третейского суда (ст. 233 АПК РФ) и предоставляют
арбитражному суду право отказать заинтересованной стороне в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда в случаях, когда:

- спор, по которому оно было вынесено, не может быть предметом третейского
разбирательства вообще (п. 1 ч. 3 ст. 239 АПК РФ) или применительно к конкретным отношениям
сторон (п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 239 АПК РФ);

- при рассмотрении дела были нарушены права участников гражданского оборота на
справедливое разбирательство, представление своей правовой позиции и возможность быть
выслушанными органом, разрешающим спор (п. п. 2, 4 ч. 2 ст. 239 АПК РФ);

- такое решение существенным образом нарушает нормы законодательства, содержащие
основополагающие принципы российского права;

- решение не приобрело для сторон свойства обязательности, было отменено в
установленном порядке либо его исполнение было приостановлено компетентным
государственным судом (п. 5 ч. 2 ст. 239 АПК).

В иных случаях, даже при нарушении норм законодательства, в выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда не может быть отказано.
Стороны, заключая арбитражное соглашение, принимают на себя риск исполнения такого
решения.

2. Арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного листа в случаях, если сторона
третейского разбирательства, против которой принято решение третейского суда, представит
доказательства того, что:

1) третейское соглашение недействительно по основаниям, предусмотренным федеральным
законом. Условия действительности арбитражного соглашения определяются Федеральным
законом "О третейских судах в Российской Федерации" (ч. 2 ст. 1, ч. ч. 2, 4 ст. 5, ч. 1 ст. 7), а также
нормами гражданского законодательства;

2) в результате ненадлежащего уведомления об избрании (назначении) третейских судей
или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания третейского суда,
стороны, против которой было вынесено решение, были нарушены ее права на справедливое
разбирательство, представление своей правовой позиции и возможность быть выслушанной
юрисдикционным органом;

3) при вынесении решения третейский суд вышел за пределы своей компетенции, объем
которой производен от объема третейского соглашения, и разрешил спор, подведомственный
другому юрисдикционному органу. Если в решении третейского суда содержатся выводы как по
вопросам, охватываемым действительным арбитражным соглашением, так и по вопросам,
выходящим за его пределы, арбитражный суд может отменить только ту часть решения
третейского суда, которая содержит постановления по вопросам, в отношении которых сторонами
не достигнуто соглашение о передаче на рассмотрение третейского суда либо которые вообще не
могут быть предметом третейского разбирательства в соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального
закона "О третейских судах в Российской Федерации";

4) состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не соответствовали
соглашению сторон или положениям ст. ст. 8, 10, 11 или 19 Федерального закона "О третейских
судах в Российской Федерации". Так, арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда, если установит, что арбитр
прямо или косвенно был заинтересован в исходе дела <1> либо лицо, выступавшее в качестве
третейского судьи (арбитра), не вправе было осуществлять полномочия третейского судьи
(арбитра) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

--------------------------------
<1> См.: п. 24 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.

5) решение третейского суда:
- еще не стало обязательным для сторон третейского разбирательства (по правилам,

согласованным сторонами, и путем отсылки к регламентам, на основе которых проходило
рассмотрение спора), в том числе по причине того, что было обжаловано в установленном законом
порядке <1>;

--------------------------------
<1> См., например: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 24 февраля 2004 г. N

Ф04/766-112/А03-2004.
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- было отменено в порядке, предусмотренном § 1 гл. 30 АПК РФ, гл. VII Федерального закона
"О третейских судах в Российской Федерации";

- его исполнение было приостановлено арбитражным судом, иным судом в Российской
Федерации либо судом другого государства, на территории которого это решение было принято,
или государства, закон которого применяется.

3. Арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда, если установит ex officio, что:

1) спор (его объект), по которому вынесено решение, не подведомствен третейскому суду в
соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации". Так,
не может быть выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения третейского
суда, которое обязывает регистрирующий орган зарегистрировать право собственности на
недвижимое имущество за стороной третейского разбирательства, так как вопросы публично-
правового характера (регистрация недвижимости) не могут быть предметом рассмотрения в
третейском суде <1>. По данному основанию арбитражный суд также отказывает в выдаче
исполнительного листа в случае, если между сторонами вообще не было заключено арбитражного
соглашения, а также в части, касающейся лица, не участвующего в третейском разбирательстве, о
правах и обязанностях которого было принято решение;

--------------------------------
<1> См.: п. 27 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.

2) решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права,
противоречит публичному порядку Российской Федерации. Как уже было отмечено ранее (см.
комментарий к ст. 233 АПК РФ), действующее законодательство не содержит и не может
содержать перечень таких принципов, их конкретизация должна быть реализована на практике в
каждом конкретном деле. Арбитражные суды постепенно накапливают опыт применения
комментируемой нормы, признавая в качестве основополагающих принципов российского права:

- равенство участников гражданских отношений, неприкосновенность собственности,
судебную защиту гражданских прав <1>;

--------------------------------
<1> Постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 11 мая 2006 г. N Ф04-

1509/2006(22253-А27-9), от 7 июля 2003 г. N Ф04/3111-1039/А45-2003.

- соблюдение законности при осуществлении правосудия <1>;
--------------------------------
<1> Постановление ФАС Уральского округа от 24 июня 2004 г. N Ф09-1895/04-ГК.

- добросовестность и равенство сторон, вступающих в частные отношения;
- соразмерность мер гражданско-правовой ответственности виновному правонарушению

<1>;
--------------------------------
<1> Пункт 29 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.

и в качестве их нарушений:
- осуществление защиты отсутствующего права по ничтожной сделке <1>, защиты прав,

которые возникли на основании притворной сделки, направленной на изменение состава
учредителей юридического лица <2>;

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28 февраля 2006 г. N Ф04-

439/2006(19793-А45-17).
<2> Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 3 марта 2004 г. N Ф04/946- 196/А45-

2004.

- вынесение третейским судом решения на основе подложных документов,
недобросовестное поведение стороны в виде злоупотребления правом <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 30 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.

Полагаем, что нарушения могут касаться основополагающих принципов как материального,
так и процессуального права (ориентированного на защиту материальных прав и законных
интересов). Так, под нарушением основополагающих принципов следует понимать повторное
рассмотрение третейским судом спора, ранее разрешенного другим юрисдикционным органом в
установленном законом порядке (тождественного иска).
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При вынесении определения об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда арбитражный суд должен указать, нарушения каких именно
основных принципов российского законодательства были допущены третейским судом <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановления ФАС Московского округа от 1 апреля 2004 г. N КГ-А40/1707-04; ФАС

Уральского округа от 13 марта 2006 г. N Ф09-1495/06-С6, а также комментарий к ст. 233 АПК РФ.

4. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения международного коммерческого арбитража установлен в ст.
36 Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже". Решение не подлежит
принудительному исполнению, если сторона, против которой направлено решение, представит
арбитражному суду доказательства того, что:

- одна из сторон в арбитражном соглашении была в какой-либо мере недееспособна;
- это соглашение является недействительным по закону, которому стороны его подчинили, а

при отсутствии такого указания - по закону страны, где решение было вынесено (ч. 2 ст. 1, ч. 2 ст. 7
Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже");

- сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена о
назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим причинам не могла
представить свои объяснения;

- решение вынесено по спору, не предусмотренному арбитражным соглашением или не
подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за
пределы арбитражного соглашения, с тем, однако, что если постановления по вопросам,
охватываемым арбитражным соглашением, могут быть отделены от тех, которые не охватываются
таким соглашением, то та часть арбитражного решения, в которой содержатся постановления по
вопросам, охватываемым арбитражным соглашением, может быть признана и приведена в
исполнение;

- состав третейского суда или арбитражная процедура не соответствовали соглашению
сторон или в отсутствие такового - ст. ст. 11, 12, 18, 19 Закона РФ "О международном
коммерческом арбитраже";

- решение еще не стало обязательным для сторон, или было отменено, или его исполнение
было приостановлено судом страны, в которой или в соответствии с законом которой оно было
вынесено.

Кроме того, арбитражный суд отказывает в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение арбитражного решения, если ex officio найдет, что:

- объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства в соответствии с ч.
2 ст. 1 Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже";

- признание и приведение в исполнение этого арбитражного решения (в том числе
последствия исполнения) противоречат публичному порядку Российской Федерации (см.
соответствующий комментарий к предыдущему разделу и к ст. 233 АПК РФ).

Статья 240. Определение арбитражного суда по делу о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда

Комментарий к статье 240

1. По итогам рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа арбитражный суд
выносит постановление в форме определения о выдаче исполнительного листа либо об отказе в
его выдаче по правилам, установленным для принятия решения. Так, в определении должны быть
указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом;
доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу
итогового вывода по делу; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или
отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в
деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии
определения, и мотивы, по которым суд не применил законы и иные нормативные правовые акты,
на которые ссылались лица, участвующие в деле <1>. Особенности содержания мотивировочной и
резолютивной частей определения содержатся в ч. 2 комментируемой статьи.

--------------------------------
<1> См., например: Постановление ФАС Московского округа от 5 июля 2004 г. N КГ-А40/5439-

04.

2. Определение о выдаче исполнительного листа подлежит немедленному исполнению (ч. 8
ст. 45 Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации"), однако при наличии
обстоятельств, затрудняющих исполнение решения третейского суда, арбитражный суд вправе
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отсрочить исполнение определения о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения (до момента отпадения таких обстоятельств) <1>. При этом следует иметь в
виду, что шестимесячный срок на предъявление исполнительного листа на принудительное
исполнение арбитражного решения к исполнению, установленный п. 2 ч. 1 ст. 14 Федерального
закона "Об исполнительном производстве", начинает исчисляться с момента окончания срока,
установленного при отсрочке или рассрочке его исполнения.

--------------------------------
<1> Пункт 32 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.

3. Комментируемая статья определяет правовые последствия вынесения определения об
отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского
суда. Если такой отказ был вызван недействительностью соглашения о третейском
разбирательстве либо тем обстоятельством, что третейский суд вышел за пределы такого
соглашения, превысил свою компетенцию, разрешил спор сторон, в отношении которого не было
заключено арбитражное соглашение (решение принято по спору, не предусмотренному
третейским соглашением, не подпадает под условия третейского соглашения, содержит
постановления по вопросам, не охватываемым третейским соглашением), стороны третейского
разбирательства могут обратиться за разрешением спора в суд или в арбитражный суд по общим
правилам подведомственности.

В иных случаях третейское соглашение сохраняет свой дерогационный эффект и
применяется при определении подведомственности дела по спору сторон. Дефектное
арбитражное решение не лишает действительное третейское соглашение юридической силы,
поэтому отказ от повторного рассмотрения дела в третейском суде возможен только при условии
его расторжения по воле сторон. Именно поэтому отказ в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда не является препятствием для повторного
обращения в третейский суд.

Глава 31. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ
И ПРИВЕДЕНИИ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ

И ИНОСТРАННЫХ АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ

Статья 241. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений

Комментарий к статье 241

1. Российская Федерация обладает исключительным правом на осуществление юрисдикции
в пределах своей территории. Его реализация осуществляется государственными судами
посредством отправления правосудия и вынесения обязательных решений, а также иными
органами (например, третейскими судами), которым соответствующие полномочия делегируются
специальным законодательством. Исполнение на территории России актов иностранных
юрисдикционных органов допускается только в пределах, определенных самим государством в
нормах законодательства и международных договоров, через признание за такими актами
юридической силы и выражение согласия на использование механизма принудительного
исполнения (выдачу исполнительного листа). Институт признания означает, что государство
выражает свое согласие с тем, что данный акт способен породить юридические последствия в
пределах его юрисдикции. Принудительное исполнение решения должно потребовать от
государства санкционирования приведения в действие государственного механизма принуждения
органов, должностных лиц, национальных субъектов права вообще по реализации обусловленных
решением мер <1>.

--------------------------------
<1> Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3 т. Т. 3. Трансграничные банкротства.

Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс. М.: БЕК, 2001. С.
380.

2. Решения судов иностранных государств, иностранных международных коммерческих
арбитражей признаются и приводятся в исполнение арбитражными судами в случаях, если
признание и приведение в исполнение таких решений предусмотрено международным договором
РФ. В то же время отсутствие международного договора не может служить основанием для отказа
в рассмотрении арбитражным судом РФ самого ходатайства заинтересованного лица о признании
и исполнении решения иностранного суда <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Московского округа от 2 декабря 2002 г. N КГ-А40/7813-02.
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Международным договором, в том числе двусторонними соглашениями о правовой помощи,
могут быть предусмотрены иные правила. Так, в соответствии с Киевским соглашением 1992 г.
решения, вынесенные компетентными судами одного государства - участника Содружества
Независимых Государств, подлежат исполнению на территории других государств-участников
органами, назначенными судом либо определенными законодательством этого государства (ст. 7).
Принудительное исполнение решения в Российской Федерации производится органами
Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по ходатайству заинтересованной
стороны, к которому прилагаются должным образом заверенная копия решения, о принудительном
исполнении которого возбуждено ходатайство; официальный документ о том, что решение
вступило в законную силу, если это не видно из текста самого решения; доказательства
извещения другой стороны о процессе (по итогам которого было вынесено решение);
исполнительный документ.

В этом случае арбитражным судам будут подведомственны только дела об отказе в
приведении в исполнение решений, возбуждаемые по заявлению стороны, против которой оно
направлено. Не пересматривая решение иностранного суда по существу, арбитражный суд может
вынести определение об отказе в его принудительном исполнении только в случаях, если
обратившаяся с заявлением сторона (должник) представит доказательства того, что (ст. 9
Киевского соглашения):

а) судом запрашиваемого государства - участника СНГ ранее вынесено вступившее в силу
решение по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию;

б) имеется признанное решение компетентного суда третьего государства - участника СНГ
либо государства, не являющегося членом Содружества, по спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тому же основанию;

в) спор в соответствии с правилами Киевского соглашения 1992 г. разрешен некомпетентным
судом;

г) другая сторона не была извещена о процессе;
д) истек трехгодичный срок давности предъявления решения к принудительному

исполнению.
В остальном рассмотрение арбитражным судом заявления производится по правилам гл. 31

АПК РФ.
3. Под решением суда иностранного государства, которое может быть приведено в

исполнение в Российской Федерации, следует понимать судебный акт, вынесенный по существу
спора или дела. Законодательство не предусматривает возможности приведения в исполнение
иных, помимо решений, актов судов иностранных государств, принятых ими до или после
рассмотрения спора по существу <1>, в том числе определений <2>, определений об обеспечении
иска <3>. Кроме того, объектом признания и приведения в исполнение могут быть как иностранное
арбитражное решение по существу спора, так и иные акты международных коммерческих
арбитражей (о применении обеспечительных мер, об утверждении мирового соглашения -
решение на согласованных условиях и др.), вынесенные в форме решения (award).

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 7 февраля 2005 г. N Ф08-45/2005.
<2> Постановления ФАС Северо-Западного округа от 29 сентября 2005 г. N А56-7455/00, от

31 марта 2005 г. N А56-37173/04.
<3> Постановления ФАС Московского округа от 26 февраля 2004 г. N КГ-А40/7235-03; ФАС

Северо-Западного округа от 16 декабря 2004 г. N А56-15343/04.

Арбитражным судам также подведомственны дела по заявлениям о признании и приведении
в исполнение иностранных арбитражных решений, в том числе и те, сторонами в которых
выступают физические лица.

4. Субъектом права на подачу заявления о признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения является сторона в споре,
рассмотренном иностранным судом, или сторона третейского разбирательства, в пользу которой
рассматриваемое решение было вынесено (взыскатель).

Статья 242. Заявление о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда
и иностранного арбитражного решения

Комментарий к статье 242

1. Территориальная подсудность дела по заявлению о признании и приведении в
исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения определяется
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местом нахождения или местом жительства должника либо, если таковое неизвестно, местом
нахождения имущества должника.

2. В ч. 2 комментируемой статьи определены требования к содержанию заявления о
признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного
решения. Следует обратить внимание на то, что, приводя сведения об иностранном арбитражном
решении, о признании и приведении в исполнение которых ходатайствует взыскатель, необходимо
указать место вынесения такого решения, поскольку место нахождения международного
коммерческого арбитража не всегда определяет место вынесения решения. Кроме того,
необходимо отразить, является ли для сторон вынесенное решение окончательным и вступившим
в законную силу, ставился ли перед компетентным органом страны, где оно было вынесено, или
страны, закон которой применяется, вопрос об отмене или приостановлении такого решения, и
если ставился, то каков был результат его проверки. Для подтверждения этих обстоятельств могут
потребоваться регламент, по которому проводилось разбирательство дела (см. также
комментарий к ст. 231 АПК РФ), копии обращений к компетентным властям страны - места
арбитража и их ответы.

3. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи к заявлению прилагаются документы,
подтверждающие отсутствие обстоятельств, могущих послужить основанием для отказа в
признании и приведении в исполнение решения иностранного суда (п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 242 АПК РФ).
Без их исследования арбитражный суд не в состоянии будет сделать однозначный вывод о
возможности выдачи экзекватуры, поэтому требование об их представлении уже на этапе
возбуждения производства по делу отвечает принципу процессуальной экономии.

4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании и приведении в исполнение
иностранного арбитражного решения, данный в ч. 4 комментируемой статьи, совпадает с
требованиями ст. IV Нью-Йоркской конвенции 1958 г. Данная Конвенция допускает заверение
перевода арбитражного решения и арбитражного соглашения на русский язык официальным
(присяжным) переводчиком или дипломатическим (консульским) учреждением.

5. В соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 333.21 НК РФ размер государственной пошлины по делам
данной категории дел составляет 1 тыс. руб.

6. О порядке удостоверения документов, указанных в комментируемой статье, см.
комментарий к ст. 255 АПК РФ.

7. Лицо, подавшее заявление о признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения, вправе отказаться от заявленного
требования до принятия определения, которым завершается рассмотрение такого заявления (в
том числе в связи с намерением заключить мировое соглашение). В этом случае арбитражный суд
прекращает производство по заявлению <1>.

--------------------------------
<1> См.: п. 17 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.

Вопрос о процессуальных последствиях непредставления необходимых документов
подлежит разрешению по аналогии на основании положений АПК РФ о производстве в
арбитражном суде первой инстанции. Арбитражный суд оставляет заявление о признании и
приведении в исполнение решения иностранного суда без движения и устанавливает срок для
представления документов. В случае если обстоятельства, послужившие основанием для
оставления заявления без движения, не устранены, заявление возвращается. Определение о
возвращении обжалуется в суд кассационной инстанции.

Статья 243. Порядок рассмотрения заявления о признании и приведении в исполнение
решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения

Комментарий к статье 243

1. По общему правилу рассмотрение заявления о признании и приведении в исполнение
решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения осуществляется судьей
единолично в месячный срок (включая подготовку) в судебном заседании с вызовом сторон. В
процессе рассмотрения дела арбитражный суд не вправе пересматривать решение иностранного
суда по существу, он лишь устанавливает наличие или отсутствие оснований для признания и
приведения в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения,
предусмотренных ст. 244 АПК РФ, нормами международных договоров, в соответствии с
установленной законом схемой распределения обязанности по доказыванию.

В предмет доказывания по делу входят факты, свидетельствующие о наличии или об
отсутствии оснований для отказа в признании и приведении в исполнение решения иностранного
суда и иностранного арбитражного решения. В деле о признании и приведении в исполнение
решения иностранного суда взыскатель должен представить доказательства того, что:
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- судом иностранного государства в его пользу было принято решение (если испрашивается
принудительное исполнение, то решение о присуждении);

- решение по закону государства, на территории которого оно принято, вступило в законную
силу (п. 2 ч. 3 ст. 242 АПК РФ);

- сторона, против которой принято решение, была своевременно и надлежащим образом
извещена о времени и месте рассмотрения дела (п. 3 ч. 3 ст. 242 АПК РФ).

В деле о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения
взыскатель должен представить доказательства того, что:

- международным коммерческим арбитражем в его пользу было принято постановление в
форме решения, которое не может считаться "внутренним" по законодательству РФ;

- между сторонами в установленной форме было достигнуто соглашение, по которому они
обязались передавать в арбитраж все или какие-либо споры, возникшие или могущие возникнуть
между ними в связи с каким-либо конкретным договорным или иным правоотношением, объект
которого может быть предметом арбитражного разбирательства (по законодательству РФ).

Должник во всех случаях доказывает наличие оснований для отказа в признании и
приведении в исполнение соответствующего решения.

По своей инициативе ex officio на основе представленных документов арбитражный суд
устанавливает:

- в деле о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда - наличие
оснований, предусмотренных п. п. 3, 6, 7 ч. 1 ст. 244 АПК РФ (если иное не предусмотрено
международным договором с государством, судом которого было вынесено решение);

- в деле о признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения -
наличие оснований, предусмотренных ч. 2 ст. V Нью-Йоркской конвенции 1958 г.

2. Арбитражный суд на период рассмотрения заявления о признании и приведении в
исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения по инициативе
заявителя может принять обеспечительные меры.

3. Заявление о признании и исполнении иностранного судебного решения, вынесенное
против лица, в отношении которого подано заявление о признании его банкротом,
рассматривается в деле о банкротстве <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 3 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.

4. Если в процессе рассмотрения дела о признании и приведении в исполнение
иностранного арбитражного решения будет установлено, что стороной, против которой оно было
вынесено, подано ходатайство о его отмене или приостановлении исполнения, арбитражный суд
может, если найдет целесообразным (ориентируясь на срок подачи заявления должником),
приостановить производство по делу (ст. VI Нью-Йоркской конвенции 1958 г.). Одновременно с
приостановлением производства арбитражный суд также вправе применить обеспечительные
меры.

Статья 244. Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения

Комментарий к статье 244

1. Перечень оснований для отказа в признании и приведении в исполнение иностранного
судебного решения определяется нормами комментируемой статьи, а также международными
договорами с участием Российской Федерации.

Так, например, в признании и приведении в исполнение решений, вынесенных судами
Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана,
Туркмении, Узбекистана, Украины может быть отказано (ст. 55 Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.) в
случаях, если:

а) в соответствии с законодательством государства, на территории которого вынесено
решение, оно не вступило в законную силу и не подлежит исполнению, за исключением случаев,
когда решение под лежит исполнению до вступления в законную силу;

б) ответчик не принял участия в процессе вследствие того, что ему или его уполномоченному
не был своевременно и надлежаще вручен вызов в суд;

в) по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию на
территории Российской Федерации ранее уже было вынесено вступившее в законную силу
решение или имеется признанное решение суда третьего государства либо если российским
судом ранее было возбуждено производство по данному делу;
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г) дело относится к исключительной компетенции арбитражных судов РФ в соответствии со
ст. 20 Минской конвенции, ст. 248 АПК РФ;

д) отсутствует документ, подтверждающий соглашение сторон по делу о договорной
подсудности;

е) истек срок давности принудительного исполнения, предусмотренный законодательством
РФ.

2. Все основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных
решений, а также решений международного коммерческого арбитража условно можно разделить
на две категории:

- основания, ориентированные на защиту частных интересов;
- основания, направленные на защиту публичных интересов государства.
В зависимости от группы дифференцируется подход в распределении бремени доказывания

фактов, с наличием которых национальное законодательство и международные договоры
связывают наступление правовых последствий в виде отказа в признании и приведении в
исполнение соответствующих решений.

В целях защиты интересов лица, против которого было вынесено решение,
законодательство допускает отказ в признании и приведении в исполнение иностранных судебных
решений в случаях, если:

- сторона, против которой принято решение, не была своевременно и надлежащим образом
извещена о времени и месте рассмотрения дела или по другим причинам не могла представить в
суд свои объяснения. Арбитражный суд при рассмотрении вопроса об извещении стороны, против
которой принято решение, проверяет, не была ли она лишена возможности защиты в связи с
отсутствием фактического и своевременного извещения о времени и месте рассмотрения дела
<1>;

--------------------------------
<1> См. пункт 6 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 96.

- решение по закону государства, на территории которого оно принято, не приобрело свойств
законной силы либо уже истек срок давности приведения решения иностранного суда к
принудительному исполнению;

- имеется вступившее в законную силу решение российского суда, принятое по
тождественному иску, либо на рассмотрении суда в Российской Федерации находится дело по
тождественному иску, производство по которому возбуждено до начала производства по делу в
иностранном суде.

В целях защиты интересов общества и государства в признании и приведении в исполнение
иностранных судебных решений может быть отказано в случаях, если:

- рассмотрение дела в соответствии с международным договором или федеральным
законом относится к исключительной компетенции арбитражных судов РФ (ст. 248 АПК РФ);

- исполнение решения иностранного суда противоречило бы публичному порядку Российской
Федерации.

В силу оговорки о публичном порядке государство не допускает исполнения на своей
территории решения, если в результате этого будут совершены действия, которые либо прямо
запрещены законом, либо наносят урон его суверенитету и безопасности, либо находятся в
противоречии с принципами морали, нравственности, публичной политики и общественных
интересов <1>. Институт публичного порядка защищает российскую правовую систему от
реализации мер, вступающих в противоречие с ее основами. Алгоритм решения вопроса о
применении оговорки о публичном порядке включает в себя обращение к иностранному источнику,
а также изучение конкретных обстоятельств дела в целях принятия обоснованного решения о
применении последствий противоречия публичному порядку. Иностранным источником в этом
случае будет не норма иностранного права, а само иностранное решение, в котором иностранным
всегда будет тот элемент, который при совокупности других условий может быть исключен <2>. О
публичном порядке см. также комментарии к ст. ст. 233, 239 АПК РФ.

--------------------------------
<1> Ануфриева Л.П. Международное частное право: В 3 т. Т. 3. Трансграничные банкротства.

Международный коммерческий арбитраж. Международный гражданский процесс. С. 384.
<2> См. подробнее: Крохалев С.В. Категория публичного порядка в международном

гражданском процессе. Сравнительное исследование на основе правовых систем России и
Франции: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. С. 19 - 20.

3. Основания для отказа в признании и приведении в исполнение иностранного
арбитражного решения определяются при отсутствии двустороннего договора ст. V Конвенции о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений от 10 июня 1958 г.
(Нью-Йоркская конвенция 1958 г.). Их также можно разделить на группы в зависимости от сфер
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интересов, на защиту которых они направлены (соответственно распределяется и бремя
доказывания).

Так, по просьбе стороны, против которой вынесено арбитражное решение, может быть
отказано в его признании и приведении в исполнение, только если эта сторона представит
доказательства того, что:

a) стороны арбитражного соглашения были по применимому к ним закону в какой-либо мере
недееспособны или это соглашение недействительно по закону, которому стороны это соглашение
подчинили, а при отсутствии такого указания - по закону страны, где решение было вынесено;

b) сторона, против которой вынесено решение, не была должным образом уведомлена о
назначении арбитра или об арбитражном разбирательстве или по другим причинам не могла
представить свои объяснения;

c) арбитражное решение вынесено по спору, не предусмотренному или не подпадающему
под условия арбитражного соглашения, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за
его пределы;

d) состав арбитража или арбитражный процесс не соответствовали соглашению сторон или,
при отсутствии такового, - закону той страны, где имел место арбитраж;

e) решение еще не стало окончательным для сторон или было отменено или
приостановлено исполнением компетентной властью страны, где оно было вынесено, или страны,
закон которой применяется. Отмена арбитражного решения, подпадающего под действие
Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г., в одном из государств - участников
Конвенции будет являться причиной для отказа в выдаче исполнительного листа на его
принудительное исполнение только при условии, что отмена была произведена по основаниям,
предусмотренным ст. IX указанной Конвенции (они аналогичны рассмотренным выше основаниям).

Арбитражным судом ex officio при рассмотрении дела о признании и приведении в
исполнение арбитражного решения устанавливается, что:

a) объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по
законодательству РФ (круг дел, которые могут быть рассмотрены третейскими судами
(международными коммерческими арбитражами), очерчен в ч. 2 ст. 1 Закона РФ "О
международном коммерческом арбитраже", ст. 1 Федерального закона "О третейских судах в
Российской Федерации");

b) признание и приведение в исполнение этого решения противоречат публичному порядку
Российской Федерации.

Об основаниях для отказа в признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений см. также комментарии к ст. ст. 233, 239 АПК РФ.

Статья 245. Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в
исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения

Комментарий к статье 245

1. По итогам рассмотрения дела о признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения арбитражный суд выносит
постановление в форме определения по правилам, установленным для принятия решения. Так, в
определении должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные
арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела
и доводы в пользу итогового вывода по делу; мотивы, по которым суд отверг те или иные
доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений
доводы лиц, участвующих в деле; законы и иные нормативные правовые акты, которыми
руководствовался суд при принятии определения, и мотивы, по которым суд не применил законы и
иные нормативные правовые акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. Особенности
содержания мотивировочной и резолютивной частей определения содержатся в ч. 2
комментируемой статьи.

2. Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении в исполнение
решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения вступает в силу немедленно
и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение одного месяца со
дня вынесения.

Статья 246. Принудительное исполнение решения иностранного суда или иностранного
арбитражного решения

Комментарий к статье 246
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1. По общему правилу принудительное исполнение решения иностранного суда или
иностранного арбитражного решения производится на основании исполнительного листа,
выдаваемого арбитражным судом, рассмотревшим дело о его признании и приведении в
исполнение. Иной порядок может быть установлен международными договорами Российской
Федерации.

2. В исполнительном листе, выдаваемом арбитражным судом, вынесшим определение о
признании и приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного
арбитражного решения, помимо положений п. п. 1, 2, 4, 7 ч. 1 ст. 320 АПК РФ, указываются:

- наименование и место нахождения иностранного суда, международного коммерческого
арбитража;

- дата принятия решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения,
подлежащего исполнению, и дата вступления его в законную силу (необходима для определения
момента начала течения срока на предъявление к принудительному исполнению);

- резолютивная часть решения иностранного суда или иностранного арбитражного решения
(на русском языке).

См. также комментарий к ст. 320 АПК РФ.
3. Исполнительный лист, выданный арбитражным судом Российской Федерации на

основании решения иностранного суда, иностранного арбитражного решения, может быть
предъявлен к исполнению в течение трех лет с момента вступления решения в законную силу.
Рассмотрение в арбитражном суде дела по заявлению о признании и принудительном исполнении
указанных решений прерывает течение этого срока.

При предъявлении исполнительного листа с пропуском указанного срока судебный пристав-
исполнитель возвращает его взыскателю в трехдневный срок со дня его поступления (ст. 10
Федерального закона "Об исполнительном производстве").

4. Решения иностранных судов, а также иностранные арбитражные решения, которые по
своему характеру не требуют принудительного исполнения (решения о признании), в результате
рассмотрения арбитражным судом соответствующего заявления приобретают на территории
Российской Федерации юридическую силу и признаются без совершения каких-либо иных
действий.

Раздел V. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

Глава 32. КОМПЕТЕНЦИЯ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДЕЛ

С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

Статья 247. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам с участием
иностранных лиц

Комментарий к статье 247

1. При определении подсудности дел с участием иностранных лиц необходимо определение
в первую очередь государства, к подсудности которого относится спор (Российская Федерация или
иное), а затем родовой и территориальной подсудности внутри страны. Комментируемая статья
определяет те категории дел с участием иностранных лиц, которые подсудны российским
арбитражным судам. Подсудность дел с участием иностранцев определяется не только
положениями комментируемой статьи, но и другими федеральными законами, а также
международными договорами.

Приоритет имеют международные договоры, определяющие положения о подсудности. В
случае противоречия между положениями АПК 2002 г. (иного федерального закона) и
международного договора применению подлежат нормы международного договора. Так, в
соответствии со ст. 20 Минской конвенции стран СНГ по общему правилу иски к лицам, имеющим
место жительства на территории одной из Договаривающихся Сторон, предъявляются,
независимо от их гражданства, в суды этой Договаривающейся Стороны, а иски к юридическим
лицам - в суды Договаривающейся Стороны, на территории которой находится орган управления
юридического лица, его представительство либо филиал.

Если в деле участвует несколько ответчиков, имеющих место жительства (место
нахождения) на территориях разных Договаривающихся Сторон, спор рассматривается по месту
жительства (месту нахождения) любого ответчика по выбору истца.

Суды Договаривающейся Стороны компетентны также в случаях, когда на ее территории:
а) осуществляется торговля, промышленная или иная хозяйственная деятельность

предприятия (филиала) ответчика;
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б) исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство из
договора, являющегося предметом спора;

в) имеет постоянное место жительства или место нахождения истец по иску о защите чести,
достоинства и деловой репутации.

По искам о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое имущество
исключительно компетентны суды по месту нахождения имущества.

Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа,
предъявляются по месту нахождения управления транспортной организации, к которой в
установленном порядке была предъявлена претензия.

2. Родовая и территориальная подсудность внутри страны определяется правилами гл. 4
АПК РФ, если иное не предусмотрено положениями настоящей главы или международным
договором.

3. Изменение подсудности дел, предусмотренных комментируемой статьей, допускается
соглашением сторон в соответствии со ст. 249 АПК РФ (см. комментарий к данной статье), кроме
изменения исключительной и в пределах РФ родовой подсудности.

4. Статья 252 АПК РФ предусматривает правовые последствия возбуждения производства
по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям в судах двух или
более государств.

5. Часть 4 комментируемой статьи предусматривает, что дело, принятое арбитражным судом
к своему рассмотрению с соблюдением правил, предусмотренных настоящей статьей, должно
быть рассмотрено им по существу, хотя бы в ходе производства по делу в связи с изменением
места нахождения или места жительства лиц, участвующих в деле, или иными обстоятельствами
оно станет относиться к компетенции иностранного суда.

Правило комментируемой статьи ранее не было предусмотрено ГПК РСФСР. Дело не может
быть передано суду другой страны в тех случаях, когда изменилась его подсудность. Иное может
быть предусмотрено международными договорами. Это правило не должно ограничивать
применение положений ст. 33 ГПК РФ. Дело может быть передано в другой суд в пределах
Российской Федерации в соответствии с правилами названной статьи ГПК РФ.

В тех случаях, когда стороны своим соглашением изменяют подсудность дела, принятого
судом Российской Федерации к своему производству, суд не вправе передать дело по подсудности
в соответствии с ч. 1 ст. 404 ГПК РФ, поскольку дело уже принято к производству.

Статья 248. Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по
делам с участием иностранных лиц

Комментарий к статье 248

В комментируемой статье определяется подсудность дел с участием иностранных лиц.
Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические лица могут выступать в
качестве сторон, заявителей, третьих лиц. Подсудность, определенная ст. 402 ГПК РФ, может
быть изменена пророгационным соглашением. Не допускается изменение исключительной
подсудности, предусмотренной комментируемой статьей. Кроме того, не допускается изменение
подсудности, предусмотренной ГПК РФ: ст. 26 (подсудность судам субъектов РФ), ст. 27
(подсудность Верховному Суду РФ), ст. 30 (исключительная подсудность гражданских дел).

Статья 30 ГПК РФ также определяет положения об исключительной подсудности.
Большинство дел, перечисленных в этой статье, предусмотрено ч. 1 комментируемой статьи. По
делам о защите избирательных прав необходимо иметь в виду, что иностранные граждане и лица
без гражданства не имеют права избирать и быть избранными в государственные и
муниципальные органы РФ. Дела особого производства рассматриваются судами РФ при
условиях, предусмотренных ч. 2 комментируемой статьи. При этом следует учитывать
соответствующие положения ГК РФ о признании иностранного гражданина недееспособным,
безвестно отсутствующим и т.п.

Международные договоры также могут содержать положения об исключительной
подсудности. Так, ст. 24 Минской конвенции стран СНГ конкретизирует положения об
исключительной подсудности по делам об ограничении дееспособности гражданина, признании
его недееспособным, восстановлении в дееспособности (в то время как п. 2 ч. 1 комментируемой
статьи не предусматривает положения об исключительной подсудности в отношении
восстановления гражданина в дееспособности).

Статья 249. Соглашение об определении компетенции арбитражных судов в Российской
Федерации

Комментарий к статье 249
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1. Соглашения, предусмотренные настоящей статьей, носят название пророгационных.
Пророгационное соглашение представляет собой соглашение об изменении подсудности дела
государственным судам, в том числе арбитражным. Необходимо учитывать, что термин "арбитраж"
в международном праве означает негосударственный, третейский суд. Наряду с пророгационными
соглашениями на практике имеют место дерогационные соглашения, сходные по своей правовой
природе с пророгационными. Дерогационное соглашение - это соглашение, которое исключает
подсудность дела арбитражному суду, к ведению которого оно отнесено законом.

Пророгационное и дерогационное соглашения должны быть представлены в письменной
форме и могут быть выражены в основном договоре сторон, по поводу которого возник спор.
Процессуальное положение не взаимосвязано с материальными положениями соглашения. В
случае признания материальных положений договора недействительными процессуальные
положения (об определении подсудности) сохраняют свое действие. В пророгационном
соглашении должен быть указан суд, который будет рассматривать соответствующий спор.

Не допускается изменение пророгационным и дерогационным соглашениями
исключительной и родовой подсудности.

2. Как разъяснено в п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. N 8 "О действии
международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного
процесса" <1>, арбитражные суды РФ могут рассматривать дела и в случаях, предусмотренных
международными договорами, при наличии письменного (пророгационного) соглашения
участников сделки из других иностранных государств о передаче экономического спора в
российский арбитражный суд (ст. 21 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.), п. 2 ст. 4 Соглашения о
порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20
марта 1992 г.) и другие международные соглашения о правовой помощи).

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1999. N 8.

Пророгационное соглашение может предусматривать передачу спора в суд иностранного
государства.

При наличии пророгационного соглашения о передаче спора в компетентный суд
иностранного государства арбитражный суд Российской Федерации по заявлению ответчика
прекращает производство по делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям, принятому к своему производству по правилам общей подсудности.

В случае возбуждения производства по делу в судах нескольких государств между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям арбитражный суд прекращает
производство по делу, если окажется судом, в котором производство возбуждено позднее.

Статья 250. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по применению
обеспечительных мер по делам с участием иностранных лиц

Комментарий к статье 250

1. Комментируемая статья предусматривает специальную норму относительно применения
российскими арбитражными судами обеспечительных мер по делам с участием иностранных лиц.

2. Применение обеспечительных мер в отношении иностранных лиц регулируется
международными договорами или основывается на принципах взаимности. Так, согласно ст. 4
Соглашения Правительств государств - участников стран СНГ от 6 марта 1998 г. "О порядке
взаимного исполнения решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на
территориях государств - участников Содружества" <1> меры для обеспечения исполнения
решения компетентного суда определяются законодательством Договаривающейся Стороны, на
территории которой производится взыскание. Взыскание производится на таких же условиях, как и
исполнение решения собственного суда данной Договаривающейся Стороны.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1999. N 3 (спец. приложение).

При отсутствии международного договора акты российских арбитражных судов о применении
обеспечительных мер за пределами Российской Федерации не подлежат исполнению. Согласно
разъяснениям Министерства юстиции РФ, содержащимся в письме от 25 ноября 2004 г. N 06-02-04
ОПП, исполнительные документы, выданные судами Российской Федерации, не имеют
юридической силы на территории иностранного государства и не принимаются к исполнению
компетентными органами этих государств. Исключение составляют исполнительные документы
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арбитражных судов Российской Федерации в отношении должников, проживающих (находящихся)
на территории Республики Беларусь <1>.

--------------------------------
<1> Письмо ФНС РФ от 15 февраля 2005 г. N 26-0-05/1142@ "О порядке исполнения

судебных актов арбитражных судов Российской Федерации на территории иностранных
государств".

3. Применение обеспечительных мер в отношении государств связано с судебным
иммунитетом, который заключается в том числе в недопустимости в порядке обеспечения иска
принимать без согласия государства какие-либо принудительные меры в отношении его
имущества и другие меры. Государство может дать согласие на применение мер по обеспечению
иска, которое может быть выражено дипломатическим путем либо сформулировано в
международных договорах, внутренних актах, отдельных соглашениях. См. также комментарий к
гл. 8 АПК РФ.

Статья 251. Судебный иммунитет

Комментарий к статье 251

1. Комментируемая статья определяет особенности предъявления исков к иностранным
государствам и международным организациям. Государства являются особыми участниками
гражданских процессуальных отношений, так как они обладают иммунитетом в соответствии с
принципом суверенитета и равенства всех государств.

Суверенитет включает в себя следующие положения:
- государства равны между собой;
- каждое государство пользуется неотъемлемым правом полного суверенитета;
- личность государства пользуется уважением, правом на территориальную целостность и

политическую независимость;
- каждое государство должно честно исполнять свой долг и свои обязанности.
Иммунитет заключается в неподсудности одного государства без его согласия судам другого

государства, недопустимости в порядке предварительного обеспечения иска принимать без
согласия государства какие-либо принудительные меры в отношении его имущества,
недопустимости без согласия государства принудительного исполнения решения, вынесенного
против него в другом государстве.

В настоящее время в ряде стран приняты специальные законы о государственном
иммунитете, в частности Закон США об иммунитете иностранных государств 1976 г., Закон
Великобритании об иммунитете государств 1978 г., Закон Сингапура об иммунитете иностранного
государства 1979 г. и др. В Российской Федерации специального закона об иммунитете
государства нет. В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 30 декабря 1995 г. N 225-ФЗ "О
соглашениях о разделе продукции" в соглашениях, заключаемых с иностранными гражданами и
иностранными юридическими лицами, может быть предусмотрен в соответствии с
законодательством РФ отказ государства от судебного иммунитета, иммунитета в отношении
предварительного обеспечения иска и исполнения судебного и (или) арбитражного решения.

В науке преобладает несколько теорий государственного иммунитета, в частности теория
абсолютного и функционального иммунитета. Теория абсолютного иммунитета состоит в том, что
государство при вступлении в гражданско-правовые отношения без своего согласия неподсудно
иностранным судам, не подчиняется действию иностранных законов, освобождается от
обеспечительных и принудительных мер по иску и исполнению судебного решения, а также от
ареста и реквизиции собственности.

Теория "функционального" (ограниченного) иммунитета подразумевает отказ государства от
иммунитета и распространение на государство тех же норм, которые регулируют участие
юридических лиц в частноправовых отношениях, в том числе норм об ответственности
государства наравне с другими участниками оборота. Теория ограниченного иммунитета имеет
место в законодательстве США, Великобритании, ЮАР, Канады, Австралии, Аргентины, Франции,
Германии, Австрии, Италии, Испании и ряда других государств.

2. Отказ от абсолютного иммунитета государства, на что указывается в ч. 3 комментируемой
статьи, может быть совершен:

- путем указания на то во внутреннем законодательном акте (так, в Законе США об
иммунитетах иностранных государств 1976 г. предусматривается, что иммунитет государства не
признается, когда основаниями для иска служат коммерческая деятельность, осуществляемая
иностранным государством в США, или действие, совершенное за пределами США в связи с
коммерческой деятельностью иностранного государства вне США, если это действие имеет
прямые последствия для Соединенных Штатов);
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- путем принятия индивидуального нормативного правового акта;
- путем заключения международного договора, в частности двустороннего соглашения;
- путем указания на то в заключенном договоре;
- путем обращения в суд (в этом случае государство не может воспользоваться судебным

иммунитетом против встречного иска).
Об отказе Российской Федерации от абсолютного иммунитета в международных

частноправовых отношениях свидетельствуют нормы ст. 1204 ГК РФ, в соответствии с которой к
гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, с участием
государства правила настоящего раздела применяются на общих основаниях, если иное не
установлено законом.

3. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает судебный иммунитет международных
организаций. Международные организации и их должностные лица пользуются привилегиями и
иммунитетом в соответствии с международными договорами. Так, согласно ст. 100 Устава ООН
Генеральный секретарь и персонал Секретариата ООН не должны запрашивать или получать
указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для Организации. Они
должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как
международных должностных лиц, ответственных перед Организацией.

4. Как отмечается в п. 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 11 июня 1999 г. N 8 "О действии
международных договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного
процесса", арбитражный суд принимает иск по коммерческому спору, ответчиком в котором
является иностранное государство, выступающее в качестве суверена, или межгосударственная
организация, имеющая иммунитет согласно международному договору, только при наличии явно
выраженного согласия ответчика на рассмотрение спора в арбитражном суде Российской
Федерации. Подобное согласие следует рассматривать в качестве отказа от судебного
иммунитета иностранного государства или международной организации. Согласие на
рассмотрение спора в арбитражном суде Российской Федерации должно быть подписано лицами,
уполномоченными законодательством иностранного государства или внутренними правилами
международной организации на отказ от судебного иммунитета.

Статья 252. Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом дела по спору
между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям

Комментарий к статье 252

1. На практике имеет место рассмотрение тождественных дел одновременно или в разное
время в разных государствах. При этом может возникнуть ситуация, когда вынесенные в
Российской Федерации и иностранном государстве решения будут противоречить друг другу. Для
устранения возможной коллизии судебных решений в международных договорах и национальном
законодательстве государств применяются следующие правила, основанные на одном из трех
принципов:

- принцип приоритета ранее начатого процесса, в силу которого исполнению подлежит
вынесенное ранее судебное решение (рассматривается в комментируемой статье). Преимущество
данного принципа состоит в том, что ответчик, выигравший процесс в одном государстве, может не
опасаться предъявления тождественного иска в суде другого государства. Принцип приоритета
закреплен в п. 5 ст. 27 Брюссельской конвенции по вопросам юрисдикции и принудительного
исполнения судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров от 27 сентября
1968 г.: судебное решение не признается, если оно "противоречит судебным решениям, принятым
ранее в государстве, не участвующем в данной Конвенции по одному и тому же основанию и
между теми же сторонами, даже если данное последнее решение отвечает всем требованиям,
необходимым для признания в государстве, в котором оно должно вступить в силу";

- принцип преимущества последнего во времени судебного решения. Применение данного
принципа возможно только в тех правопорядках, где возникновение фактов после вынесения
судебного решения не рассматривается в качестве нового фактического основания иска, что
исключает тождественность таких исков;

- принцип безусловного преимущества судебного решения национального суда. Данный
принцип в наибольшей степени обеспечивает правовое действие судебного решения, вынесенного
в признающем государстве: как только внутри государства вынесено судебное решение,
дальнейший спор должен быть прекращен <1>.

--------------------------------
<1> Сорокина С.С. Отказ в признании и приведении в исполнение несогласованных решений

иностранных судов на территории Российской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс.
2004. N 7.
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Принцип приоритета ранее начатого процесса закреплен во многих конвенциях и
двусторонних договорах Российской Федерации о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским и иным делам. Так, согласно ст. 22 Минской конвенции стран СНГ в случае
возбуждения производства по делу между теми же Сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям в судах двух Договаривающихся Сторон, компетентных в соответствии с настоящей
Конвенцией, суд, возбудивший дело позднее, прекращает производство. Встречный иск и
требование о зачете, вытекающие из того же правоотношения, что и основной иск, подлежат
рассмотрению в суде, который рассматривает основной иск.

2. Принцип приоритета ранее начатого процесса, в силу которого исполнению подлежит
вынесенное ранее судебное решение, закреплен в комментируемой статье. Последствия,
указанные в ней, применяются при наличии следующих условий:

- в производстве иностранного суда имеется дело или решение иностранного суда по
тождественному спору (те же лица, предмет, основания);

- рассмотрение данного спора не относится к исключительной компетенции арбитражного
суда в Российской Федерации согласно ст. 248, разд. III АПК РФ;

- решение иностранного суда подлежит признанию и исполнению в соответствии с
международным договором, в котором участвует Российская Федерация, или федеральным
законом. В том случае, если вынесенное судом иностранного государства решение не будет
признано в Российской Федерации, истец имеет право предъявить тождественный иск в общем
порядке в арбитражный суд в Российской Федерации.

В отношениях между странами СНГ взаимное признание и исполнение решений суда
предусматривается разд. III Минской конвенции стран СНГ. Положения о взаимном признании и
исполнении решений судов содержатся в двусторонних договорах Российской Федерации с
Монголией, Китаем, Кипром, Венгрией, Чехией, Вьетнамом, Румынией, Польшей, Кубой, Италией и
другими государствами.

В том случае, если с иностранным государством, в суде которого рассматривается или
рассмотрен спор, нет соглашения о взаимном признании и исполнении решений, последствия,
предусмотренные комментируемой статьей, не применяются и суд принимает заявление к
производству и рассматривает дело по существу.

Глава 33. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

Статья 253. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц

Комментарий к статье 253

1. По общему правилу на иностранных лиц, участвующих в рассмотрении дел арбитражными
судами, распространяется национальный режим с учетом ряда особенностей. Исключения из этого
правила возможны в случаях, предусмотренных ч. ч. 1 и 4 ст. 254 АПК РФ (см. комментарии к
соответствующим нормам).

2. Сроки рассмотрения дел с участием иностранных лиц дифференцируются законодателем
в зависимости от места нахождения участников процесса и соответственно возможности
своевременного их информирования о судебном разбирательстве. В том случае, если
иностранные лица или их органы управления, филиалы, представительства либо их
представители, уполномоченные на ведение дела, находятся или проживают на территории РФ,
дело должно быть рассмотрено в срок, установленный АПК РФ для данной категории дел.

В случаях, если иностранные лица находятся или проживают вне пределов Российской
Федерации, срок рассмотрения дела продлевается арбитражным судом на период, установленный
договором о правовой помощи, а при отсутствии в договоре такого срока или при отсутствии
указанного договора - не более чем на шесть месяцев.

3. Властные полномочия арбитражных судов в отношении иностранных лиц ограничены
территорией РФ. Этим обстоятельством обусловлены нормы, регламентирующие порядок
извещения участников процесса о действиях, реализуемых в ходе рассмотрения дела
арбитражным судом.

Иностранные лица, органы управления, филиалы, представительства которых находятся на
территории РФ, уведомляются арбитражным судом в общем порядке, предусмотренном АПК РФ.
Если на территории РФ находится представитель иностранного лица, уполномоченный на
получение судебных документов, последние направляются по адресу представителя <1>.
Уведомление лица, уполномоченного на ведение дела, находящегося на территории РФ, не
освобождает суд от обязанности соблюдения порядка уведомления иностранного юридического
лица, установленного АПК РФ и Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных
документов по гражданским и торговым делам, особенно в случаях, когда представитель
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уклоняется от участия в судебном разбирательстве <2>. В этом случае допускается возложение
обязанности представить доказательства надлежащего уведомления на представителя.

--------------------------------
<1> Пункт 3.21 Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской

Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанциях), утв. Приказом ВАС РФ от 25
марта 2004 г. N 27.

<2> Постановление ФАС Уральского округа от 28 апреля 2003 г. N Ф09-926/03-ГК.

Если иностранные лица, участвующие в деле, находятся или проживают вне пределов
Российской Федерации, они извещаются о судебном разбирательстве определением
арбитражного суда путем направления поручения в учреждение юстиции или другой компетентный
орган иностранного государства в порядке, предусмотренном нормами Конвенции о вручении за
границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15 ноября
1965 г. (далее - Гаагская конвенция 1965 г.), других международных договоров с участием
Российской Федерации.

В государствах - участниках данной Конвенции назначен специальный орган (центральный
орган), компетентный принимать и рассматривать запросы о вручении документов, поступающие
из других государств (в Российской Федерации таким органом является Министерство юстиции
РФ) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Заявления Российской Федерации по Конвенции о вручении за границей судебных и

внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15 ноября 1965 г. Ч. 1.

ВАС РФ, федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды),
арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ, составляющие систему
федеральных арбитражных судов, вправе обращаться с запросом о правовой помощи к данному
органу путем направления запроса, составленного в установленной Конвенцией форме, без
легализации или выполнения других эквивалентных формальностей. К запросу прилагается
документ, подлежащий вручению, или его копия. Запрос и документ представляются в двух
экземплярах. Документ, который подлежит вручению, должен быть составлен или переведен на
официальный язык запрашиваемого государства (стандартные условия во всех случаях
приводятся на французском или английском языке). Доставка указанных документов может быть
осуществлена с использованием консульских каналов, а в исключительных случаях - и
дипломатических каналов связи.

Центральный орган запрашиваемого государства вручает или доставляет документ
самостоятельно или иным образом обеспечивает его вручение:

- в порядке, предусмотренном законодательством этого государства для вручения или
доставки совершенных в нем документов лицам, находящимся на его территории;

- в особом порядке, если такой порядок не является несовместимым с законодательством
запрашиваемого государства (по ходатайству заявителя).

Вместе с документом адресату доставляется часть запроса, содержащая его основные
положения.

Центральный орган запрашиваемого государства составляет и направляет запросившему
арбитражному суду подтверждение о вручении в форме свидетельства по установленному
образцу, в котором подтверждается, что документ вручен, и приводятся способ, место и дата
вручения, а также указывается лицо, которому вручен документ. В случае если документ не был
вручен, то в свидетельстве указываются воспрепятствовавшие этому причины. Запрашиваемое
государство может отказать в исполнении запроса только в том случае, если считает, что
исполнение запроса может нанести ущерб его суверенитету или безопасности.

Вручение судебных документов лицам, находящимся за границей, может осуществляться
через российских дипломатических или консульских агентов (без применения мер принуждения),
если запрашиваемое государство при присоединении к Гаагской конвенции 1965 г. не заявило о
том, что оно не допускает такого порядка вручения на своей территории (за исключением случаев,
при которых документ подлежит вручению гражданам РФ). Российская Федерация такую оговорку
сделала, поэтому дипломатические и консульские агенты иностранных государств не вправе
осуществлять вручение документов на российской территории.

Кроме того, арбитражные суды при выборе способа вручения документов могут, при
отсутствии возражений запрашиваемого государства (сделанных при присоединении к Конвенции):

- непосредственно посылать по почте судебные документы лицам, находящимся за
границей;

- обращаться непосредственно к услугам судебных и иных должностных лиц или других
компетентных лиц запрашиваемого государства;
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- выдавать по ходатайству судебные документы лицам, участвующим в деле, для вручения
непосредственно с помощью судебных и иных должностных лиц или других компетентных лиц
запрашиваемого государства.

В Российской Федерации вручение документов такими способами не допускается.
Гаагская конвенция 1965 г. регламентирует также процессуальные последствия совершения

действий, направленных на обеспечение прав и законных интересов участников процесса -
иностранных лиц. Так, если за границу направлялись судебная повестка или эквивалентный
документ, а ответчик в суд не явился, арбитражный суд не может вынести решение
(постановление) до тех пор, пока не будет установлено, что:

- документ вручен в порядке, предусмотренном законодательством запрашиваемого
государства для вручения или доставки совершенных в нем документов лицам, находящимся на
его территории, или

- документ действительно доставлен ответчику лично или по месту его жительства в ином
порядке, предусмотренном в настоящей Конвенции, и что в любом из этих случаев документ был
вручен или доставлен своевременно таким образом, чтобы ответчик мог подготовиться к своей
защите.

В целях обеспечения имущественных интересов истца арбитражным судом на период
ожидания могут быть приняты обеспечительные меры.

Арбитражные суды могут выносить решения, даже если не было получено свидетельство,
подтверждающее вручение или доставку документа, при выполнении всех следующих условий:

1) документ был передан одним из способов, предусмотренных Гаагской конвенцией 1965 г.;
2) с момента направления документа истек срок, который суд определяет как достаточный

применительно к каждому конкретному делу и который не может составлять меньше шести
месяцев;

3) не было получено никакого подтверждения доставки судебных документов, несмотря на
принятые для его получения меры.

В случаях, если арбитражный суд вынес решение против не явившегося ответчика и
последний пропустил предусмотренный законом срок на обжалование, этот срок может быть
восстановлен в пределах одного года с момента вынесения решения только при следующих
условиях (одновременно):

- ответчику не по его вине не стало известно о рассмотрении дела или о вынесенном
решении достаточно заблаговременно для того, чтобы он мог подготовиться к своей защите или
обжаловать постановление арбитражного суда;

- ответчик представил обоснованные доводы в свою защиту.
Гаагская конвенция 1965 г. не препятствует дальнейшему упрощению доставки судебных

документов, в том числе путем организации прямых связей между соответствующими судебными
органами, что и было реализовано в ряде межгосударственных соглашений с участием Российской
Федерации. Так, в соответствии со ст. 5 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 1992 г. (Киевское соглашение 1992 г.),
при оказании правовой помощи компетентные суды и другие органы государств - участников
Содружества Независимых Государств взаимодействуют друг с другом непосредственно.

Статья 254. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц

Комментарий к статье 254

1. Иностранным лицам в Российской Федерации обеспечивается судопроизводство на тех же
условиях, что и российским гражданам и фирмам. Процессуальные льготы и преимущества
иностранным участникам арбитражного процесса предоставляются на условиях взаимности в
случае, если предоставление таких льгот оговорено двусторонним или многосторонним
международным договором о правовой помощи с участием Российской Федерации.

Иностранные лица выполняют процессуальные обязанности, в том числе и по оплате
судебных расходов, наравне с российскими организациями. Судебные расходы, взыскиваемые с
иностранного лица, рассчитываются и уплачиваются в рублях - валюте Российской Федерации.
Расходы, связанные с конвертацией национальных валют при уплате госпошлины в рублях при
рассмотрении хозяйственных споров между лицами государств - участников СНГ, следует
рассматривать в качестве убытков, возникающих дополнительно из-за невыполнения ответчиком
основного обязательства (решение Экономического суда СНГ от 7 февраля 1996 г. N 10/95/С-1/3-
96).

Судебные расходы могут оплачиваться:
- со счетов уполномоченных представителей - резидентов РФ, ведущих дело в арбитражном

суде от имени иностранных лиц - нерезидентов и совершающих от его имени все процессуальные
действия в соответствии со ст. 62 АПК РФ.
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- со счетов иностранных лиц и их представительств и филиалов в банках РФ.
В иных случаях взыскание судебных расходов производится в порядке направления

судебных поручений.
В соответствии с условиями Соглашения о размере государственной пошлины и порядке ее

взыскания при рассмотрении хозяйственных споров между субъектами хозяйствования разных
государств (Ашхабад, 1993) иностранные лица из государств - его участников уплачивают
госпошлину в рублях - валюте Российской Федерации с пересчетом по курсам национальных
валют, определяемых национальными банками государств - участников Содружества
Независимых Государств. Размер пошлины определяется Протоколом к данному Соглашению,
подписанному в г. Минске 1 июня 2001 г. (вступил в силу для Армении, Беларуси, Казахстана,
Кыргызской Республики, Молдовы, Таджикистана; для России - с 16 ноября 2002 г.).

2. Иностранные лица для защиты своих нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности обращаются в
арбитражные суды Российской Федерации по общим правилам подведомственности и
подсудности.

3. Иностранные лица, участвующие в деле, должны представить в арбитражный суд
доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на осуществление
предпринимательской и иной экономической деятельности. Правовой статус иностранных
участников арбитражного процесса определяется по их личному закону - коллизионной норме,
позволяющей определить объем правоспособности и дееспособности иностранного лица. В
соответствии с ч. 1 ст. 1202 ГК РФ статус иностранного юридического лица определяется по праву
страны, где учреждено юридическое лицо (зарегистрировано или имеет свое основное
местонахождение). Юридический статус иностранного физического лица определяется по
законодательству страны, гражданином которой он является или в которой постоянно проживает
(ч. 1 ст. 1195 ГК РФ). Юридический статус иностранного лица - предпринимателя определяется по
законодательству той страны, где оно зарегистрировано как предприниматель.

Документами, подтверждающими правовой статус иностранного юридического лица,
являются выписка из торгового реестра страны происхождения, а также иные документы,
признаваемые в качестве таковых законодательством страны учреждения, гражданства или
местожительства иностранного лица (уставные документы).

В случае непредставления таких доказательств арбитражный суд вправе истребовать их по
своей инициативе, в том числе в порядке, предусмотренном для исполнения судебных поручений.

4. Правительством РФ могут быть установлены ответные ограничения (реторсии) в
отношении лиц тех иностранных государств, в которых введены ограничения в отношении
российских организаций и граждан.

Статья 255. Требования, предъявляемые к документам иностранного происхождения

Комментарий к статье 255

1. По общему правилу арбитражный суд принимает в качестве доказательств официальные
документы из другого государства при условии их легализации дипломатическими или
консульскими службами Российской Федерации. Под легализацией понимается формальная
процедура, используемая дипломатическими или консульскими агентами страны, на территории
которой документ должен быть представлен, для удостоверения подлинности подписи, качества, в
котором выступало лицо, подписавшее документ, и - в надлежащем случае - подлинности печати
или штампа, которыми скреплен этот документ. Легализация иностранного документа необходима
для его представления в качестве доказательства в арбитражном процессе, но она не исключает
проверки со стороны суда с целью установления правильности содержащихся в нем сведений по
существу.

В случаях, предусмотренных Конвенцией, отменяющей требования легализации
иностранных официальных документов от 5 октября 1961 г. (Гаагская конвенция 1961 г.),
арбитражный суд принимает без легализации официальные документы из Австралии, Австрии,
Антигуа и Барбуды, Аргентины, Армении, Багамских островов, Белиза, Бельгии, Белоруссии,
Боснии и Герцеговины, Ботсваны, Брунея, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Израиля,
Испании, Италии, Кипра, Латвии, Лесото, Лихтенштейна, Люксембурга, Маврикия, Македонии,
Малави, Мальты, Мавритании, Маршалловых островов, Мексики, Нидерландов, Норвегии,
Панамы, Португалии, Сан-Марино, Сейшельских островов, Словении, США, Суринама, Тонги,
Турции, Фиджи, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Югославии, Южно-Африканской
Республики, Японии. На официальных документах (к их числу отнесены документы, исходящие от
органа или должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы,
исходящие от прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя; административные
документы; нотариальные акты; официальные пометки, такие как отметки о регистрации; визы,
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подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не
засвидетельствованном у нотариуса), предназначенных для использования на территории другого
государства, специально уполномоченным органом проставляется специальный штамп (апостиль),
который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее
документ, а также подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

Документы, выданные, составленные или удостоверенные в установленной форме
компетентными органами Азербайджана, Армении, Албании, Алжира, Белоруссии, Болгарии,
Венгрии, Вьетнама, Греции, Грузии, Ирака, Испании, Италии, Йемена, Казахстана, Кипра, Китая,
КНДР, Кубы, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, Монголии, Польши, Румынии, Таджикистана,
Туниса, Туркменистана, Украины, Узбекистана, Финляндии, Чехии и Словакии, Эстонии,
Югославии, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации без консульской
легализации в силу обязательств, принятых рядом международных договоров о правовой помощи.

2. Документы, составленные на языках иностранных государств, представляются в
арбитражный суд только при условии сопровождения их нотариально заверенным переводом на
русский язык.

Статья 256. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий

Комментарий к статье 256

1. Поручения иностранных судов и компетентных органов иностранных государств о
выполнении отдельных процессуальных действий (кроме вручения судебных документов,
признания и принудительного исполнения иностранных судебных решений, принятия
обеспечительных мер) передаются арбитражным судам в порядке, определенном Конвенцией о
получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам от 18 марта 1970 г.
(далее - Гаагская конвенция 1970 г.).

Министерство юстиции РФ принимает судебные поручения, исходящие от судебных органов
иностранных государств, и передает их для исполнения арбитражным судам.

Судебное поручение составляется на русском языке (либо прилагается надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык), не требует легализации или других аналогичных
формальностей и должно содержать следующие сведения:

1) наименование органа власти, требующего его исполнения, и запрашиваемого органа, если
он известен запрашивающему органу;

2) название адреса сторон в судебном процессе и их представителей, если таковые
имеются;

3) существо и предмет судебного разбирательства, для которого истребуется
доказательство, с изложением сведений, необходимых для исполнения поручения;

4) доказательство, которое требуется получить, или другое процессуальное действие,
которое надо исполнить.

В соответствующих случаях поручение должно также содержать:
- фамилии и адреса лиц, которых необходимо допросить;
- вопросы, которые нужно поставить допрашиваемым лицам, или обстоятельства, о которых

они должны быть допрошены;
- документы или другое имущество, недвижимое или личное, подлежащие осмотру;
- требование о получении свидетельских показаний под присягой или с подтверждением и об

использовании особой формы;
- особый порядок или процедуру исполнения судебного поручения.
Запрашивающий орган может затребовать информацию о дате и месте, где будут

осуществлены запрашиваемые им процессуальные действия, чтобы заинтересованные стороны и
(или) их представители могли при этом присутствовать. Такая информация направляется в
запрашивающий орган или непосредственно сторонам (их представителям).

2. АПК РФ наделяет арбитражные суды правом на отказ в исполнении поручения
иностранного суда (иного компетентного органа иностранного государства) в случаях, если:

1) исполнение поручения нарушает основополагающие принципы российского права или
иным образом противоречит публичному порядку Российской Федерации;

2) исполнение поручения не относится к компетенции арбитражного суда в Российской
Федерации;

3) не установлена подлинность документа, содержащего поручение о выполнении отдельных
процессуальных действий.

В соответствии со ст. 12 Гаагской конвенции 1970 г. в исполнении судебного поручения
может быть отказано только в случае, если:

а) исполнение поручения в запрашиваемом государстве (РФ) не входит в компетенцию
судебной власти или если
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б) запрашиваемое государство (РФ) находит, что оно может нанести ущерб его суверенитету
и безопасности.

Очевидно, что в данном случае приоритетом обладают нормы Гаагской конвенции 1970 г., а
нормы АПК РФ могут применяться в части, не препятствующей Российской Федерации в
исполнении принятых международных обязательств.

В исполнении не может быть отказано по тому только мотиву, что согласно российскому
законодательству арбитражные суды РФ обладают исключительной компетенцией по существу
предъявленного иска или же в соответствии с законодательством РФ спор не подлежит
рассмотрению в суде.

3. Исполнение арбитражным судом поручений о выполнении отдельных процессуальных
действий производится без промедления, в порядке, установленном АПК РФ. В случае если
запрашивающий компетентный орган власти просит о соблюдении особой формы, такая просьба
удовлетворяется при условии, если данная форма не противоречит законодательству РФ или если
ее применение не будет невозможным ввиду несовместимости с внутригосударственной практикой
и процедурой или из-за практических трудностей.

Документы, подтверждающие исполнение судебного поручения, пересылаются арбитражным
судом запрашивающему органу тем же способом.

4. Арбитражные суды могут в порядке, установленном международным договором РФ,
обращаться к иностранным судам или компетентным органам иностранных государств с
поручениями о выполнении отдельных процессуальных действий.

Прежде всего исполнение поручений арбитражных судов РФ осуществляется в порядке,
предусмотренном Гаагской конвенцией 1970 г. (см. выше). При выборе способа получения
свидетельских показаний следует иметь в виду, что в соответствии со ст. ст. 15 и 16 Гаагской
конвенции 1970 г. дипломатические и консульские представители РФ могут на территории другого
государства, где они выполняют свои функции, получать без принуждения свидетельские
показания:

- от граждан государства, которое он представляет, в помощь судебным разбирательствам,
начатым российскими арбитражными судами;

- от граждан государства, в котором они выполняют свои функции, или третьего государства
в помощь судебным разбирательствам, начатым арбитражными судами Российской Федерации,
при условии, что:

а) компетентный орган, назначенный государством, в котором данный представитель
выполняет свои функции, дал ему разрешение либо общего характера, либо по конкретному делу;

б) соблюдены условия, указанные компетентным органом в своем разрешении.
Судебные поручения в иностранные государства, в том числе на условиях международной

вежливости в отсутствие международного договора об оказании правовой помощи, направляются
через Министерство юстиции РФ. В этом случае с компетентными органами государств, не
связанных с Российской Федерацией договорами о правовой помощи, Минюст России
взаимодействует в дипломатическом порядке (через Министерство иностранных дел РФ и
российских консулов в иностранных государствах). Судебные поручения оформляются на
государственном языке, в случае необходимости подлежащие вручению документы
сопровождаются переводом на язык запрашиваемого государства. В целях ускорения процедуры
заинтересованные стороны могут представлять заверенные переводы документов, подлежащих
вручению за границей.

Судебные поручения арбитражных судов в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан,
Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украину направляются почтой без
перевода непосредственно в суды, компетентные разрешать экономические споры на территории
этих государств.

Судебные поручения арбитражных судов в Монгольскую Народную Республику
направляются как через Минюст России, так и через управления юстиции приграничных
республик, краев и областей Российской Федерации (п. 4 ст. 3 Договора о взаимном оказании
правовой помощи МНР и СССР от 23 сентября 1988 г.).

Порядок оформления судебных поручений предусмотрен п. 3.22 Инструкции по
делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации (первой, апелляционной и
кассационной инстанциях).

Раздел VI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ
СУДЕБНЫХ АКТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

Глава 34. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Статья 257. Право апелляционного обжалования
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Комментарий к статье 257

1. Апелляционное производство - это пересмотр судебных актов, не вступивших в законную
силу, осуществляемый по правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции с
особенностями, предусмотренными настоящей главой АПК РФ. Апелляционное производство
возбуждается судом при подаче апелляционной жалобы на судебный акт суда первой инстанции,
не вступивший в законную силу.

Часть 1 ст. 257 АПК РФ определяет субъектов, наделенных правом на принесение
апелляционной жалобы. К субъектам апелляционного обжалования отнесены лица, участвующие
в деле,  и иные лица в случаях,  предусмотренных АПК РФ.  К лицам,  участвующим в деле,  в
соответствии со ст. 40 Кодекса относятся:

- стороны (истец и ответчик);
- заявители и заинтересованные лица - по делам особого производства, по делам о

несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных АПК РФ случаях;
- третьи лица (заявляющие и не заявляющие самостоятельных требований относительно

предмета спора);
- прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы,

обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных ст. ст. 52 и 53 АПК РФ.
Отнесение к субъектам обжалования лиц, участвующих в деле, объяснимо, ибо именно они

имеют материально-правовую и процессуально-правовую заинтересованность в исходе дела, в
большинстве своем (кроме третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет
спора, и прокурора, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
выступающих в суде в защиту чужих интересов) являются участниками спорных правоотношений.
Полномочия прокурора и субъектов, перечисленных в ст. 53 АПК РФ, если они выступают в защиту
не своих интересов, по апелляционному обжалованию ограничены категориями дел, указанных
соответственно в ст. ст. 52, 53 АПК РФ.

Помимо лиц, участвующих в деле, субъектами апелляционного обжалования могут быть их
представители, если они уполномочены подавать апелляционную жалобу в соответствии с ч. 2 ст.
62 АПК РФ.

К субъектам апелляционного обжалования отнесены также иные лица. Возможность
апелляционного обжалования судебных актов не лицами, участвующими в деле, предусмотрена
ст. 42 АПК РФ: лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный
суд принял судебный акт, вправе обжаловать этот судебный акт по правилам, установленным
Кодексом. Такие лица пользуются правами и несут обязанности лиц, участвующих в деле.
Наличие приведенной нормы в АПК РФ позволяет исправить судебную ошибку, выразившуюся в
непривлечении в процесс лица, чьи права или обязанности затронул судебный акт.

В одном из Постановлений Конституционного Суда РФ отражена сущность предоставления
права обжалования не вступившего в законную силу судебного акта, которым затронуты права
лиц, не привлеченных в процесс. Из содержания ряда норм Конституции РФ, обязывающих
Российскую Федерацию как правовое государство создать эффективную систему гарантирования
защиты прав и свобод человека и гражданина посредством правосудия, следует, что
неотъемлемым элементом нормативного содержания права на судебную защиту, имеющего
универсальный характер, является правомочие заинтересованных лиц, в том числе не
привлеченных к участию в деле, на обращение в суд за защитой своих прав и свобод, нарушенных
неправосудным судебным решением. Разрешение судом вопроса о правах и обязанностях лиц, не
привлеченных к участию в деле, не позволяет считать судебное разбирательство справедливым,
обеспечивающим каждому в случае спора о его гражданских правах и обязанностях право на
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и
беспристрастным судом. Лицо, не привлеченное к участию в деле, в отношении которого вынесено
судебное решение, нарушающее его права и свободы либо возлагающее на него дополнительные
обременения, во всяком случае должно располагать эффективными средствами восстановления
своих нарушенных прав, как того требует ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод. Из этого исходит в своей практике Европейский суд по правам человека, который
неоднократно указывал на то, что данная статья гарантирует доступность на национальном уровне
средств правовой защиты для осуществления материальных прав и свобод, установленных
Конвенцией, независимо от того, в какой форме они обеспечиваются в национальной правовой
системе <1>.

--------------------------------
<1> Постановление КС РФ от 20 февраля 2006 г. N 1-П по делу о проверке

конституционности положения ст. 336 ГПК РФ в связи с жалобами граждан К.А. Инешина, Н.С.
Никонова и открытого акционерного общества "Нижнекамскнефтехим".
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В ст. 257 АПК РФ не говорится о таких объектах апелляционного обжалования, как
определения суда первой инстанции, хотя многие из них могут быть оспорены. При этом круг
субъектов, наделенных правом на подачу апелляционной жалобы на определения суда, шире, чем
при оспаривании решений. Так, судебный штраф может быть наложен на свидетеля, который
наделен правом оспорить определение суда (см. комментарий к ст. 188 АПК РФ).

Объектом обжалования является судебный акт суда первой инстанции, не вступивший в
законную силу, хотя ч. 1 ст. 257 АПК РФ говорит лишь о решении. Суд первой инстанции
принимает решение, разрешающее дело по существу, и определения. Подавляющее большинство
решений суда могут быть объектом апелляционного обжалования. Решение арбитражного суда
вступает в законную силу по общему правилу (за исключением решений, указанных в ч. ч. 2, 3 ст.
180 АПК РФ) по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная
жалоба. Месячный срок, установленный законом для вступления решения в законную силу,
исчисляется со дня принятия решения суда (по терминологии ч. 1 ст. 180 АПК РФ). Днем принятия
судебного решения является или день объявления решения в судебном заседании (если суд сразу
объявляет решение в полном объеме), или день изготовления решения в полном объеме, которое
может быть отложено на срок до пяти дней (ч. 2 ст. 176 АПК РФ).

Законом установлена возможность вступления некоторых судебных актов в законную силу
немедленно: это решения Высшего Арбитражного Суда РФ и решения по делам об оспаривании
нормативных правовых актов (ч. 2 ст. 180 АПК РФ). Они вступают в законную силу немедленно
после их принятия, поэтому не подлежат апелляционному обжалованию.

АПК РФ и другие федеральные законы могут устанавливать иные сроки и порядок
вступления в законную силу соответственно для решений арбитражного суда по делам об
административных правонарушениях и по другим делам. Так, для дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений, установлены следующие правила:

- решение по делу о привлечении к административной ответственности вступает в законную
силу по истечении 10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба (ч. 4 ст.
206 АПК РФ);

- решение по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к
административной ответственности вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его
принятия, если не подана апелляционная жалоба (ч. 5 ст. 211 АПК РФ).

АПК также устанавливает и иные сокращенные сроки, к примеру срок вступления в законную
силу определения о наложении судебного штрафа (10 дней по ст. 120 АПК РФ) и т.д.

Объектом апелляционного обжалования могут быть и определения суда первой инстанции
(см. комментарий к ст. 272 АПК РФ).

Объектом обжалования может быть не только резолютивная (полностью или в части), но и
мотивировочная часть судебного акта.

2. Часть 2 ст. 257 АПК определяет порядок подачи апелляционной жалобы - через суд,
принявший решение в первой инстанции. Соответственно апелляционная жалоба должна быть
подана в суд первой инстанции, который в течение трех дней направляет апелляционную жалобу
вместе с делом в апелляционный суд. Трехдневный срок исчисляется со дня поступления
апелляционной жалобы в суд первой инстанции (например, если жалоба поступила 5 июня, то
начало течения срока - с 6 июня, истечение трехдневного срока - 8 июня, не включая выходные
дни).

Высший Арбитражный Суд РФ ввел иной порядок направления материалов при оспаривании
промежуточных судебных актов. По смыслу ч. 1 ст. 188 АПК РФ и с учетом положений ч. 2 ст. 257 и
ч. 2 ст. 275 АПК РФ арбитражный суд, принявший обжалуемое определение, направляет в
арбитражный суд вышестоящей инстанции вместе с жалобой только те материалы дела, которые
имеют непосредственное отношение к этой жалобе и необходимы для ее рассмотрения, а также
опись имеющихся в деле документов. Арбитражный суд вышестоящей инстанции вправе
истребовать из арбитражного суда и другие материалы дела, которые он сочтет необходимыми
для рассмотрения жалобы. Арбитражный суд, принявший обжалуемое определение, вправе по
собственной инициативе направить в суд вышестоящей инстанции копии всех материалов дела,
если их объем не превышает разумных пределов. Обжалуемое определение арбитражного суда и
жалоба направляются в суд вышестоящей инстанции в подлинных экземплярах, остальные
документы - в копиях, заверенных арбитражным судом. Копии документов могут быть
представлены в электронном виде <1>.

--------------------------------
<1> Информационное письмо ВАС РФ от 5 сентября 2006 г. N 112 "О применении части 1

статьи 188, части 2 статьи 257, части 2 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при обжаловании определений отдельно от обжалования судебного акта,
которым заканчивается рассмотрение дела по существу".
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3. Согласно ч. 3 ст. 257 АПК РФ в апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые
требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции.
Указанное ограничение полностью соответствует содержанию апелляции как стадии процесса по
пересмотру судебного акта на предмет его законности и обоснованности. В связи с этим
апелляционная инстанция не рассматривает новые требования, не заявленные в суде первой
инстанции при рассмотрении данного дела.

Статья 258. Арбитражный суд апелляционной инстанции

Комментарий к статье 258

Долгие годы арбитражные суды субъектов РФ рассматривали дела и по первой, и по
апелляционной инстанциям. В 2003 г. ситуация изменилась, были внесены изменения в
Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации", в
соответствии с которыми созданы самостоятельные арбитражные апелляционные суды. В
соответствии с указанным Законом предусмотрено открытие 20 арбитражных апелляционных
судов и 10 постоянных присутствий названных судов.

В одном арбитражном округе работает два апелляционных суда, которые рассматривают
судебные акты в апелляционном порядке нескольких арбитражных судов субъектов РФ. К
примеру, в Волго-Вятском судебном округе Первый арбитражный апелляционный суд
осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Владимирской области,
Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Нижегородской области, Чувашской Республики;
Второй арбитражный апелляционный суд проверяет судебные акты, принятые арбитражными
судами Республики Коми, Ивановской, Кировской, Костромской, Ярославской областей.

Постановлением Пленума ВАС РФ определяется место нахождения арбитражных
апелляционных судов. Так, в Уральском судебном округе создано два суда: Семнадцатый
арбитражный апелляционный суд, осуществляющий проверку судебных актов, принятых
арбитражными судами Пермского края, Свердловской области, Удмуртской Республики. Этот суд
расположен в г. Перми. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный в г.
Челябинске, осуществляет проверку судебных актов, принятых арбитражными судами Республики
Башкортостан, Курганской, Оренбургской, Челябинской областей.

Арбитражные апелляционные суды открывались постепенно с 2003 по 2006 г. Так,
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд был открыт 21 июля 2006 г., Восемнадцатый
арбитражный апелляционный суд - 1 ноября 2006 г.

В целях приближения правосудия к месту нахождения или месту жительства участвующих в
деле лиц, находящихся или проживающих в отдаленных местностях, а также с учетом количества
дел, рассматриваемых арбитражными апелляционными судами в отдельных местностях, по
решению Пленума ВАС РФ в составе арбитражных апелляционных судов могут быть образованы
постоянные судебные присутствия, расположенные вне места постоянного пребывания этих
судов. Постоянное судебное присутствие арбитражного апелляционного суда является
обособленным подразделением соответствующего арбитражного апелляционного суда вне места
постоянного пребывания этого суда и осуществляет его полномочия (ст. 33.11 Федерального
конституционного закона "Об арбитражных судах в Российской Федерации").

Арбитражный апелляционный суд проверяет в апелляционной инстанции законность и
обоснованность судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным
арбитражными судами субъектов РФ в первой инстанции, повторно рассматривая дело;
пересматривает по вновь открывшимся обстоятельствам принятые им и вступившие в законную
силу судебные акты (ст. 33.3 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в
Российской Федерации").

Начало работы апелляционных арбитражных судов предполагало определенный
переходный период: апелляционные производства, возбужденные арбитражными судами
субъектов РФ до официального начала деятельности арбитражного апелляционного суда,
заканчивались рассмотрением и после открытия апелляционного суда. Апелляционные суды
принимали к своему производству апелляционные жалобы, поступившие после даты открытия
апелляционного суда. Определенные проблемы возникли с пересмотром дел, по которым
кассационная инстанция отменяла постановление апелляции с направлением дела на новое
рассмотрение. Законодательно данная проблема не определена. В связи с этим и исходя из того,
что после открытия соответствующего арбитражного апелляционного суда суды субъекта РФ,
расположенные на его территории, прекращают рассматривать дела в апелляционном порядке,
дела на новое апелляционное рассмотрение стали направляться не в суд, вынесший
постановление, а в апелляционный суд.

Отдаленность места нахождения многих апелляционных судов (особенно в регионах Сибири
и Дальнего Востока) от субъектов РФ, расположенных на территории их деятельности, стала
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одним из мощных стимулов в развитии электронного документооборота. Так, в информационном
письме ВАС РФ от 5 сентября 2006 г. N 112 "О применении части 1 статьи 188, части 2 статьи 257,
части 2 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
обжаловании определений отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается
рассмотрение дела по существу" указано, что арбитражный суд, принявший обжалуемое
определение, вправе по собственной инициативе направить в суд вышестоящей инстанции копии
всех материалов дела, если их объем не превышает разумных пределов. Обжалуемое
определение арбитражного суда и жалоба направляются в суд вышестоящей инстанции в
подлинных экземплярах, остальные документы - в копиях, заверенных арбитражным судом. Копии
документов могут быть представлены в электронном виде. Можно сказать, что это "первая
ласточка" - разрешение судам направлять судебные акты друг другу по электронной почте.

Статья 259. Срок подачи апелляционной жалобы

Комментарий к статье 259

1. Срок подачи апелляционной жалобы зависит от установленного законом срока для
вступления судебного акта в законную силу. Именно поэтому ч. 1 ст. 259 АПК РФ в качестве
общего срока для апелляционного обжалования называет один месяц (согласно ч. 1 ст. 180 АПК
РФ). Срок на апелляционное обжалование начинает исчисляться со дня принятия судебного
решения. Принятием судебного решения может быть его оглашение (если суд сразу принял
решение в полном объеме без отложения) или изготовление решения в полном объеме при
отложении изготовления на срок до пяти дней (ч. 2 ст. 176 АПК РФ). Согласно ч. 4 ст. 113 АПК РФ
течение процессуального срока на подачу апелляционной жалобы начинается на следующий день
после изготовления решения в полном объеме. Так, если решение оглашено судом 4 апреля, а
изготовлено в полном объеме лишь 9 апреля, то установленный законом месячный срок для
апелляционного обжалования начинает течь начиная с 10 апреля. Месячный срок, установленный
для вступления решения в законную силу, истекает в соответствующее число последнего месяца
установленного срока, т.е. 9 мая. Поскольку окончание срока пришлось на нерабочий день, днем
окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день, т.е. 10 мая (ч. 4 ст. 114 АПК
РФ).

Срок доставки решения не исключается из срока на обжалование. Пропущенный по причине
позднего получения обжалуемого решения срок подачи апелляционной жалобы может быть
восстановлен судом на основании ходатайства обратившегося с жалобой лица в порядке,
предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. N 10 "О некоторых вопросах,

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях".

Не подлежат апелляционному обжалованию судебные акты, вступающие в законную силу
немедленно:

- решения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
- решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов (ч. 2 ст. 180 АПК РФ).
АПК РФ и другие федеральные законы могут устанавливать иные сроки для апелляционного

обжалования:
- решение по делу о привлечении к административной ответственности вступает в законную

силу по истечении 10 дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба (ч. 4 ст.
206 АПК РФ);

- решение по делу об оспаривании решения административного органа о привлечении к
административной ответственности вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его
принятия, если не подана апелляционная жалоба (ч. 5 ст. 211, а также ст. ст. 120, 272 АПК РФ и
т.д.).

2. Срок на апелляционное обжалование не пресекательный, и он может быть восстановлен
арбитражным судом при наличии трех обстоятельств.

Во-первых, лицо, обратившееся с апелляционной жалобой, ходатайствует о восстановлении
пропущенного срока. В силу принципа диспозитивности вопрос о восстановлении пропущенного
срока должен быть заявлен лицом, обращающимся в суд за защитой. Ходатайство о
восстановлении пропущенного срока может быть отражено в апелляционной жалобе или в
отдельном документе. Но ходатайство и апелляционная жалоба должны быть поданы вместе в
силу требования ч. 2 ст. 117 АПК РФ.

Во-вторых, пропущенный срок может быть восстановлен, если арбитражный суд признает
причины пропуска срока на апелляционное обжалование уважительными. К уважительным
причинам пропуска срока относятся: нарушение арбитражным судом сроков изготовления и
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отправки судебного акта, ненадлежащее извещение лица, участвующего в деле, о времени и
месте судебного разбирательства и т.д.

В-третьих, ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня принятия решения.
Указанный шестимесячный срок пресекательный и не может быть восстановлен.

3. Часть 3 ст. 259 АПК РФ носит отсылочный характер, адресуя к ст. 117 АПК РФ
относительно рассмотрения ходатайства о восстановлении срока подачи апелляционной жалобы.
Вместе с тем ст. 117 АПК РФ должна применяться в совокупности со ст. ст. 257, 264 АПК РФ. Из
толкования указанных статей следует, что ходатайство о восстановлении пропущенного
процессуального срока подается в арбитражный апелляционный суд (ч. 3 ст. 117 АПК РФ), но так
же, как и апелляционная жалоба, через суд, вынесший решение (ч. 2 ст. 257 АПК РФ).
Соответственно подача ходатайства о восстановлении пропущенного срока на апелляционное
обжалование без апелляционной жалобы или, наоборот, жалобы без ходатайства о
восстановлении пропущенного срока приводит к возврату ходатайства. В трехдневный срок
арбитражный суд первой инстанции направляет дело вместе с апелляционной жалобой и
ходатайством о восстановлении пропущенного срока в арбитражный апелляционный суд.

Арбитражный апелляционный суд рассматривает ходатайство о восстановлении
пропущенного процессуального срока в пятидневный срок со дня его поступления. Рассмотрение
ходатайства производится в судебном заседании без извещения лиц, участвующих в деле.

4. На восстановление срока подачи апелляционной жалобы указывается в определении
арбитражного суда о принятии апелляционной жалобы к производству (ч. 4 ст. 259 АПК РФ).
Арбитражный суд апелляционной инстанции возвращает апелляционную жалобу, если таковая
подана по истечении срока подачи апелляционной жалобы, установленного АПК РФ, и не
содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении пропущенного срока на подачу
апелляционной жалобы отказано (п. 3 ч. 1 ст. 264 АПК РФ). О возвращении апелляционной
жалобы арбитражный суд выносит определение, которое может быть обжаловано (см.
комментарий к ст. 264 АПК РФ).

5. Правило ч. 5 ст. 259 АПК РФ о недопустимости истребования дела из арбитражного суда
до истечения срока, установленного настоящим Кодексом для подачи апелляционной жалобы,
введено в интересах лиц, участвующих в деле, иных лиц, чьи права разрешены судебным актом.
Указанные лица могут знакомиться с материалами дела, делать из них выписки, снимать копии.
Вместе с тем норма ч. 5 ст. 259 входит в противоречие с ч. 2 ст. 257 АПК РФ. Так, арбитражный
апелляционный суд вправе затребовать в арбитражном суде первой инстанции все дело при
обжаловании промежуточного судебного акта.

Статья 260. Форма и содержание апелляционной жалобы

Комментарий к статье 260

1. Статья 260 АПК РФ содержит подробное регулирование требований к форме и
содержанию апелляционной жалобы. Апелляционная жалоба должна быть выполнена в
письменной форме, т.е. исполнена на компьютере, пишущей машинке или рукописно.
Обязательным реквизитом апелляционной жалобы является подпись лица, подающего жалобу
или уполномоченного на совершение данного действия. Во-первых, апелляционная жалоба может
быть подписана лицом, участвующим в деле, или иным лицом, которое полагает, что
оспариваемое судебное решение затронуло его интересы. Если в период между вынесением
решения и написанием апелляционной жалобы состоялось правопреемство по судебному
решению, то правопреемник, став лицом, участвующим в деле, обладает правом на подачу
апелляционной жалобы. Во-вторых, апелляционная жалоба может быть подписана
представителем указанных лиц. В соответствии с ч. 2 ст. 62 АПК РФ право на подписание
апелляционной жалобы относится к специальным полномочиям представителя, о предоставлении
таких прав должна быть сделана оговорка в доверенности (см. комментарий к ч. 2 ст. 62 АПК РФ).

Несмотря на то что об этом нет специального указания в ч. 1 ст. 260 АПК РФ, подпись лица,
составившего апелляционную жалобу, должна сопровождаться и полным написанием фамилии,
ибо по одной подписи бывает сложно идентифицировать лицо.

2. Часть 2 ст. 260 АПК РФ содержит перечень вопросов, подлежащих указанию в
апелляционной жалобе. Практически речь идет об обязательных реквизитах апелляционной
жалобы.

Апелляционная жалоба состоит из вводной, описательной, мотивировочной и
заключительной частей, каждая из которых должна соответствовать определенным требованиям,
перечисленным в АПК РФ. В вводной части прежде всего должно быть указано наименование
соответствующего апелляционного суда, а не суда первой инстанции, через который подается
жалоба. Так, апелляционная жалоба подается в Восемнадцатый арбитражный апелляционный
суд, на что и указывается в верхнем правом углу. Но подача осуществляется через суд первой
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инстанции, вынесший судебный акт, например через Арбитражный суд Курганской области. Далее
в правом верхнем углу жалобы следует указать наименование лица, подающего жалобу, и других
лиц, участвующих в деле. Арбитражное процессуальное законодательство не содержит
специального термина для обозначения лица, обращающегося в суд с апелляционной жалобой,
поэтому данное лицо может быть названо заявителем или, как стало довольно популярно в
последнее время, апеллянтом. Другие лица, участвующие в деле, перечисляются в жалобе в
соответствии с их процессуальным положением в суде первой инстанции.

В вводной части апелляционной жалобы указываются также наименование арбитражного
суда, принявшего обжалуемое решение, номер дела и дата принятия решения, предмет спора.
Дата принятия решения - это дата изготовления решения в полном объеме. В соответствии с
требованиями ВАС РФ в вводной части судебного решения указываются дата оглашения
судебного решения и дата его принятия в полном объеме. В апелляционной жалобе указывается
дата принятия решения в полном объеме. Следует отметить, что, к сожалению, арбитражное
процессуальное законодательство не устанавливает возможности вынесения резолютивной части
определения суда с предоставлением срока для изготовления определения в полном объеме.
Поэтому дата принятия определения суда одна. Указание на предмет спора должно отражать те
случаи, когда в процессе рассмотрения дела по первой инстанции был изменен предмет
требования.

В ст. 260 АПК РФ не говорится об описательной части апелляционной жалобы, в которой
излагаются суть спора, ставшего предметом разбирательства в суде первой инстанции, и
результаты рассмотрения дела. Несмотря на то что закон не требует такого изложения, оно
должно быть в жалобе, чтобы у суда изначально возникло представление о характере спора и
результатах его рассмотрения.

В п. 4 ч. 2 ст. 260 АПК РФ соединены требования к мотивировочной и заключительной
частям апелляционной жалобы. Так, в апелляционной жалобе указываются основания, по которым
лицо, подающее жалобу, обжалует решение со ссылкой на законы, иные нормативные правовые
акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства (мотивировочная часть жалобы) и
требования лица, подающего жалобу (заключительная часть). К апелляционной жалобе
прилагается копия оспариваемого судебного акта, доверенность представителя и прочие
документы; перечень прилагаемых к жалобе документов подлежит указанию.

В апелляционной жалобе могут содержаться заявляемые ходатайства, к примеру, о
восстановлении пропущенного срока на апелляционное обжалование, о допуске дополнительных
доказательств и пр.

АПК 2002 г. говорит о возможности указания в апелляционной жалобе номеров телефонов,
факсов, адресов электронной почты и иных необходимых для рассмотрения дела сведений. В
настоящее время в связи с чрезвычайной медлительностью почтовой службы соблюдение
процессуальных сроков, отведенных на рассмотрение дела, возможно лишь при использовании
для судебного извещения телефонограмм, телеграмм, факсимильной связи, электронной почты (ч.
3 ст. 121 АПК РФ), а для извещения иностранных участников процесса - ускоренной почты типа
DHL, Federal Express и пр. По этой причине при приеме апелляционных жалоб от нарочного
настоятельно рекомендуется записывать номера телефонов, факсов, электронной почты лиц,
участвующих в деле. Для этой же цели может использоваться официальный сайт в Интернете
Федеральной налоговой службы РФ, на котором размещен Единый государственный реестр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

3. Часть 3 ст. 260 АПК РФ обязывает лицо, подающее апелляционную жалобу, направить
другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и прилагаемых к ней
документов, которые у них отсутствуют. Форма направления указанных документов законом
определена как заказное письмо с уведомлением о вручении либо о вручении другим лицам,
участвующим в деле, или их представителям лично под расписку. Однако следует отметить, что в
соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи (утв. Постановлением Правительства
РФ от 15 апреля 2005 г. N 221) больше не существует такой формы, как заказное письмо с
уведомлением. В настоящее время введено почтовое отправление с уведомлением о вручении (в
международном почтовом обмене - с уведомлением о получении) - почтовое отправление, при
подаче которого отправитель поручает оператору почтовой связи сообщить ему или указанному
им лицу, когда и кому вручено почтовое отправление.

4. Обязательными приложениями к апелляционной жалобе являются:
1) копия оспариваемого решения. Если по делу были вынесены определение об

исправлении описки или арифметической ошибки, дополнительное решение, то они также должны
быть приложены к апелляционной жалобе, ибо являются частью оспариваемого судебного акта.
Если оспаривается определение, а не решение, то прилагается копия определения;

2) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленном порядке
(см. комментарий к гл. 9 АПК РФ). Если лицо обладает льготой по уплате государственной
пошлины, то к апелляционной жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие
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наличие данной льготы. К апелляционной жалобе также может быть приложено ходатайство о
предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее
размера (см. комментарий к гл. 9 АПК РФ);

3) документ, подтверждающий направление или вручение другим лицам, участвующим в
деле, копий апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют. Из содержания
данного пункта следует, что к апелляционной жалобе прилагается не уведомление о получении, а
документ, подтверждающий направление жалобы другим лицам, участвующим в деле, как
правило, это квитанция об отправке письма. При вручении апелляционной жалобы и документов
лично к жалобе прилагается расписка;

4) доверенность или иной документ, подтверждающие полномочия на подписание
апелляционной жалобы. Поскольку подача апелляционной жалобы является специальным
полномочием представителя (ч. 2 ст. 62 АПК РФ), постольку к апелляционной жалобе должна быть
приложена доверенность с указанием на данное полномочие. К апелляционной жалобе могут быть
приложены и иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу.
Например, полномочия руководителей организаций, действующих от имени организаций в
пределах полномочий, предусмотренных федеральным законом, иным нормативным правовым
актом или учредительными документами, подтверждаются представляемыми ими суду
документами, удостоверяющими их служебное положение, а также учредительными и иными
документами. Полномочия законных представителей подтверждаются представленными суду
документами, удостоверяющими их статус и полномочия.

К апелляционной жалобе на определение арбитражного суда о возвращении искового
заявления должны быть также приложены возвращенное исковое заявление и документы,
прилагавшиеся к нему при подаче в арбитражный суд. Подобное правило, хотя о нем не
упоминается в ст. 260 АПК РФ, распространяется и на обжалование определения о возвращении
встречного искового заявления.

Статья 261. Принятие апелляционной жалобы к производству арбитражного суда

Комментарий к статье 261

1. Стадия возбуждения апелляционного производства имеет много общего с аналогичной
стадией в суде первой инстанции. После подачи апелляционной жалобы и ее регистрации в суде
судья, получивший ее, проверяет соответствие апелляционной жалобы требованиям закона,
предъявляемым к форме и содержанию (ст. 260 АПК РФ). Если апелляционная жалоба подана с
соблюдением требований, предъявляемых ст. 260 АПК РФ к ее форме и содержанию, то она
подлежит принятию к производству арбитражного суда апелляционной инстанции, о чем
выносится определение суда. И наоборот, если апелляционная жалоба не соответствует
требованиям, предъявляемым законом к ее содержанию и форме, то возможны два
процессуальных последствия: оставление апелляционной жалобы без движения или ее
возвращение в порядке, предусмотренном ст. ст. 263 и 264 АПК РФ. В каждом из указанных
случаев суд выносит определение.

2. Вопрос о принятии апелляционной жалобы к производству решается судьей арбитражного
суда апелляционной инстанции единолично в пятидневный срок со дня ее поступления в
арбитражный суд апелляционной инстанции. Иными словами, апелляционная жалоба подается
через суд, вынесший решение по первой инстанции. Этот суд не позднее трех суток направляет
дело в соответствующий апелляционный суд. Апелляционный суд, получив жалобу, в течение пяти
дней с даты ее поступления обязан решить вопрос, принимать ли апелляционную жалобу к
производству, или в результате имеющихся недостатков оставить жалобу без движения, или
возвратить ее заявителю. Так, канцелярия суда (отдел делопроизводства, экспедиция) при
получении апелляционной жалобы ставит штамп с указанием даты поступления жалобы в
соответствующий суд (например, 7 октября). Процессуальные сроки на рассмотрение вопроса о
принятии апелляционной жалобы к производству начинают течь со следующего дня, т.е. с 8
октября, срок, отведенный на вынесение определения, заканчивается 12 октября (нерабочие дни
не включаются в пятидневный срок). Таким образом, до окончания рабочего дня 12 октября суд
обязан решить вопрос либо о принятии апелляционной жалобы к производству, либо об
оставлении ее без движения, либо о возвращении.

О принятии апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной инстанции выносит
определение, которым возбуждается производство по апелляционной жалобе. В этом
определении указываются время и место проведения судебного заседания по рассмотрению
апелляционной жалобы. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле, в
пятидневный срок со дня поступления жалобы в арбитражный суд апелляционной инстанции (ч. 3
ст. 261 АПК РФ), т.е. установлен единый срок как для принятия апелляционной жалобы, так и для
отправления копии определения суда лицам, участвующим в деле. Уведомление, вернувшееся в



451

суд, о вручении копии определения суда о принятии жалобы к производству приобщается к
материалам дела и является доказательством надлежащего извещения лиц, участвующих в деле.

Статья 262. Отзыв на апелляционную жалобу

Комментарий к статье 262

1. Основной чертой современного процессуального законодательства (арбитражного,
гражданского и уголовного процессуального) является развитие состязательности на всех стадиях
процесса. Проявлением состязательности и ее первым шагом в процессе является обмен
состязательными документами как в первой инстанции, так и в апелляционной. Заявитель
апелляционной жалобы обязан направить ее копию со всеми приложенными документами иным
лицам, участвующим в деле. В свою очередь лицо, участвующее в деле, направляет отзыв на
апелляционную жалобу с приложением документов, подтверждающих возражения относительно
жалобы, другим лицам, участвующим в деле, и в арбитражный суд (ч. 1 ст. 262 АПК РФ).

Точно так же, как и относительно отзыва на иск, возникает вопрос об императивности или
диспозитивности нормы ч. 1 ст. 262 АПК РФ. Большинство авторов различных комментариев к
данному Кодексу склоняются к тому, что представление отзыва на апелляционную жалобу - это
право, но не обязанность <1>. Действительно, в конструкции нормы нет глаголов долженствования
"должен", "обязан", не предусмотрены и процессуальные последствия непредставления отзыва.
Тем не менее сама конструкция нормы не дает повода думать о ее диспозитивном характере, ибо
не предусмотрено право выбора поведения, наоборот, норма содержит формулировки типа
"направляет жалобу", "прилагает документы". Аналогичным образом сформулирована норма ч. 4
ст. 260 АПК РФ: "К апелляционной жалобе прилагаются...". И если не выполнено предписание
названной части, то наступают последствия в виде оставления апелляционной жалобы без
движения. Поскольку арбитражный процесс явно отражает тенденцию развития европейского
процесса по направлению к развитию состязательности, постольку хочется думать, что мы на пути
закрепления и процессуальных последствий непредставления отзыва на апелляционную жалобу.

--------------------------------
<1> См., например: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской

Федерации / Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М., 2003. С. 686; Комментарий к Арбитражному
процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.В. Яркова. С. 609; Комментарий к
Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. М.С. Шакарян. С. 601.

АПК 2002 г. не определил содержание отзыва на апелляционную жалобу, однако при его
составлении могут быть использованы положения ст. 131 АПК РФ (отзыв на исковое заявление) и
ст. 260 АПК РФ (форма и содержание апелляционной жалобы).

К отзыву, направляемому в арбитражный суд, прилагается также документ, подтверждающий
направление отзыва другим лицам, участвующим в деле. Это может быть почтовая квитанция,
свидетельствующая о направлении копии отзыва с уведомлением о вручении, а если копии отзыва
на апелляционную жалобу и приложенных к нему документов доставлены или вручены другим
лицам, участвующим в деле, непосредственно или нарочным, - расписка соответствующего лица в
получении направленных (врученных) ему документов, а также иные документы, подтверждающие
направление отзыва и приложенных к нему документов <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых

вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации".

2. Согласно ч. 2 ст. 262 АПК РФ отзыв на апелляционную жалобу направляется заказным
письмом с уведомлением о вручении. Как уже было сказано выше, изменение Правил оказания
почтовых услуг исключило названную отправку из предоставляемых услуг. В настоящее время для
подобной корреспонденции используется почтовое отправление с уведомлением о вручении (в
международном почтовом обмене - с уведомлением о получении), которое представляет собой
почтовое отправление, при подаче которого отправитель поручает оператору почтовой связи
сообщить ему или указанному им лицу, когда и кому вручено почтовое отправление.

Закон не предусматривает точные сроки вручения отзыва, предполагая лишь, что
направление должно быть произведено в срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним
до начала судебного заседания. К сожалению, такой подход законодателя не способен
дисциплинировать лиц, участвующих в деле.

3. Точно так же, как и апелляционная жалоба, отзыв на нее подписывается лицом,
участвующим в деле, или его представителем. К отзыву, подписанному представителем,
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прилагается доверенность или иной документ, которые подтверждают полномочия на подписание
отзыва (см. комментарий к ст. 61 АПК РФ).

Статья 263. Оставление апелляционной жалобы без движения

Комментарий к статье 263

1. Настоящая статья стала одной из новелл АПК 2002 г. После поступления апелляционной
жалобы в апелляционный суд в течение пяти дней должна быть определена "судьба" жалобы,
будет ли она принята к производству (если жалоба соответствует требованиям ст. 260 АПК РФ),
или ввиду имеющихся недостатков оставлена без движения, или она подлежит возвращению.
Арбитражный суд апелляционной инстанции также возвращает жалобу, если отклонено
ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или об
уменьшении ее размера.

Если арбитражный суд апелляционной инстанции установил, что апелляционная жалоба не
соответствует требованиям, предъявляемым к форме и содержанию жалобы в соответствии со ст.
260 АПК РФ, то выносится определение об оставлении апелляционной жалобы без движения.
Обстоятельства, указанные в законе в качестве основания для оставления заявления без
движения, могут быть охарактеризованы как устранимые, при совершении определенных действий
заявителем апелляционная жалоба будет принята судом к производству.

Определение об оставлении апелляционной жалобы без движения может быть обжаловано.
Срок для вынесения определения об оставлении апелляционной жалобы без движения такой же,
как и для определения о принятии жалобы к производству, - не позднее пяти дней с даты
поступления жалобы в апелляционный суд.

ЗАО "Р" обратилось в арбитражный суд с заявлением об обжаловании действий инспекции
Министерства по налогам и сборам РФ (далее - ИМНС, ныне - ФНС России), выразившихся в
непринятии решения о возмещении из бюджета налога на добавленную стоимость. Решением
суда первой инстанции заявленные требования удовлетворены. ИМНС, не согласившись с данным
решением, обратилась с апелляционной жалобой.

Суд апелляционной инстанции оставил жалобу без движения, поскольку при ее подаче
заявителем не представлены доказательства направления противоположной стороне копии
жалобы заказным письмом с уведомлением о вручении. В связи с тем что обстоятельства,
послужившие основанием для оставления жалобы без движения, не были устранены инспекцией,
апелляционная жалоба была возвращена заявителю.

Постановлением суда кассационной инстанции определение о возвращении апелляционной
жалобы было отменено, дело - передано на рассмотрение в апелляционную инстанцию по
следующим основаниям.

Судом апелляционной инстанции при оставлении жалобы без движения и при ее возврате
были неправильно истолкованы положения ч. 3 ст. 260 АПК РФ, согласно которым лицо,
подающее апелляционную жалобу, обязано направить другим лицам, участвующим в деле, копии
апелляционной жалобы и прилагаемых к ней документов заказным письмом с уведомлением о
вручении либо вручить их другим лицам, участвующим в деле, лично под расписку. В соответствии
с п. 3 ч. 4 ст. 260 АПК РФ к апелляционной жалобе обязательно должен быть приложен документ,
подтверждающий направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий
апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют. Аналогичные положения
отражены и в п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации".

К примеру, поскольку в материалах дела имеется почтовая квитанция, т.е. документ,
подтверждающий направление копии апелляционной жалобы и других документов ЗАО "Р",
доказательств, опровергающих указанное обстоятельство, а также сведений о неполучении ЗАО
"Р" данных документов не имеется, следовательно, суд апелляционной инстанции неправомерно
оставил без движения, а затем возвратил апелляционную жалобу ИМНС <1>.

--------------------------------
<1> Решетникова И.В., Семенова А.В., Царегородцева Е.А. Комментарий судебных ошибок в

практике применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. М.: Норма,
2006. С. 398 - 399.

При отсутствии уведомления о вручении направление искового заявления и приложенных к
нему документов может подтверждаться следующими документами:

1) почтовой квитанцией, свидетельствующей о направлении копии апелляционной жалобы с
уведомлением о вручении;
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2) распиской соответствующего лица в получении направленных (врученных) ему
документов, если документы доставлены ответчику и другим лицам, участвующим в деле,
непосредственно истцом или нарочным;

3) иными документами, подтверждающими направление апелляционной жалобы и
приложенных к ней документов.

2. Выносимое определение об оставлении апелляционной жалобы без движения должно
соответствовать требованиям, предъявляемым к судебным актам. Специфика данного
определения в том, что в нем должны быть указаны основания для оставления апелляционной
жалобы без движения и срок, в течение которого лицо, подавшее апелляционную жалобу, должно
устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без
движения (ч. 2 ст. 263 АПК РФ).

Основанием оставления апелляционной жалобы без движения является нарушение
требований закона к содержанию и форме данного процессуального документа. Например,
апелляционная жалоба подана представителем без приложения доверенности об
уполномочивании его на совершение данного процессуального действия либо жалоба не
подписана и пр.

В определении об оставлении апелляционной жалобы без движения должны быть указаны
все недостатки, выявленные судом и препятствующие принятию жалобы к производству. К
сожалению, в судебно-арбитражной практике отмечаются случаи, когда судья оставляет жалобу
без движения с общей формулировкой: привести жалобу в соответствие с требованиями,
перечисленными в ст. 260 АПК РФ. Такое указание суда не конкретно и может привести к тому, что
после доработки недостатков, которые сможет выявить само лицо, участвующее в деле,
апелляционная жалоба снова будет иметь дефекты.

В определении об оставлении апелляционной жалобы без движения должен быть указан
срок, в который исправления должны быть совершены. Рассчитывая срок (поскольку он не
установлен законом), судья исходит из времени на почтовую доставку и предоставления
достаточного времени для исправления существующих недостатков жалобы.

Копия определения об оставлении апелляционной жалобы без движения направляется лицу,
подавшему апелляционную жалобу, не позднее следующего дня после дня его вынесения.

3. Судьба апелляционной жалобы, оставленной без движения, зависит от того, насколько
оперативно и полно будут устранены недостатки апелляционной жалобы. Если обстоятельства,
послужившие основанием для оставления апелляционной жалобы без движения, устранены в
срок, указанный в определении суда, апелляционная жалоба считается поданной в день ее
первоначального поступления в суд и принимается к производству арбитражного суда
апелляционной инстанции, о чем выносится определение. Закон указывает, что недостатки
должны быть устранены в срок, указанный в определении суда.

В процессуальном институте оставления заявления, апелляционной жалобы без движения
важное значение имеет порядок исчисления срока подачи заявления или апелляционной жалобы в
случае своевременного и полного устранения недостатков. Как было сказано, в этом случае
апелляционная жалоба считается поданной в день ее первоначального поступления в суд.
Аналогичная норма действует применительно к оставлению искового заявления (заявления) без
движения в суде первой инстанции (ст. 128 АПК РФ). Высший Арбитражный Суд РФ дал в связи с
этим разъяснения: "Статьями 93, 99, 128, 231, 237, 263, 280 Кодекса предусматривается
оставление искового заявления, другого заявления, апелляционной и кассационной жалоб без
движения. В определении об оставлении заявления или жалобы без движения судья указывает
срок, в течение которого заявитель должен устранить обстоятельства, послужившие основанием
для оставления заявления без движения. При определении продолжительности этого срока
должно учитываться время, необходимое для устранения упомянутых обстоятельств, а также
время на доставку почтовой корреспонденции. После поступления в арбитражный суд сведений об
устранении всех обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без
движения, заявление или жалоба принимаются к производству арбитражного суда и считаются
поданными в день первоначального обращения. Время, в течение которого заявление или жалоба
оставались без движения, не учитывается при определении срока совершения судом
процессуальных действий, связанных с рассмотрением заявления, в том числе срока на
совершение действий по подготовке дела к судебному разбирательству (ст. 135 Кодекса), срока
рассмотрения апелляционной и кассационной жалобы (ст. ст. 267, 285 Кодекса) и т.д. Течение
такого срока начинается со дня вынесения определения о принятии заявления или жалобы к
производству арбитражного суда" <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11.

4. Если обстоятельства, указанные в определении об оставлении апелляционной жалобы, не
будут устранены в срок, предусмотренный в определении, арбитражный суд возвращает
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апелляционную жалобу и прилагаемые к ней документы лицу, подавшему жалобу, в порядке,
установленном ст. 264 АПК РФ. При этом закон не предусматривает возможности повторно
оставлять апелляционную жалобу без движения.

Возвращение апелляционной жалобы в случае неисправления недостатков, послуживших
основанием для оставления заявления без движения, не является препятствием для нового
обращения.

Комментируемая статья не содержит ответ еще на один вопрос: как должен поступить
арбитражный суд, если обстоятельства, приведенные ст. 263 АПК РФ в качестве оснований для
оставления заявления без движения, будут установлены после принятия жалобы к производству?
В этом случае суд будет вынужден рассматривать дело по существу, так как возможность
оставления заявления без движения предусмотрена только до принятия апелляционной жалобы к
производству.

5. Определение о возвращении апелляционной жалобы может быть обжаловано. При этом к
жалобе следует приложить как апелляционную жалобу, возвращенную заявителю, так и
определение суда, что позволит решить вопрос о законности и обоснованности возвращения
апелляционной жалобы.

Статья 264. Возвращение апелляционной жалобы

Комментарий к статье 264

1. Арбитражное процессуальное законодательство предусматривает возможность возврата
апелляционной жалобы заявителю в строго определенных случаях. Вопрос о возвращении
апелляционной жалобы может быть решен в период принятия апелляционной жалобы к
производству. В течение пяти дней с даты поступления апелляционной жалобы в апелляционный
суд жалоба должна быть либо принята к производству, либо оставлена без движения или
возвращена. Негативные последствия зависят от характера недостатков апелляционной жалобы,
выявленных судом.

2. Основания для возвращения апелляционной жалобы исчерпывающе предусмотрены ч. 1
ст. 264 АПК РФ. В большинстве своем основаниями для возвращения апелляционной жалобы
являются обстоятельства, препятствующие или делающие невозможным рассмотрение жалобы.
Обстоятельства, свидетельствующие о невозможности рассмотрения жалобы, говорят об
отсутствии права на апелляционное обжалование (п. п. 1 - 3 ч. 1 ст. 264 АПК РФ) или на отказ от
апелляционного обжалования (п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 264 АПК РФ):

1) апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права на обжалование судебного акта
в порядке апелляционного производства. Часть 1 ст. 257 АПК РФ определяет субъектов,
наделенных правом на подачу апелляционной жалобы. Во-первых, это лица, участвующие в деле,
и их представители при наличии надлежаще оформленных полномочий. Во-вторых, иные лица, не
участвовавшие в деле, но о правах и обязанностях которых принят судебный акт (ст. ст. 42, 257
АПК РФ). Указанное основание для возвращения апелляционной жалобы предполагает, что суд
смог определить ненадлежащего заявителя на момент принятия апелляционной жалобы;

2) апелляционная жалоба подана на судебный акт, который согласно нормам АПК РФ не
обжалуется в порядке апелляционного производства. В соответствии с процессуальным
законодательством апелляционное обжалование возможно только в отношении судебных актов,
которые не вступили в законную силу. Если судебный акт вступает в законную силу немедленно,
то он не может быть обжалован в апелляционном порядке. Это решения ВАС РФ и решения по
делам об оспаривании нормативных правовых актов (ч. 2 ст. 180 АПК РФ). Пункт 2 ч. 1 ст. 264 АПК
РФ говорит лишь о случаях, установленных в АПК РФ, но это положение надо толковать
расширительно, так как иные федеральные законы могут устанавливать особенности в
обжаловании судебных актов (например, Федеральный закон "О несостоятельности
(банкротстве)").

Обжалованию в апелляционном порядке подлежат и определения суда первой инстанции,
поэтому в данном случае принимаются во внимание положения ст. 188 АПК РФ о том, что
определение арбитражного суда может быть обжаловано отдельно от обжалования судебного
акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, в случаях, если в соответствии с
АПК РФ предусмотрено обжалование этого определения, а также если это определение
препятствует дальнейшему движению дела. В первом случае должно быть прямое указание в
Кодексе на возможность обжалования определения суда (см., например, ч. 2 ст. 48, ст. ст. 93, 94,
97, 112, 117, 118 АПК, ч. 12 ст. 66, ч. 6 ст. 120, ст. ст. 129, 147, 149, 151, 178, 179, ч. 5 ст. 182, ст. ст.
223, 315, 322 - 324, 326, 327, а также комментарий к ст. 257 АПК РФ). Во втором случае закон
предлагает оценочное понятие "препятствие дальнейшему движению дела" (см. комментарий к ст.
257 АПК РФ).
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Например, ООО обратилось в арбитражный суд с апелляционной жалобой на определение
арбитражного суда о назначении почерковедческой экспертизы.

Определением суда апелляционная жалоба возвращена заявителю в связи с тем, что
жалоба подана на судебный акт, который не подлежит обжалованию.

Общество, оспаривая судебный акт, ссылалось на нарушение судом ч. 1 ст. 188 АПК РФ,
поскольку определение о назначении экспертизы препятствует дальнейшему движению дела, так
как в связи с назначением экспертизы суд вынес определение о приостановлении производства по
делу.

Возможность обжалования определения о назначении экспертизы АПК РФ не предусмотрена
(ст. 82). Следовательно, суд правомерно вернул апелляционную жалобу ООО на определение о
назначении экспертизы на основании п. 2 ч. 1 ст. 264 АПК РФ.

Довод заявителя жалобы о том, что определение о назначении экспертизы препятствует
движению дела, судом кассационной инстанции отклонен, поскольку судом реализованы
полномочия по подготовке дела к судебному разбирательству. Определение оставлено без
изменения <1>;

--------------------------------
<1> Решетникова И.В., Семенова А.В., Царегородцева Е.А. Комментарий судебных ошибок в

практике применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. С. 399 - 400.

3) апелляционная жалоба подана по истечении срока подачи апелляционной жалобы,
установленного в АПК РФ, и не содержит ходатайства о его восстановлении или в восстановлении
пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы отказано. АПК РФ устанавливает общий
срок для подачи апелляционной жалобы - один месяц со дня принятия судебного акта, а также
сокращенные сроки. Пропущенный срок на обжалование судебного акта в апелляционном порядке
может быть восстановлен лишь при наличии уважительной причины пропуска указанного срока и
подачи жалобы до истечения шестимесячного срока со дня вынесения решения. Шестимесячный
срок является пресекательным, поэтому не подлежит восстановлению. В связи с этим если
подается апелляционная жалоба по истечении шестимесячного срока и к жалобе не приложено
ходатайство о восстановлении пропущенного срока, то апелляционный суд возвращает такую
жалобу. Аналогичным образом апелляционный суд возвращает апелляционную жалобу, если
пропущенный срок не был восстановлен. В судебно-арбитражной практике обсуждался вопрос о
том, как должен поступать суд апелляционной инстанции при получении лишь ходатайства о
восстановлении пропущенного срока на обжалование без апелляционной жалобы. Ответ
содержится в ч. 3 ст. 117 АПК РФ, которая предусматривает одновременную подачу и
апелляционной жалобы, и ходатайства о восстановлении пропущенного процессуального срока.

К примеру, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что решение вынесено 28
июня 2004 г., МУП "Аптека" подало апелляционную жалобу 29 июля 2004 г., т.е. с пропуском срока,
предусмотренного ст. 259 АПК РФ. Поскольку ходатайство о восстановлении пропущенного
процессуального срока не было заявлено, суд апелляционной инстанции возвратил жалобу на
основании п. 3 ч. 1 ст. 264 АПК РФ.

Возвращая жалобу, суд апелляционной инстанции не учел, что в судебном заседании 28
июня 2004 г. была оглашена только резолютивная часть решения. Датой изготовления решения от
28 июня 2004 г. следует считать 1 июля 2004 г., о чем свидетельствует оттиск штампа
арбитражного суда с подписью специалиста на копии решения. Таким образом, поступившая 29
июля 2004 г. в арбитражный суд апелляционная жалоба МУП "Аптека" на решение от 28 июня 2004
г. подана в срок, предусмотренный ч. 1 ст. 259 АПК РФ. Оснований для возвращения жалобы у
суда апелляционной инстанции не имелось.

Учитывая изложенное, федеральный арбитражный суд округа отменил определение суда
апелляционной инстанции как принятое с нарушением норм процессуального права (ст. 288 АПК
РФ), а дело передал в апелляционную инстанцию арбитражного суда для рассмотрения
апелляционной жалобы по существу <1>;

--------------------------------
<1> Решетникова И.В., Семенова А.В., Царегородцева Е.А. Комментарий судебных ошибок в

практике применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. С. 400 - 401.

4) до вынесения определения о принятии апелляционной жалобы в суд от лица, подавшего
жалобу, поступило ходатайство о ее возвращении. Важным условием возвращения
апелляционной жалобы в данном случае является момент поступления ходатайства об этом в суд
- до принятия апелляционной жалобы к производству. При этом суд вправе принять
апелляционную жалобу к производству в течение пяти дней после ее поступления в суд,
следовательно, это не обязательно последний день названного срока. Закон не предписывает
выяснять причины поступившего ходатайства о возвращении апелляционной жалобы, так как
здесь нет распорядительных действий: лицо не отказывается от апелляционной жалобы, а лишь
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просит ее возвратить. Следовательно, в дальнейшем апелляционная жалоба может быть снова
подана в суд;

5) не устранены обстоятельства, послужившие основанием для оставления жалобы без
движения, в срок, установленный в определении суда (см. комментарий к ст. 263 АПК РФ);

6) арбитражным судом апелляционной инстанции отклонено ходатайство о предоставлении
отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее размера.

3. При наличии любого из названных выше обстоятельств суд выносит определение о
возвращении апелляционной жалобы (ч. 2 ст. 264 АПК РФ). В определении должны быть указаны
основания для возвращения апелляционной жалобы, решен вопрос о возврате государственной
пошлины из федерального бюджета.

Судья апелляционной инстанции не вправе возвратить апелляционную жалобу
сопроводительным письмом, резолюцией на жалобе или другим не предусмотренным законом
способом. Несоблюдение судьей указанного в АПК РФ порядка возвращения апелляционной
жалобы не исключает возможности обжалования возврата в порядке, установленном для
обжалования определения о возвращении апелляционной жалобы <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 19 июня 1997 г. N 11 "О применении

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в
апелляционной инстанции".

Копия определения о возвращении апелляционной жалобы направляется лицу, подавшему
жалобу, вместе с жалобой и прилагаемыми документами не позднее следующего дня после дня
его вынесения или после истечения срока, установленного судом для устранения обстоятельств,
послуживших основанием для оставления апелляционной жалобы без движения.

Определение арбитражного суда о возвращении апелляционной жалобы может быть
обжаловано.

В случае отмены определения апелляционная жалоба считается поданной в день
первоначального обращения в арбитражный суд.

Возвращение апелляционной жалобы не препятствует повторному обращению с
апелляционной жалобой в арбитражный суд в общем порядке после устранения обстоятельств,
послуживших основанием для ее возвращения (ч. 5 ст. 264 АПК РФ). Однако из данной нормы есть
исключения, о которых не сказано, но данный вывод вытекает из смысла закона. Так, повторное
обращение в арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой лицом, не имеющим
права на обжалование судебного акта в порядке апелляционного производства (п. 1 ч. 1 ст. 264
АПК РФ), подача жалобы на судебный акт, который в соответствии с АПК РФ не обжалуется в
порядке апелляционного производства (п. 2 ч. 1 ст. 264 АПК РФ), подача жалобы за пределами
пресекательного шестимесячного срока (п. 3 ч. 1 ст. 264 АПК РФ) не приведут к тому, что
соответствующая жалоба будет принята к производству.

Если основания возвращения апелляционной жалобы выявлены арбитражным судом
апелляционной инстанции после принятия апелляционной жалобы к производству, дело подлежит
рассмотрению в апелляционной инстанции по существу. При этом арбитражный суд истребует от
лица, подавшего жалобу, подтверждения направления копий жалобы другим лицам, участвующим
в деле, а сумма государственной пошлины подлежит взысканию с соответствующей стороны при
принятии постановления по результатам рассмотрения дела <1>.

--------------------------------
<1> Там же. Пункт 5.

Статья 265. Прекращение производства по апелляционной жалобе

Комментарий к статье 265

1. АПК РФ предусматривает основания для прекращения производства по апелляционной
жалобе. Прекращение производства по апелляционной жалобе (ст. 265 АПК РФ) отличается от
прекращения производства по делу (ст. 150 АПК РФ). При прекращении производства по делу
изначально отсутствуют предпосылки права на иск или на подачу заявления, к которым относятся:
наличие дела, которое должно подлежать рассмотрению в арбитражном суде; отсутствие решения
судов по тождественному иску или заявлению; отсутствие решения третейского суда по
тождественному спору и т.д. Прекращение производства по апелляционной жалобе прекращает
лишь апелляционное производство, но не отражается на судьбе решения по делу, на возможности
кассационного или надзорного пересмотра судебного акта. Основное процессуальное последствие
прекращения производства по апелляционной жалобе - невозможность повторного обращения
того же лица по тем же основаниям в арбитражный суд с апелляционной жалобой (ч. 5 ст. 265 АПК
РФ).
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2. Статья 265 АПК РФ называет два основания для прекращения производства по
апелляционной жалобе:

1) от лица, ее подавшего, после принятия апелляционной жалобы к производству
арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от апелляционной жалобы и отказ был
принят арбитражным судом в соответствии со ст. 49 АПК РФ (ч. 1 ст. 265 АПК РФ). Если такой
отказ поступает до вынесения судом определения о принятии апелляционной жалобы к
производству, то апелляционная жалоба просто возвращается лицу, ее подавшему. Но с момента
вынесения определения о принятии апелляционной жалобы к производству отказ от
апелляционной жалобы должен быть рассмотрен судом на предмет его соответствия правилам
совершения распорядительных действий сторонами. Так, при отказе от апелляционной жалобы
суд обязан проверить, не будет ли отказ противоречить закону и нарушать права других лиц (ч. 5
ст. 49 АПК РФ). В случае принятия отказа от апелляционной жалобы арбитражный суд прекращает
производство по жалобе;

2) в апелляционной жалобе заявлены новые требования, которые не были предметом
рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции, принявшем обжалуемое решение (ч. 2 ст.
265 АПК РФ). Сущность апелляционного производства определена местом в системе пересмотра
судебных актов. В апелляционном производстве, так же как и в кассационном, надзорном, не
рассматриваются новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой
инстанции. Подобные ограничения для апелляционного производства установлены в ч. 3 ст. 257
АПК РФ.

Однако указанные два основания не исчерпывают все случаи прекращения производства по
апелляционной жалобе. Так, в Постановлении Пленума ВАС РФ от 19 июня 1997 г. N 11 "О
применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел
в апелляционной инстанции" приводится еще одно основание для прекращения производства по
апелляционной жалобе: "Если при разбирательстве дела в апелляционной инстанции будет
установлено, что апелляционная жалоба подана с пропуском установленного срока, не содержит
ходатайство о восстановлении пропущенного срока и в процессе разбирательства дела такое
ходатайство не заявлено, арбитражный суд выносит определение о прекращении производства по
жалобе" (п. 5).

3. О прекращении производства по апелляционной жалобе арбитражный суд выносит
определение. Копии определения о прекращении производства по апелляционной жалобе
направляются лицам, участвующим в деле, не позднее следующего дня после дня его вынесения
(ч. ч. 3, 4 ст. 265 АПК РФ).

Определение арбитражного суда о прекращении производства по апелляционной жалобе
может быть обжаловано.

Последствие прекращения производства по апелляционной жалобе такое же, как и при
прекращении производства по делу, - запрет повторного обращения того же лица по тем же
основаниям в арбитражный суд с апелляционной жалобой.

Статья 266. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции

Комментарий к статье 266

1. Апелляционное производство, будучи видом пересмотра судебных актов, не вступивших в
законную силу, предполагает рассмотрение дел по правилам суда первой инстанции. Вместе с тем
это не просто проверка законности и обоснованности судебных актов по материалам дела, а
повторное рассмотрение дела по имеющимся в деле и дополнительно представленным
доказательствам (ч. ч. 1 - 3 ст. 268 АПК РФ). Арбитражный суд апелляционной инстанции
рассматривает дело в судебном заседании коллегиальным составом из трех профессиональных
судей. Особенности апелляционного производства, отличающие его от суда первой инстанции,
предусмотрены гл. 34 АПК РФ. К таким особенностям относятся:

- ограничения по представлению доказательств в суд (ч. ч. 2, 3 ст. 268 АПК РФ);
- рассмотрение дел без участия арбитражных заседателей (ч. 1 ст. 19 АПК РФ);
- недопущение единоличного рассмотрения дела (ч. 1 ст. 266 АПК РФ);
- запрет на применение правил о соединении и разъединении нескольких требований, об

изменении предмета или основания иска, об изменении размера исковых требований, о
предъявлении встречного иска, о замене ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в
деле третьих лиц (ч. 3 ст. 266 АПК РФ);

- сокращенный срок рассмотрения дела (ст. 267 АПК РФ).
2. Апелляционное производство предполагает возбуждение соответствующего

производства, подготовку дела к судебному заседанию, собственно заседание и вынесение
постановления. Судебное заседание состоит из трех частей: подготовительной части, повторного
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рассмотрения дела по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам,
принятия и оглашения постановления по апелляционной жалобе.

3. При рассмотрении дел в суде апелляционной инстанции, а также при совершении
отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется протокол по правилам,
предусмотренным ст. 155 АПК РФ. Отсутствие в деле протокола заседания арбитражного суда
апелляционной инстанции или неподписание его лицами, указанными в АПК РФ, является
безусловным основанием к отмене постановления апелляционной инстанции в кассационном
порядке <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 19 июня 1997 г. N 11.

Статья 267. Срок рассмотрения апелляционной жалобы

Комментарий к статье 267

1. АПК РФ установил месячный срок для рассмотрения апелляционной жалобы на решение
арбитражного суда первой инстанции. В этот срок включаются отведенные законом пять дней для
принятия жалобы к производству, а также подготовка, рассмотрение дела, вынесение
постановления.

При определении срока на рассмотрение апелляционной жалобы не учитывается время, в
течение которого заявление или жалоба оставались без движения <1>, хотя сама апелляционная
жалоба считается поданной в день первоначального обращения, если основания для оставления
жалобы без движения будут устранены полностью и своевременно.

--------------------------------
<1> Постановление Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11.

2. Глава 34 АПК РФ, перечисляя особенности рассмотрения жалоб в апелляционном
производстве, не запрещает откладывать судебное разбирательство. По этой причине можно
говорить, что в апелляционном производстве действуют все три формы временной остановки
процесса (перерыв судебного заседания, отложение судебного разбирательства и
приостановление производства по делу <1>). Основания отложения рассмотрения апелляционной
жалобы во многом сходны с теми, которые указаны в ст. 158 АПК РФ: отсутствие уведомления об
извещении лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания, наличие
ходатайства обеих сторон и пр. Следовательно, в апелляционном производстве возможно
применение отложения судебного разбирательства на срок не более одного месяца.

--------------------------------
<1> Пункт 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 19 июня 1997 г. N 11.

В случае отмены судебного решения по безусловным основаниям (ч. 4 ст. 270 АПК РФ) дело
рассматривается по первой инстанции, для этого законом предоставлен один месяц (ст. 152 АПК
РФ).

Статья 268. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции

Комментарий к статье 268

1. Пределы рассмотрения дела на стадии пересмотра судебного акта очерчивают границы, в
рамках которых апелляционный суд наделен полномочиями по пересмотру. Статья 268 АПК РФ
раскрывает пределы рассмотрения дел в апелляции: ограничение в представлении
дополнительных доказательств; границы проверки законности и обоснованности судебных актов;
запрет на предъявление новых требований, которые не были предметом рассмотрения в суде
первой инстанции.

2. Ограничения в пределах представления доказательств предусмотрены ч. ч. 2 - 4 ст. 268
АПК РФ. Апелляционная инстанция рассматривает дело по имеющимся в нем и по
дополнительным доказательствам. Дополнительные доказательства могут быть приняты
апелляционным судом только при наличии определенных условий. Ограничение представления и
исследования новых доказательств в апелляционном суде свидетельствует о том, что в
российской арбитражной системе действует неполная апелляция.

Части 2 - 4 ст. 268 АПК РФ предусматривают серьезные ограничения по собиранию и
представлению доказательств в апелляционную инстанцию.

Первый случай - представление дополнительных доказательств в апелляцию при
соблюдении ряда условий, в том числе при условии, что дополнительные доказательства
принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле,
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обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим
от него,  и суд признает эти причины уважительными (ч.  2  ст.  268  АПК РФ).  Это -  правило о
допустимости дополнительных доказательств в апелляционное производство. Для допуска
дополнительного доказательства необходимо наличие совокупности обстоятельств:

1) доказанность отсутствия у лица, участвующего в деле, возможности представить данное
доказательство при рассмотрении дела в суде первой инстанции. Закон особо оговаривает, что
доказательство не было представлено ранее не по вине лица, участвующего в деле. Бремя
доказывания невозможности представления доказательства лежит на том лице, участвующем в
деле, которое заявляет ходатайство об исследовании дополнительного доказательства.
Невозможность представления доказательства может быть обусловлена разными причинами: суд
отказал в исследовании доказательства ввиду ошибочного определения его неотносимости к
обстоятельствам дела; лицо, участвующее в деле, не смогло получить доказательство ввиду
игнорирования определения суда об истребовании доказательства и т.д.;

2) апелляционный суд признал причины непредставления доказательства в первой
инстанции уважительными. Подтверждением уважительности непредставления может быть
отклонение ходатайства о перерыве в судебном заседании в связи с неявкой свидетеля по делу и
пр.;

3) субъектом ходатайства об исследовании дополнительных доказательств может быть
любое лицо, участвующее в деле, его представитель, а также лица, чьи права были затронуты
оспариваемым судебным актом, т.е. те, кто обратился с апелляционной жалобой;

4) наконец, дополнительное доказательство должно отвечать требованиям относимости и
допустимости. Если доказательство не относится к обстоятельствам дела либо в силу закона
является недопустимым, оно не может быть допущено исходя из требований, предъявляемых к
доказательствам, независимо от стадии процесса.

Второй случай - допущение новых доказательств: документы, представленные для
обоснования возражений относительно апелляционной жалобы в соответствии со ст. 262 АПК РФ,
принимаются и рассматриваются арбитражным судом апелляционной инстанции по существу (абз.
2 ч. 2 ст. 268 АПК РФ). Это правило корреспондирует принципу состязательности сторон.
Поскольку заявитель апелляционной жалобы приводит обоснование незаконности или
необоснованности судебного акта первой инстанции, то и противоположная сторона должна
обладать правом на представление доказательств для обоснования возражений против жалобы.
Это могут быть доказательства, опровергающие доводы заявителя, подтверждающие законность и
обоснованность судебного акта.

Третий случай - право заявить ходатайство о вызове новых свидетелей, проведении
экспертизы, приобщении к делу или об истребовании письменных и вещественных доказательств,
в исследовании или истребовании которых было отказано судом первой инстанции. Суд
апелляционной инстанции не вправе отказать в удовлетворении указанных ходатайств на том
основании, что они не были удовлетворены судом первой инстанции. Доказательством отказа суда
в истребовании доказательств могут быть, например, протокольные определения об отказе в
удовлетворении ходатайства о вызове свидетеля и пр.

Четвертый случай - исключение из предмета проверки в апелляционной инстанции
обстоятельств дела, которые признаны, удостоверены лицами, участвующими в деле, в порядке
ст. 70 АПК РФ и приняты арбитражным судом первой инстанции (ч. 4 ст. 268 АПК РФ). Признанные
в порядке ст. 70 АПК РФ факты не проверяются арбитражным судом апелляционной инстанции
(см. комментарий к данной статье).

Анализ судебно-арбитражной практики показывает, что апелляция часто допускает вновь
представленные доказательства, удовлетворяет ходатайства о вызове новых свидетелей,
проведении экспертизы, приобщении к делу или об истребовании письменных и вещественных
доказательств, даже если в первой инстанции не заявлялось ходатайств об этом. В редчайших
случаях кассационная инстанция, пересматривая судебные акты, указывает, что апелляционная
инстанция, отменяя решение суда первой инстанции, основывалась на недопустимых
доказательствах. Именно недопустимыми доказательствами в силу закона и являются те, которые
исследованы судом апелляционной инстанции в нарушение требований ч. ч. 2, 3 ст. 268 АПК РФ.
Почему апелляция нарушает АПК РФ, допуская исследование указанных доказательств? Ответ
предельно прост: "В противном случае постановление апелляции и решение суда первой
инстанции будут отменены в кассации". Практика показывает, что отмена в кассационной
инстанции по причине необоснованности - явление более чем частое.

3. Апелляционная инстанция проверяет законность и обоснованность судебных актов, что
вытекает из толкования ст. 268 АПК РФ в совокупности со ст. 270 Кодекса. Нередко практики
отождествляют законность и обоснованность. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении" дано понятие законности и обоснованности
решения: "Решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении
норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые
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подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых
случаях аналогии закона или аналогии права. Решение является обоснованным тогда, когда
имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами,
удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или
обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 - 61, 67 ГПК РФ), а также тогда,
когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов".

Очевидно, что между проверкой законности и обоснованности судебных актов нельзя
ставить знак равенства <1>.

--------------------------------
<1> Об отличии законности и обоснованности судебного решения писали и другие ученые.

См., например: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации /
Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. С. 697.

Важным моментом является то, что апелляция проверяет законность и обоснованность уже
вынесенных актов, которые принимались на момент наличия определенных обстоятельств. К
примеру, суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявления о признании действий
судебного пристава-исполнителя незаконными, обосновав в мотивировочной части, что тот
действовал строго в соответствии с судебным решением и выданным на его основе
исполнительным листом суда. При пересмотре дела в апелляции заявитель представляет новое
доказательство: после совершения судебным приставом-исполнителем взыскания по делу
состоялась реструктуризация долга. В связи с этим обстоятельством заявитель просит отменить
решение суда первой инстанции. Здесь представлено доказательство нового обстоятельства,
появившегося после рассмотрения дела и которого не существовало в период исполнения
судебного решения и во время рассмотрения дела, т.е. налицо явный разрыв во времени. Однако
суды апелляционных инстанций нередко допускают доказательства обстоятельств, не
существовавших на момент рассмотрения дел.

Согласно ч. 6 ст. 268 АПК РФ апелляционный суд может быть связан доводами жалобы и
возражениями на нее. Если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть
решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность
решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят
возражений. Из данного правила сделано исключение: вне зависимости от доводов,
содержащихся в апелляционной жалобе, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет,
не нарушены ли судом первой инстанции нормы процессуального права, являющиеся в
соответствии с ч. 4 ст. 270 АПК РФ безусловными основаниями для отмены решения
арбитражного суда первой инстанции. В соответствии с этим апелляционный суд проверяет:

1) законным ли составом суда рассмотрено дело в первой инстанции;
2) соблюден ли надлежащий порядок судебного извещения;
3) соблюдено ли правило о языке при рассмотрении дела;
4) не затрагивает ли принятое судом решение права и обязанности лиц, не привлеченных к

участию в деле;
5) подписано ли решение надлежащим судьей или судьями при коллегиальном

рассмотрении;
6) есть ли в деле протокол судебного заседания, подписан ли он лицами, указанными в ст.

155 АПК РФ;
7) соблюдено ли правило о тайне совещания судей при принятии решения (ч. 4 ст. 270 АПК

РФ).
4. Если указанные требования заявлены в апелляционной жалобе или в апелляционном

суде, то они не принимаются и не рассматриваются арбитражным судом апелляционной
инстанции (ч. 7 ст. 268 АПК). Это правило обусловлено тем, что апелляция призвана лишь
проверить принятый акт на предмет его законности и обоснованности, а не разрешать новые
требования.

Статья 269. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции

Комментарий к статье 269

1. Полномочия апелляционной инстанции по пересмотру судебного решения подразделены
на три группы в зависимости от того, имеются ли основания для изменения или отмены судебного
акта. При этом полномочия апелляционного суда, перечисленные в ст. 269 АПК РФ, относятся к
пересмотру судебного решения; применительно к пересмотру судебных определений законом
установлены иные полномочия (ст. 272 АПК РФ).
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2. Если в результате повторного рассмотрения дела суд апелляционной инстанции придет к
выводу, что решение суда первой инстанции законно и обоснованно, то такое решение будет
оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения (п. 1 ст. 269 АПК РФ).

В результате апелляционного производства суд может прийти к выводу о наличии оснований
для отмены судебного акта или его изменения. Основаниями для изменения или отмены решения
арбитражного суда первой инстанции являются:

1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
2) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал

установленными;
3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела;
4) нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального

права (см. комментарий к ч. 1 ст. 270 АПК РФ). При этом решение суда первой инстанции может
быть отменено или изменено как полностью, так и в части. Апелляционная инстанция не
уполномочена на передачу дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Для этого есть
веские основания: коль законом предусмотрено повторное рассмотрение дела по правилам
первой инстанции, то апелляционная инстанция в состоянии рассмотреть дело и вынести новое
судебное решение. По этой причине полномочие суда апелляционной инстанции при
установлении оснований для отмены или изменения судебного решения первой инстанции
рассматривается как право отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью
или в части и принять по делу новый судебный акт.

Возможны два варианта пути, ведущего к принятию нового судебного решения. Во-первых,
апелляционный суд установил наличие оснований для отмены или изменения судебного решения
первой инстанции (например, неправильное применение нормы материального права), но на
основании исследования дополнительных доказательств или исходя из иного толкования
правовой нормы в этом же процессе выносит новое решение по делу. Тогда судебное
разбирательство в апелляционной инстанции завершается вынесением судебного акта, которым
отменяется или изменяется решение суда первой инстанции, выносится новое решение. При этом
отмена или изменение судебного акта может быть полностью или в части.

Второй случай отмены судебного акта первой инстанции связан с наличием так называемых
безусловных оснований для отмены судебного решения (см. комментарий к ч. 4 ст. 270 АПК РФ).
При наличии оснований, перечисленных в ч. 4 ст. 270 АПК РФ, арбитражный суд апелляционной
инстанции рассматривает дело по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в
арбитражном суде первой инстанции. Суд апелляционной инстанции принимает постановление об
отмене решения и указывает в нем или в отдельном определении на переход к рассмотрению
дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции
<1>.

--------------------------------
<1> Пункт 42 информационного письма от 13 августа 2004 г. N 82 "О некоторых вопросах

применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации".

В силу ч. 5 ст. 270 АПК РФ арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело
по правилам, установленным АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой
инстанции. По итогам такого рассмотрения выносится новое судебное решение. Практически
первый судебный акт, которым отменяется судебное решение суда первой инстанции, является
промежуточным, что не предусмотрено арбитражным процессуальным законодательством. На
промежуточный характер такого акта указывает сложившаяся судебно-арбитражная практика,
согласно которой постановление апелляционного суда об отмене решения суда первой инстанции
не подлежит самостоятельному обжалованию в кассационном порядке. В кассационном порядке
обжалуется постановление арбитражного суда апелляционной инстанции (ст. 273 АПК РФ), но не
отдельно постановление суда апелляционной инстанции и решение этого же суда. Полномочие
суда апелляционной инстанции не может быть ограничено отменой судебного решения суда
первой инстанции, так как всегда должна быть решена судьба дела: вынесено новое решение,
прекращено производство по делу, заявление оставлено без рассмотрения. В противном случае
полномочие суда выполнено наполовину: нет окончательного судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела в любой судебной инстанции и разрешается правовой
конфликт.

3. Еще один важный вопрос относительно полномочий суда апелляционной инстанции -
грань между отменой и изменением судебного решения первой инстанции. Традиционно
считается, что изменение судебного решения не касается изменения его сути (удовлетворения
исковых требований, отказа в их удовлетворении). Часто изменения судебного решения могут
затрагивать его мотивировочную часть (исключение ссылки на ненадлежащий закон, на который
ссылалась первая инстанция, усиление мотивации решения, иное толкование нормы права,
указание надлежащей нормы права в обоснование вывода, к которому пришел суд первой
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инстанции, и пр.). Изменение судебного решения может затрагивать резолютивную часть, если
суть решения суда первой инстанции не меняется, но изменен размер присужденного по делу,
размер государственной пошлины (причины этого могут быть разные, например неправильные
расчеты и пр.) <1> и т.д.

--------------------------------
<1> Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под

ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. С. 700.

4. Апелляционная инстанция, рассмотрев дело, может прийти к выводу о том, что есть все
основания для прекращения производства по делу или для оставления заявления без
рассмотрения. Как известно, процессуальные институты прекращения производства по делу и
оставления заявления без рассмотрения - это формы окончания производства по делу без
вынесения судебного решения. При наличии оснований для прекращения производства по делу
(ст. 150 АПК РФ) или для оставления заявления без рассмотрения (ст. 148 АПК РФ) суд
апелляционной инстанции отменяет решение полностью или в части и соответственно прекращает
производство по делу либо оставляет исковое заявление без рассмотрения. При этом возможно
прекращение производства по делу или оставление искового заявления без рассмотрения как
полностью, так и в части. Основания прекращения производства по делу, предусмотренные в ст.
150 АПК РФ, и оставления искового производства по делу, перечисленные в ст. 148 АПК РФ, в
равной степени распространяются на все стадии арбитражного процесса (см. комментарии к ст. ст.
148, 150 АПК РФ).

9 февраля 2005 г. судебным приставом-исполнителем Кушвинского отдела ГУ ФССП
произведены опись и арест имущества (лесопродукции) в рамках сводного исполнительного
производства N 15, возбужденного в отношении ГУП "9772 ЛЗУ" на взыскание 8115840 руб. 45 коп.
Истец, полагая, что он является собственником арестованной лесопродукции и что наложенный
судебным приставом-исполнителем арест ограничивает его правомочия по дальнейшему
распоряжению имуществом на основании ст. 304 ГК РФ и ст. 92 Федерального закона "Об
исполнительном производстве", обратился в арбитражный суд с иском об освобождении
лесопродукции. В качестве ответчиков по искам об освобождении имущества от ареста или
исключения его из описи привлекаются должник и взыскатель, в интересах которого наложен
арест на имущество.

Как следует из акта описи и ареста имущества от 9 февраля 2005 г., исполнительные
действия производились судебным приставом-исполнителем в рамках сводного исполнительного
производства, возбужденного на основании исполнительных документов, взыскателями по
которым указаны "государство, физические и юридические лица".

Из представленных судебным приставом-исполнителем Кушвинского отдела ГУ ФССП
материалов сводного исполнительного производства, возбужденного в отношении должника ГУП
"9772 ЛЗУ", следует, что лицами, в интересах которых наложен арест на имущество, т.е.
взыскателями, являются в том числе и физические лица, не имеющие статуса индивидуальных
предпринимателей. Поскольку взыскателями в сводном исполнительном производстве,
возбужденном в отношении ГУП "9772 ЛЗУ", в рамках которого произведены опись и арест
имущества (лесопродукции), являются в том числе физические лица и при этом данное дело не
относится к делам специальной подведомственности арбитражных судов, то спор с участием в
качестве ответчиков физических лиц в соответствии со ст. 27 АПК РФ неподведомствен
арбитражному суду.

При таких обстоятельствах решение суда подлежит отмене на основании п. 4 ч. 1 ст. 270
АПК РФ как принятое с нарушением норм о подведомственности, т.е. с нарушением норм
процессуального права, а производство по делу - прекращению <1>.

--------------------------------
<1> Дело N А60-9972/2005-С4 // Архив Арбитражного суда Свердловской области.

Статья 270. Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой
инстанции

Комментарий к статье 270

1. Нормы ст. 270 АПК РФ, посвященной основаниям отмены и изменения судебных решений,
неразрывно связаны и являются развитием норм ст. 269 АПК РФ. Поскольку арбитражный
апелляционный суд осуществляет пересмотр судебных решений первой инстанции, то он обязан
оценить его соответствие закону и обстоятельствам дела. Если решение суда первой инстанции
не соответствует нормам законодательства (незаконность решения) и (или) необоснованно, то
апелляционная инстанция должна решить вопрос о судьбе такого решения. В связи с этим в число
полномочий арбитражного суда апелляционной инстанции входят отмена и изменение решения
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суда первой инстанции. Часть 1 ст. 270 АПК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований
отмены и изменения судебных решений.

Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции можно
подразделить на две группы: незаконность и необоснованность судебного решения. Решение суда
первой инстанции не может быть оставлено в силе ввиду его незаконности - нарушение или
неправильное применение норм материального права или норм процессуального права (п. 4 ч. 1
ст. 270 АПК РФ). Выводы суда первой инстанции, изложенные в решении, могут быть
необоснованными, что проявляется в следующем:

1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела (п. 1 ч. 1 ст. 270 АПК
РФ);

2) недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал
установленными (п. 2 ч. 1 ст. 270 АПК РФ);

3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела (п. 3 ч. 1 ст. 270
АПК РФ).

Неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела (п. 1 ч. 1 ст. 270 АПК РФ),
как основание для отмены или изменения решения суда первой инстанции свидетельствует об
ошибке суда в определении предмета доказывания. Как известно, источниками определения
предмета доказывания являются нормы материального права, а также основания иска и
возражения на иск. Например, суд при рассмотрении дела о возмещении вреда, причиненного в
результате дорожно-транспортного происшествия, не определил обстоятельство, входящее в
предмет доказывания, - владельца источника повышенной опасности. В итоге суд, не выяснив
обстоятельство, имеющее значение для дела, неверно определил ответчика по делу. Наиболее
типичными ошибками в определении предмета доказывания являются неполное выяснение
обстоятельств, имеющих значение для дела, и включение в предмет доказывания юридически
безразличных обстоятельств. Например, в иске о признании сделки недействительной как
заключенной под влиянием заблуждения не имеют юридического значения факты,
свидетельствующие о мотивах заключения сделки, или арбитражный суд не определил, к какому
виду обязательств следует отнести оспариваемый договор, заключенный между истцом и
ответчиком. Так, если стороны назвали договор договором о совместной деятельности, то
необходимо определить, является ли спорное имущество вкладом ответчика в совместную
деятельность и вправе ли один участник совместной деятельности требовать принудительной
передачи в свою пользу вклада другого участника <1> и т.д.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2002. N 4. С. 50 - 51.

Недоказанность имеющих значение для дела обстоятельств, которые суд считал
установленными (п. 2 ч. 1 ст. 270 АПК РФ), является также основанием для отмены или изменения
судебного решения первой инстанции. Это другое измерение доказывания по делу: суд верно
установил обстоятельства, подлежащие доказыванию, но по делу были недостаточно
исследованы доказательства в подтверждение этих обстоятельств. В итоге суд, полагая, что
обстоятельства доказаны, вынес необоснованное решение ввиду недостаточности доказательств.
В силу того что арбитражный суд не обладает правом самостоятельно истребовать
доказательства и не вправе заставить лиц, участвующих в деле, представить дополнительные
доказательства, суд может исходить при разрешении дела только из исследования тех
доказательств, которые были представлены лицами, участвующими в деле. Вместе с тем
арбитражный суд, видя, что лица, участвующие в деле, не представили необходимых
доказательств, должен зафиксировать тот факт, что этим лицам было предложено представить
соответствующие доказательства, но они этого не сделали. Недоказанность обстоятельств дела
может свидетельствовать не только о недостаточности представленных и исследованных
доказательств, но и о их недопустимости, недостоверности, неотносимости. Однако следует особо
отметить, что основание для отмены судебного решения предполагает не только наличие
недоказанности обстоятельств дела, но еще и то, что суд посчитал обстоятельства
установленными. Поскольку апелляционная инстанция в отличие от кассационной повторно
рассматривает дело, включая исследование дополнительных доказательств, то на этой стадии не
исключается и переоценка доказательств, установленных судом первой инстанции.

Решением ИМНС России от 14 января 2005 г. ООО "Консул-Т" привлечено к налоговой
ответственности, предусмотренной п. 1 ст. 126 НК РФ, в виде штрафа в размере 41200 руб. за
непредставление по требованию от 11 октября 2004 г. в срок до 16 октября 2004 г. документов в
количестве 824 штуки.

16 февраля 2005 г. заинтересованное лицо представило в налоговый орган акт разногласий
по решению, в котором, в частности, указало на то, что им представлено 710 документов; о
невозможности представить годовой отчет в связи с недобросовестностью бывшего директора им
было сообщено в ИМНС письмом, зарегистрированным 31 марта 2004 г.
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Данные разногласия налоговым органом не приняты в связи с нарушением срока их
представления, предусмотренного ст. 100 НК РФ.

По мнению суда, в соответствии со ст. 93 НК РФ отказ налогоплательщика от представления
запрашиваемых при проведении налоговой проверки документов или непредставление их в
установленные сроки признается налоговым правонарушением и влечет ответственность,
предусмотренную ст. 126 НК РФ в виде штрафа в размере 50 руб. за каждый непредставленный
документ.

Ответственность по п. 1 ст. 126 НК РФ может быть применена только в том случае, если
истребованные документы относятся к предмету налоговой проверки, их перечень налоговым
органом четко конкретизирован, т.е. истребуемые документы должны обладать признаками
индивидуальной определенности и должны находиться у налогоплательщика. Однако из
требования о предоставлении документов не следует, что ИМНС было затребовано именно 824
документа и что все приведенные в 17 позициях документы обладают признаками индивидуальной
определенности.

На запрос налогового органа в банк, обслуживающий налогоплательщика, последним
представлены банковские выписки о движении средств по счету ООО "Консул-Т" за период с 20
апреля 2000 г. по 11 октября 2004 г. Однако какие именно платежные поручения из перечисленных
в этих банковских выписках истребовал налоговый орган, им в требовании от 11 октября 2004 г. о
представлении документов указано не было.

Кроме того, требование представить, в частности, кассовые, банковские документы, приказы,
договоры не ограничено вопросами, подлежащими проверке по соблюдению законодательства по
налогу на доходы физических лиц и единому социальному налогу.

С учетом данных обстоятельств не представляется возможным определить, какие конкретно
документы истребовались, в каком количестве, обоснованность их представления и точный
размер штрафа. В связи с изложенным требование налогового органа о представлении
документов вынесено с нарушением ст. 93 НК РФ.

При таких обстоятельствах не имеется состава правонарушения, предусмотренного ст. 126
НК РФ, поэтому взыскание штрафа в размере 19875 руб. является незаконным. При таких
обстоятельствах решение суда первой инстанции в обжалуемой части подлежит отмене <1>.

--------------------------------
<1> Дело N А60-18484/2005-С5 // Архив Арбитражного суда Свердловской области.

Несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела (п. 3 ч. 1 ст. 270
АПК РФ) также является основанием для изменения или отмены судебных решений. Например,
удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из того, что срок исковой
давности истцом (о пропуске срока было заявлено в отзыве ответчиком ОАО "КХ
Старооскольский") не пропущен, в связи с чем в силу несоответствия договора поручительства п.
15.1 Устава общества, ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" и с учетом стоимости активов общества на дату заключения договора в
размере 16891 руб. признал договор поручительства недействительным.

Данный вывод суда первой инстанции сделан необоснованно и ошибочно в силу следующих
обстоятельств: обращаясь с настоящим иском в арбитражный суд, истец указывал на то, что о
совершенной сделке узнал только после получения копии иска ОАО "КХ Старооскольский",
поданного последним в Арбитражный суд Белгородской области и полученного ООО "ЕМК" 17
июля 2004 г. Этот довод истца не соответствует имеющимся материалам дела и подтверждает
доводы заявителя апелляционной жалобы в этой части.

В силу п. 2 ст. 181 ГК РФ иск о признании оспоримой сделки недействительной и о
применении последствий ее недействительности может быть предъявлен в течение года со дня,
когда истец узнал или должен был узнать об иных обстоятельствах, являющихся основанием для
признания сделки недействительной.

В силу п. 2 ст. 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны
в споре, сделанному до вынесения решения. Истечение срока исковой давности, о применении
которой было заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об
отказе в иске.

При таких обстоятельствах решение арбитражного суда от 17 ноября 2005 г. подлежит
отмене на основании п. 3 ч. 1 ст. 270 АПК РФ, а в удовлетворении иска отказывается <1>.

--------------------------------
<1> Там же. Дело N А60-21386/05-С1.

Содержание следующего основания для отмены или изменения судебного решения -
нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права (п. 4 ч.
1 ст. 270 АПК РФ) - раскрыто в ч. 2 ст. 270 АПК РФ. Следует отметить, что закон разграничивает
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толкование неправильного применения норм материального (ч. 3 ст. 270 АПК РФ) и норм
процессуального права (ч. ч. 3, 4 ст. 270 АПК РФ).

2. Под неправильным применением норм материального права АПК 2002 г. понимает три
возможных случая:

1) неприменение закона, подлежащего применению, - суд разрешает дело не на основании
действующего законодательства, а вопреки ему, законность судебного решения означает
применение именно того закона, который должен быть применен;

2) применение закона, не подлежащего применению, может свидетельствовать о
неправильной квалификации спорных правоотношений. Суд, неверно установив характер спорных
правоотношений, применил закон, который не должен был применяться. Но не исключено
применение ненадлежащего закона и к правильно установленным обстоятельствам дела;

3) неправильное истолкование закона. В этом случае закон, подлежащий применению,
определен верно, но ему дано неверное толкование.

В каждом из трех указанных случаев вынесенное решение суда первой инстанции является
незаконным.

3. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права может влечь за
собой отмену или изменение судебного решения в двух случаях. Во-первых, если есть
безусловные основания для отмены судебного решения первой инстанции, исчерпывающе
перечисленные в ч. 4 ст. 270 АПК РФ, то решение по делу отменяется независимо от того, привело
ли такое нарушение норм процессуального права к вынесению незаконного решения. Именно по
этой причине такие основания для отмены решения суда первой инстанции называются
безусловными. К примеру, в деле находится протокол судебного заседания, не подписанный
судьей, рассматривавшим дело. В силу п. 6 ч. 4 ст. 270 АПК РФ данное обстоятельство служит
безусловным основанием для отмены судебного решения, даже если оно законно и обоснованно.
Во-вторых, нарушение норм процессуального права (кроме тех, которые перечислены в ч. 4 ст. 270
АПК РФ) может быть основанием для отмены судебного решения при условии, что это нарушение
привело или могло привести к принятию неправильного решения.

4. Часть 4 ст. 270 АПК РФ приводит исчерпывающий перечень безусловных обязательных
оснований для отмены судебного решения. Это обстоятельства, при наличии которых судебное
решение должно быть отменено. Закон перечисляет семь безусловных оснований для отмены
судебного решения ввиду нарушения процессуального законодательства:

1) рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном составе. В данном случае имеет
место нарушение такого принципа арбитражного процесса, как осуществление правосудия только
судом;

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных
надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, - наиболее частое основание для
отмены судебных актов по безусловным основаниям. Для наличия данного безусловного
основания необходима совокупность четырех обстоятельств: а) имело место ненадлежащее
извещение, т.е. извещение, не соответствующее требованиям ст. 123 АПК РФ (см. комментарий к
ст. 123 АПК РФ); б) неявка в судебное заседание; в) причинная связь между первым и вторым
обстоятельством; г) эти обстоятельства касаются участвующих в деле лиц. Например, 2 февраля
2004 г. судом вынесено определение о принятии заявления к производству и о подготовке дела к
судебному разбирательству с сообщением о назначении судебного заседания на 10 февраля 2004
г. на 14 часов 30 минут. Данное определение было получено заявителем 10 февраля 2004 г. На
момент проведения судебного заседания суд не располагал доказательствами надлежащего
извещения Управления Пенсионного фонда РФ о времени и месте судебного заседания. Получив
по почте в день проведения судебного заседания определение о принятии заявления к
производству с указанием даты судебного заседания, Управление Пенсионного фонда РФ в этот
же день (10 февраля 2004 г.) направило по факсу в адрес арбитражного суда документы,
запрашиваемые судом в указанном определении, но уже после проведения судебного заседания
(позже 14 часов 30 минут 10 февраля 2004 г.), когда к заявителю поступило определение о
принятии заявления к производству и ему стало известно о времени и месте проведения
судебного заседания по делу. В связи с этим федеральный арбитражный суд отклонил довод суда
апелляционной инстанции о том, что направление 10 февраля 2004 г. Управлением Пенсионного
фонда РФ по факсу в адрес суда документов, запрошенных в определении суда, в котором были
указаны дата и время судебного разбирательства, свидетельствует о надлежащем извещении
стороны <1>. В данном случае апелляционной инстанции надлежало отменить решение суда
первой инстанции на основании п. 2 ч. 4 ст. 270 АПК РФ;

--------------------------------
<1> См. также пример в комментарии к гл. 11 АПК РФ "Судебные штрафы".

3) нарушение правил о языке при рассмотрении дела - это нарушение принципа
национального языка судопроизводства (см. комментарий к ст. 12 АПК РФ). Проявление данного
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основания для отмены судебного решения может выражаться в любых нарушениях указанного
принципа: непредоставление переводчика лицу, не владеющему языком судопроизводства,
непредоставление этому лицу документов, переведенных на соответствующий язык, и пр.

Например, ответчик оспаривает решение суда первой инстанции по процессуальным
основаниям. В обоснование апелляционной жалобы ответчик ссылается на то, что не был
извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела в суде первой инстанции.
Так, резолютивная часть решения Арбитражного суда Свердловской области от 24 августа 2005 г.
была оглашена в судебном заседании 18 августа 2005 г.

Как следует из материалов дела, определение Арбитражного суда Свердловской области от
8 августа 2005 г. о назначении судебного заседания на 18 августа 2005 г. было направлено
ответчику. Однако ответчиком названное определение было получено лишь 19 августа 2005 г., о
чем свидетельствует уведомление о вручении, тогда как решение арбитражным судом принято 18
августа 2005 г., т.е. когда судебное заседание состоялось и была уже оглашена резолютивная
часть решения.

Таким образом, решение судом первой инстанции принято в отсутствие ответчика, не
извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, что является
основанием для отмены решения арбитражного суда первой инстанции в порядке п. 4 ч. 4 ст. 270
АПК РФ <1>;

--------------------------------
<1> Дело N А60-19481/2005-С1 // Архив Арбитражного суда Свердловской области.

4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в
деле. Данному основанию отмены судебного акта корреспондирует право, предусмотренное ст. 42
АПК РФ. Лица, не участвовавшие в деле, о правах и об обязанностях которых арбитражный суд
принял судебный акт, вправе обжаловать данный судебный акт. Помимо этого отмена судебного
решения может быть и в случае непривлечения к участию в деле обязательного соучастника
(когда такое привлечение допустимо без согласия сторон).

В одном из дел суд апелляционной инстанции указал, что наличие факта поставки щебня по
заявке ответчика, переход права собственности на поставленный щебень требовали
исследования и оценки договоров, заключенных с третьими лицами - ОАО "Высокогорский горно-
обогатительный комбинат", ООО "СМП "Урал-Развитие", ООО "Мастер-Профи". Факт получения
товара у истца требовал исследования обстоятельств с участием представителей ОАО
"Транспортный строитель", ЗАО "Уренгойгражданстрой", ОАО "Железобетон N 5". Следовательно,
выводы решения могут повлиять на права и обязанности указанных лиц, в связи с чем решение
суда первой инстанции подлежит отмене по безусловным основаниям в силу п. 4 ч. 4 ст. 270 АПК
РФ <1>;

--------------------------------
<1> Там же. Дело N А60-20969/2005-С3.

5) неподписание решения судьей или одним из судей, если дело рассмотрено в
коллегиальном составе судей, либо подписание решения не теми судьями, которые указаны в
решении. Состав суда, рассматривающего дело, формируется на основании ст. 18 АПК РФ.
Замена судьи также может быть произведена только по основаниям и в порядке, определенным в
законе. Например, если в деле имеется решение суда, подписанное тремя судьями, а в протоколе
указаны также три судьи, но один из них - это судья, отсутствовавший при разрешении дела, при
этом в материалах дела нет сведений о замене одного судьи другим на основании ст. 18 АПК РФ,
то нарушен принцип неизменности судебного состава, поэтому решение по делу подлежит отмене.
Это не значит, что дело рассматривалось незаконным составом, но тем не менее решение не
отвечает требованиям, предъявляемым к его оформлению. Чаще всего неподписание решения
кем-то из судей - результат определенной оплошности. Если кто-то из судей не согласен с
решением, к которому пришли два других судьи, он все равно должен подписать решение, но
вправе изложить свое особое мнение;

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не теми лицами,
которые указаны в ст. 155 АПК РФ. Данное основание для отмены решения суда сходно с
вышеизложенным;

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения - это нарушение
принципа независимости судей. Как известно, тайна совещания судей - это процессуальная
гарантия независимости судей. Согласно ч. ч. 3, 4 ст. 167 АПК РФ решение принимается судьями,
участвующими в судебном заседании, в условиях, обеспечивающих тайну совещания судей. В
помещении, в котором арбитражный суд проводит совещание и принимает судебный акт, могут
находиться только лица, входящие в состав суда, рассматривающего дело. Запрещаются доступ в
это помещение других лиц, а также иные способы общения с лицами, входящими в состав суда.
Поэтому наличие в комнате совещания судей кого бы то ни было, кроме состава суда, - основание
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для отмены решения суда. Но не только данный случай подтверждает нарушение тайны
совещания судей, это могут быть телефонные звонки как самих судей, так и к ним (если они
ответили на звонок). При этом не имеет никакого значения, о чем шла речь, - у участников
рассмотрения дела подобный факт может обоснованно вызвать сомнения в вынесении судебного
решения в обстановке, не обеспечивающей тайну совещания судей. Наиболее частыми
нарушениями тайны совещания судей являются нарушение процессуального законодательства и
объявление перерыва для вынесения решения по делу (например, объявляется перерыв до 10
утра следующего дня для вынесения решения по делу). В этом случае ни о каком обеспечении
условий о вынесении решения без постороннего влияния нет и речи (см. комментарий к ст. 166
АПК РФ).

5. Часть 5 ст. 270 АПК РФ предусматривает последствия отмены судебного решения по
безусловным основаниям: при отмене решения по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 270 АПК
РФ, арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам,
установленным АПК РФ для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции.
Практически сначала начинается производство по первой инстанции, правда, апелляционным
судом.

Арбитражный суд апелляционной инстанции, повторно рассматривающий дело по правилам
суда первой инстанции, с учетом конкретных обстоятельств может не проводить подготовку дела к
судебному разбирательству или осуществить лишь некоторые подготовительные действия, если
посчитает это целесообразным. Повторное рассмотрение дела, решение по которому отменено по
основаниям, перечисленным в ч. 4 ст. 270 АПК РФ, снимает ограничения, установленные для
рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Так, истец вправе изменить предмет или
основание иска, привлечь к участию в деле лиц, права и обязанности которых разрешены
отмененным судебным решением; ответчик вправе заявить о пропуске истцом срока исковой
давности и в том случае, когда в заседании арбитражного суда первой инстанции он такое
заявление не сделал (п. 2 ст. 199 ГК РФ).

Апелляционный суд, установив наличие оснований для отмены судебного решения по
безусловным основаниям, принимает постановление об отмене решения и указывает в нем или в
отдельном определении на переход к рассмотрению дела по правилам, установленным для
рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции <1>. В этом случае апелляционная
инстанция рассматривает дело по правилам суда первой инстанции, поэтому располагает
месяцем на рассмотрение и разрешение дела (ст. 152 АПК РФ).

--------------------------------
<1> Пункты 42 - 45 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82.

Статья 271. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции

Комментарий к статье 271

1. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы арбитражный суд апелляционной
инстанции принимает судебный акт, именуемый постановлением (ч. 1 ст. 271 АПК РФ). При
совершении апелляционным судом иных действий выносится определение, например
определения о возвращении апелляционной жалобы, о прекращении производства по
апелляционной жалобе и пр.

Постановление апелляционного суда состоит из четырех частей: вводной, описательной,
мотивировочной, резолютивной.

Вводная часть постановления апелляционного суда содержит информацию о составе суда,
месте и времени судебного разбирательства, об участниках процесса. Так, в вводной части
должны быть указаны:

1) наименование арбитражного суда апелляционной инстанции;
2) состав суда, принявшего постановление. Поскольку все апелляционные дела

рассматриваются тремя профессиональными судьями, то подлежат указанию все фамилии с
инициалами;

3) фамилия лица, которое вело протокол судебного заседания. В соответствии со ст. 5
Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 96-ФЗ обязанности по ведению протокола судебного
заседания и протокола о совершении отдельного процессуального действия с 1 сентября 2002 г.
могут возлагаться на судью впредь до назначения помощника судьи, на помощника судьи - впредь
до назначения секретаря судебного заседания. Поскольку в арбитражных судах штат помощников
судей укомплектован, то помощники и должны вести протокол судебных заседаний;

4) номер дела;
5) дата и место принятия постановления;
6) наименование лица, подавшего апелляционную жалобу, и его процессуальное положение.

В силу ч.  1  ст.  257  АПК РФ лица,  участвующие в деле,  а также иные лица в случаях,
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предусмотренных АПК РФ, вправе обжаловать в порядке апелляционного производства решение
арбитражного суда первой инстанции, не вступившее в законную силу. Следовательно, правовое
положение лица, подавшего апелляционную жалобу, определяется либо исходя из производства
по первой инстанции (истец, ответчик и пр.), либо из того, что его права нарушены судебным
решением;

7) наименования лиц, участвующих в деле. Имеется в виду правовое положение и
наименование лиц, участвовавших в деле по первой инстанции;

8) предмет спора;
9) фамилии лиц, присутствовавших в судебном заседании, с указанием их полномочий;
10) дата принятия обжалуемого решения арбитражным судом первой инстанции и фамилии

принявших его судей.
Далее в постановлении апелляционного суда выделена описательная часть, в которой

дается краткое изложение содержания принятого решения; оснований, по которым в
апелляционной жалобе заявлено требование о проверке законности и обоснованности решения;
приводятся доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу; объяснения лиц,
участвующих в деле и присутствующих в судебном заседании.

В мотивировочной части постановления содержатся: анализ обстоятельств дела,
установленных арбитражным судом апелляционной инстанции; доказательств, на которых
основаны выводы суда об этих обстоятельствах; указание на законы и иные нормативные
правовые акты, которыми руководствовался суд при принятии постановления; мотивы, по которым
суд отклонил те или иные доказательства и не применил законы и иные нормативные правовые
акты, на которые ссылались лица, участвующие в деле. Здесь же должны быть указаны и
обоснованы мотивы, по которым суд апелляционной инстанции не согласился с выводами суда
первой инстанции, если его решение подлежит отмене полностью или в части.

Резолютивная часть содержит выводы о результатах рассмотрения апелляционной жалобы,
этот вывод формулируется в соответствии с полномочиями суда апелляционной инстанции:

1) оставить решение арбитражного суда первой инстанции без изменения, а апелляционную
жалобу - без удовлетворения;

2) отменить или изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять
по делу новый судебный акт;

3) отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу либо
оставить исковое заявление без рассмотрения полностью или в части.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ Постановлением отменил Постановление суда
апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга от 26 июня 2003 г. об отмене
определения суда первой инстанции от 29 апреля 2003 г. о прекращении производства по делу в
связи с неподведомственностью, указав следующее.

Поскольку в резолютивной части постановления суда апелляционной инстанции не
содержатся выводы о результатах рассмотрения судом апелляционной жалобы, в том числе о
рассмотрении дела по существу, что не соответствует требованиям п. 14 ч. 2 ст. 271 и ч. 4 ст. 272
АПК РФ, то данное постановление не может быть признано судебным актом о разрешении
возникшего спора <1>.

--------------------------------
<1> Решетникова И.В., Семенова А.В., Царегородцева Е.А. Комментарий судебных ошибок в

практике применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. С. 406 - 407.

В резолютивной части постановления арбитражного суда апелляционной инстанции
указывается на распределение между сторонами судебных расходов, в том числе понесенных в
связи с подачей апелляционной жалобы.

Несмотря на то что ст. 271 АПК РФ не предусматривает указание на порядок обжалования в
постановлении, тем не менее суды это делают. В резолютивной части постановления
апелляционного суда содержится разъяснение порядка обжалования постановления
апелляционной инстанции в кассационный суд.

Надо отметить, что закон не предусматривает возможность отложения вынесения
постановления в полном объеме на пять дней, как это сделано применительно к решению.

Постановление апелляционной инстанции может быть разъяснено, исправлены допущенные
в нем описки, опечатки и арифметические ошибки в порядке, предусмотренном АПК РФ. Вопросы
об отсрочке или рассрочке исполнения постановления апелляционной инстанции, об изменении
способа и порядка его исполнения рассматриваются арбитражным судом апелляционной
инстанции, если эти вопросы разрешаются одновременно с принятием названного постановления.
В иных случаях вопросы отсрочки или рассрочки исполнения постановления, изменения способа и
порядка его исполнения рассматриваются судом первой инстанции <1>.

--------------------------------
<1> Пункты 11, 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 19 июня 1997 г. N 11.
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Копии постановления арбитражного суда апелляционной инстанции направляются лицам,
участвующим в деле, в пятидневный срок со дня принятия постановления.

2. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со
дня его принятия. В связи с этим допускается лишь его обжалование в арбитражный суд
кассационной инстанции или в суд надзорной инстанции.

Статья 272. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции

Комментарий к статье 272

1. Определения суда первой инстанции могут быть изложены в виде отдельного судебного
акта или фиксироваться в протоколе судебного заседания (протокольные определения). Порядок
обжалования определений суда первой инстанции отличается от обжалования судебных решений.
Согласно ч. 1 ст. 188 АПК РФ определение арбитражного суда может быть обжаловано отдельно
от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, в
случаях, если в соответствии с АПК РФ предусмотрено обжалование этого определения, а также
если это определение препятствует дальнейшему движению дела (см. комментарий к ст. 188 АПК
РФ). Настоящий Кодекс предусматривает обжалование определений суда:

1) по лицам, участвующим в деле (о замене стороны ее правопреемником - ч. 2 ст. 48 АПК
РФ);

2) по вопросам обеспечения иска (об обеспечении иска и об отказе в обеспечении иска, о
встречном обеспечении, об отмене обеспечения иска и об отказе в отмене обеспечения иска - ст.
ст. 93, 94, 97 АПК РФ);

3) по вопросам судебных расходов (ст. 112 АПК РФ);
4) по процессуальным срокам (об отказе в восстановлении пропущенного процессуального

срока, об отказе в продлении назначенного судом процессуального срока - ст. ст. 117, 118 АПК
РФ);

5) о судебных штрафах (ч. 12 ст. 66, ч. 6 ст. 120 АПК РФ);
6) о возвращении искового заявления (ст. 129 АПК РФ);
7) о приостановлении производства по делу, об отказе в возобновлении производства по

делу (ст. 147 АПК РФ);
8) об оставлении искового заявления без рассмотрения (ст. 149 АПК РФ) и о прекращении

производства по делу (ст. 151 АПК РФ);
9) об исправлении недостатков судебного решения (об отказе в принятии дополнительного

решения - ст. 178 АПК РФ, о разъяснении решения, об исправлении допущенных в решении
описок, опечаток, арифметических ошибок - ст. 179 АПК РФ);

10) об обращении решения к немедленному исполнению (ч. 5 ст. 182 АПК РФ);
11) по делам о несостоятельности (банкротстве) (ст. 223 АПК РФ);
12) об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь

открывшимся обстоятельствам (ст. 315 АПК РФ);
13) по вопросам исполнительного производства (ст. ст. 322 - 324, 326, 327 АПК РФ).
К сожалению, не всегда из анализа норм законодательства следует однозначный вывод о

возможности обжалования того или иного определения. Например, возможно ли обжалование в
апелляционном порядке судебного акта, которым отказано в удовлетворении заявления о замене
стороны ее правопреемником? Согласно ст. 48 АПК РФ судебный акт, которым произведена
замена стороны ее правопреемником, может быть обжалован. Указанное положение в силу ч. 1 ст.
188 АПК РФ не исключает возможности обжалования также и определения об отказе в замене
стороны ее правопреемником, поскольку оно препятствует дальнейшему движению дела <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 22 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 99.

В соответствии с п. 3 ст. 223 АПК РФ определения, которые выносятся арбитражным судом
при рассмотрении дел о банкротстве и обжалование которых предусмотрено АПК РФ и иными
федеральными законами, регулирующими вопросы банкротства, отдельно от судебного акта,
которым заканчивается рассмотрение дела по существу, могут быть обжалованы в арбитражный
суд апелляционной инстанции в течение 10 дней со дня их вынесения. В таком же порядке
обжалуются определения, предусмотренные п. 1 ст. 61 Закона о банкротстве. Иные определения
арбитражного суда, которые приняты в рамках дела о банкротстве, но не предусмотрены АПК РФ и
в отношении которых не установлено, что они подлежат обжалованию, могут быть обжалованы в
апелляционном порядке в течение 14 дней со дня их вынесения <1>.

--------------------------------
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<1> Постановление Пленума ВАС РФ от 8 апреля 2003 г. N 4 "О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Из содержания ч. 4 ст. 132 АПК не ясно, возможно ли обжалование определения о
возвращении встречного иска? Высший Арбитражный Суд РФ дал очень логичное разъяснение по
данному вопросу следующего содержания: "Арбитражный суд возвращает встречный иск, если
отсутствуют условия, предусмотренные ч. 3 ст. 132 АПК РФ. Согласно ч. 4 ст. 132 АПК РФ о
возвращении встречного иска выносится определение по правилам ст. 129 Кодекса. Поскольку
определение о возвращении искового заявления может быть обжаловано (ч. 4 ст. 129 Кодекса), то
может быть обжаловано и определение о возвращении встречного иска" <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 13 информационного письма ВАС РФ от 13 августа 2004 г. N 82.

Не бесспорной является позиция относительно возможности обжалования определения суда
об оставлении заявления без движения. В информационном письме ВАС РФ от 13 августа 2004 г.
N 82 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" дано разъяснение, что АПК РФ не предусматривает возможности обжалования
определения об оставлении искового заявления без движения (п. 12). Такая же позиция в свое
время была высказана в Постановлении Пленума Верховного Суда СССР <1>. В то же время в
Определении Конституционного Суда РФ от 13 июля 2000 г. N 194-О изложена диаметрально
противоположная позиция. Определения, которые препятствуют дальнейшему движению дела, -
категория оценочная. К таковым, например, относится определение о возвращении
апелляционной жалобы.

--------------------------------
<1> Пункт 2 Постановления Пленума ВС СССР от 1 декабря 1983 г. N 10 "О применении

процессуального законодательства при рассмотрении гражданских дел в суде первой инстанции"
(ныне не действует).

Если обжалование определения не предусмотрено АПК РФ и если имеется протокольное
определение, то могут быть заявлены возражения при обжаловании судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела по существу.

Законом установлен общий срок для апелляционного обжалования определения - не более
одного месяца со дня вынесения определения. Исчисление этого срока аналогично исчислению
срока на апелляционное обжалование судебного решения. Однако иной срок может быть
установлен АПК РФ (к примеру, по наложению судебного штрафа).

2. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции подаются в
арбитражный суд апелляционной инстанции и рассматриваются им по правилам,
предусмотренным для подачи и рассмотрения апелляционных жалоб на решения арбитражного
суда первой инстанции. Однако законом установлены особенности применительно к
апелляционным жалобам на определения арбитражного суда первой инстанции, которые
препятствуют дальнейшему движению дела. Апелляционные жалобы на такие определения
подлежат рассмотрению в сокращенные сроки, а именно в срок, не превышающий 10 дней со дня
поступления такой жалобы в суд.

3. Полномочия апелляционного суда по пересмотру жалоб на определения суда первой
инстанции несколько отличны от полномочий по пересмотру апелляционных жалоб на решения
суда первой инстанции. По результатам рассмотрения жалобы на определение арбитражного суда
первой инстанции апелляционный суд вправе:

1) оставить определение без изменения, жалобу - без удовлетворения. Реализация данного
полномочия предполагает отсутствие оснований для отмены или изменения определения суда
первой инстанции;

2) отменить определение арбитражного суда первой инстанции и направить дело на новое
рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции. Такого полномочия у апелляционного суда
применительно к рассмотрению жалоб на решения суда первой инстанции нет. Направление дела
на новое рассмотрение может осуществляться только в тех случаях, когда суд первой инстанции
уклонился от рассмотрения подведомственного дела. Например, это может произойти при отмене
определения суда первой инстанции о прекращении производства по делу, приостановлении
производства по делу и пр.;

3) отменить определение полностью или в части и разрешить вопрос по существу.
Вывод апелляционного суда, к которому он пришел в итоге рассмотрения жалобы на

определение суда первой инстанции, формулируется в резолютивной части постановления в
соответствии с полномочиями суда, перечисленными в ч. 4 ст. 272 АПК РФ.

Глава 35. ПРОИЗВОДСТВО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
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КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Статья 273. Право кассационного обжалования

Комментарий к статье 273

1. Проверка законности судебных актов в кассационном порядке является одной из гарантий
участников процесса. Настоящая статья закрепляет право лиц, участвующих в деле, на
обжалование судебных актов, вступивших в законную силу в порядке, предусмотренном ст. 180
АПК РФ (см. комментарий к данной статье). Таким образом, решения, вступающие в законную силу
немедленно, могут быть обжалованы только в кассационном порядке.

В кассационную инстанцию могут быть обжалованы как решения суда первой инстанции, так
и постановления апелляционной инстанции по любому делу, рассмотренному арбитражным судом
субъекта РФ одновременно или отдельно.

Определения указанных судебных инстанций обжалуются только в случаях,
предусмотренных АПК РФ (см. комментарий к ст. 290 АПК РФ).

2. Статья 273 Кодекса устанавливает ограничение на кассационное обжалование решений
ВАС РФ, принятых в первой инстанции этого суда.

3. Процесс в суде кассационной инстанции начинается по заявлению любого лица,
участвующего в деле. В отличие от надзорной инстанции подача кассационной жалобы с
соблюдением установленных законом порядка и сроков влечет за собой обязательное
рассмотрение дела кассационной инстанцией.

4. Право на кассационное обжалование имеют лица, участвующие в деле, состав которых
определен в ст. 40 АПК РФ. Этим правом наделены и представители лиц, участвующих в деле,
если на совершение такого действия они уполномочены. Право на кассационное обжалование
должно быть специально оговорено в их доверенности (ст. 62 АПК РФ).

Прокурор в отличие от других лиц, участвующих в деле, вправе подать кассационную жалобу
на судебные акты независимо от того, являлся он участником процесса по конкретному делу или
нет. Важно иметь в виду, что это право ограничено перечнем дел, который дан в ст. 52 АПК РФ.

Кодекс также наделил правом обжалования лиц, не привлеченных к участию в деле, если
вынесенным решением или постановлением был решен вопрос об их правах и обязанностях.

5. Судебные акты могут быть обжалованы полностью или в определенной части. Это
означает, что самостоятельное обжалование допускается в мотивировочной части решения.
Отдельно от решения и постановления могут быть обжалованы только дополнительные судебные
акты, принятые в соответствии со ст. ст. 178, 179 АПК РФ, определение об индексации
присужденных денежных сумм.

Статья 274. Арбитражный суд кассационной инстанции

Комментарий к статье 274

1. В соответствии с Федеральным конституционным законом "Об арбитражных судах в
Российской Федерации" федеральные арбитражные суды округов являются судами кассационной
инстанции, проверяющими законность судебных актов арбитражных судов, входящих в округ. В
настоящее время действует 10 таких арбитражных судов.

Состав судебных округов определен указанным Законом. В каждый федеральный
арбитражный суд округа входят определенные арбитражные суды субъектов РФ, на которые
распространяются полномочия окружных судов по проверке в кассационном порядке принятых
ими судебных актов. Так, ФАС Московского округа является арбитражным судом кассационной
инстанции по проверке судебных актов, принятых арбитражными судами г. Москвы и Московской
области в первой и апелляционной инстанциях.

Структура федеральных арбитражных судов округов включает в себя две коллегии: по
рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, и по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.

В судебных коллегиях могут быть образованы судебные составы из числа судей, входящих в
соответствующую судебную коллегию.

2. АПК РФ предусмотрено обязательное коллегиальное рассмотрение кассационных жалоб.
Как правило, дела в арбитражном суде кассационной инстанции рассматриваются в составе трех
судей. Возможно рассмотрение дел и иным нечетным количеством судей (ст. 17 АПК РФ).

Правила о порядке разрешения вопросов судом в коллегиальном составе (ст. 20 АПК РФ)
распространяются и на суды кассационной инстанции. Все судьи при рассмотрении дела имеют
равные права и обязанности. Председательствующий в судебном заседании судья лишь
руководит судебным процессом, не нарушая прав других судей, рассматривающих дела.



472

Статья 275. Порядок подачи кассационной жалобы

Комментарий к статье 275

1. В целях избежания ошибки в определении полномочного арбитражного суда кассационной
инстанции по рассмотрению соответствующей кассационной жалобы, исключения излишней
переписки между арбитражными судами АПК РФ предусматривает подачу кассационной жалобы
через арбитражный суд, принявший решение.

Кассационная жалоба может быть направлена по почте или передана непосредственно в
арбитражный суд, принявший решение.

2. Настоящая статья предусматривает срок, в течение которого кассационная жалоба вместе
с делом должна быть направлена в арбитражный суд кассационной инстанции. По сравнению с
АПК 1995 г. в АПК 2002 г. этот срок сокращен до трех дней. Арбитражный суд, принявший
решение, обязан в указанный срок направить кассационную жалобу вместе с делом. Исключением
являются случаи, когда одновременно с кассационной жалобой на судебный акт или раньше нее в
арбитражный суд поступило заявление о пересмотре этого же судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам.

После принятия судебного акта по результатам рассмотрения по вновь открывшимся
обстоятельствам дело должно быть направлено в арбитражный суд кассационной инстанции для
рассмотрения кассационной жалобы.

Вопрос о принятии кассационной жалобы или ее возвращении в отличие от АПК 1995 г. по
новому АПК РФ разрешается только арбитражным судом кассационной инстанции.

Статья 276. Срок подачи кассационной жалобы

Комментарий к статье 276

1. В целях обеспечения доступа к правосудию и повышения его эффективности в новом АПК
РФ установлены дифференцированные сроки для кассационного обжалования. Для обжалования
решений арбитражного суда первой инстанции и постановлений апелляционной инстанции в
кассационном порядке срок увеличен до двух месяцев. Это общее правило, и оно действует, если
иной срок не установлен АПК РФ. По некоторым делам для обжалования указанных судебных
актов установлен месячный срок. Например, месячный срок со дня вступления в законную силу
судебного акта установлен для обжалования в кассационном порядке решения арбитражного суда
об оспаривании нормативного правового акта (ч. 7 ст. 195 АПК РФ).

Для подачи кассационной жалобы на определения арбитражного суда первой,
апелляционной и кассационной инстанций установлен общий месячный срок (см. комментарий к ч.
3 ст. 188 АПК РФ), если Кодексом не установлен иной срок.

Месячный срок на обжалование в кассационном порядке предусмотрен, в частности, и для
определений арбитражного суда по делам об оспаривании решения третейского суда, о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда и о признании и
приведении в исполнение решения иностранного суда или иностранного арбитражного суда (см.
комментарии к ст. ст. 234, 240, 245 АПК РФ).

Один месяц установлен и для обжалования решения арбитражного суда по делу об
оспаривании нормативного правового акта со дня вступления такого решения в законную силу (см.
комментарий к ст. 195 АПК РФ).

Кассационная жалоба должна подаваться в определенные Кодексом сроки, несоблюдение
которых является основанием для возвращения кассационной жалобы (см. комментарий к ст. 281
АПК РФ).

2. Важно правильно определить момент, с которого начинает течь срок для обжалования
судебных актов в кассационном порядке. В соответствии с Кодексом течение срока в основном
начинается со дня вступления судебного акта в законную силу. Вместе с тем следует иметь в виду,
что срок вступления в законную силу решения может исчисляться со дня вынесения судебного
акта.

В частности, это относится к определениям арбитражного суда по делам об оспаривании
решения третейского суда, о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда, о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда
или иностранного арбитража (ч. 5 ст. 234, ч. 5 ст. 240, ч. 3 ст. 245 АПК РФ).

Следует также учитывать, что Кодекс установил и различный порядок вступления судебных
актов в законную силу (см. комментарий к ст. 184 АПК РФ). Так, в соответствии с ч. 4 ст. 206 АПК
РФ решения по делу о привлечении к административной ответственности вступают в законную
силу по истечении 10 дней со дня его принятия, если не была подана апелляционная жалоба.
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Аналогичный порядок вступления в законную силу решения предусмотрен для дел об оспаривании
решения административного органа о привлечении к административной ответственности (ч. 5 ст.
211 АПК РФ).

3. Кодекс предусматривает возможность восстановления пропущенного срока на подачу
кассационной жалобы, но для решения этого вопроса необходимо ходатайство лица,
обратившегося с кассационной жалобой. При этом важно такое ходатайство заявить не позднее
шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта. Необходимо
иметь в виду, что шестимесячный срок является пресекательным и не может быть восстановлен
арбитражным судом кассационной инстанции (см. комментарий к ст. 117 АПК РФ).

4. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу кассационной жалобы
рассматривается судом кассационной инстанции на стадии решения вопроса о принятии ее к
производству кассационной инстанции. Следовательно, ходатайство рассматривается судьей
единолично.

Поскольку срок для рассмотрения ходатайства совпадает со сроком для решения вопроса о
принятии кассационной жалобы к производству, судья в этот срок должен сначала рассмотреть
ходатайство, затем вопрос возбуждения производства в арбитражном суде кассационной
инстанции. Ходатайство может быть рассмотрено, если оно поступило до вынесения определения
о возвращении кассационной жалобы.

С ходатайством о восстановлении пропущенного срока могут обратиться только лица,
имеющие право на подачу кассационной жалобы.

Пленум ВАС РФ разъяснил, что такое ходатайство может быть изложено в самой жалобе
или в отдельном заявлении и должно быть заявлено одновременно с подачей жалобы <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 24 сентября 1999 г. N 13.

АПК РФ предусматривает рассмотрение ходатайства о восстановлении срока на подачу
кассационной жалобы в судебном заседании без вызова сторон. Это означает, что ходатайство
должно быть включено в график рассмотрения дел в кассационной инстанции.

5. Срок на подачу кассационной жалобы может быть восстановлен, если судья признает
причины пропуска уважительными. Таким образом, Кодекс решение этого вопроса отнес на
усмотрение судьи. Однако арбитражная практика выработала некоторые общие подходы по
определению уважительных причин. Например, пропуск срока в связи с нарушением порядка
подачи кассационной жалобы, как правило, не рассматривается арбитражными судами как
уважительная причина.

6. Статья 276 АПК РФ разрешает арбитражному суду кассационной инстанции не оформлять
отдельное определение в случае восстановления срока на подачу кассационной жалобы, об этом
может быть сказано в определении о принятии кассационной жалобы к производству.

Порядок оформления определения при отказе в восстановлении срока содержится в
Постановлении Пленума ВАС РФ от 24 сентября 1999 г. N 13; в соответствии с ним содержание
такого определения может быть изложено в определении о возвращении кассационной жалобы (п.
5).

7. Для обеспечения процедуры обжалования и сроков судебного разбирательства АПК РФ
запретил истребование дела из арбитражного суда, разрешившего спор в первой и апелляционной
инстанциях, до истечения установленного Кодексом срока для кассационного обжалования. Это
правило впервые появилось в АПК 2002 г.

Статья 277. Форма и содержание кассационной жалобы

Комментарий к статье 277

1. Требования, предъявляемые к форме и содержанию кассационной жалобы, установлены с
целью создания условий для своевременного и надлежащего рассмотрения жалобы в
кассационной инстанции. Соблюдение этих требований необходимо в интересах лиц, участвующих
в деле, и арбитражного суда кассационной инстанции.

Несоблюдение требований, установленных настоящей статьей, является основанием для
оставления кассационной жалобы без движения (см. комментарий к ст. 280 АПК РФ).

2. Кассационная жалоба должна быть подписана лицом, имеющим право на подачу такой
жалобы. Это означает, что лица, участвующие в деле, своими субъективными правами
распоряжаются самостоятельно, в том числе и правом на обжалование принятых судебных актов
по делам с их участием (см. комментарий к ст. 41 АПК РФ).

Лицо, подающее кассационную жалобу, может поручить ее подписание своему
представителю (см. комментарий к гл. 6 АПК РФ).
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Необходимо учитывать, что полномочия суда кассационной инстанции новым Кодексом
ограничены и проверка судебных актов осуществляется только по доводам, содержащимся в
кассационной жалобе (см. комментарий к ст. 286 АПК РФ). Важно в кассационной жалобе четко
изложить требования, которые должны быть рассмотрены кассационной инстанцией, а также
основания, по которым обжалуется судебный акт.

Поскольку кассационная инстанция осуществляет судебный контроль за принятыми
судебными актами только по вопросам применения права, заявитель жалобы должен указать,
какие законы или нормативные правовые акты нарушены судом, принявшим обжалуемый
судебный акт.

Помимо указанных данных АПК РФ также требует изложения в кассационной жалобе
обстоятельств дела и указания на имеющиеся в нем доказательства (см. комментарий к ст. 287
АПК РФ).

3. Для оперативной связи с лицами, участвующими в деле, в ст. 277 АПК РФ
сформулировано новое правило об указании в кассационной жалобе номеров телефонов, факсов,
адресов электронной почты и иных необходимых для рассмотрения дела сведений. Данное
правило корреспондирует с нормами АПК РФ о возможном извещении участников процесса о
совершении судом процессуальных действий любыми средствами связи.

Указанная норма права не является императивной, в связи с чем неуказание таких сведений
не является основанием для возвращения кассационной жалобы или оставления ее без движения
(см. комментарии к ст. ст. 280, 281 АПК РФ).

Кодекс допускает изложение имеющихся ходатайств непосредственно в кассационной
жалобе.

4. Статья 277 АПК РФ обязывает заявителя кассационной жалобы направить лицам,
участвующим в деле, копию жалобы, а также приложить к ней документы, отсутствующие у них. В
отличие от АПК РФ 1995 г. в АПК 2002 г. предусмотрены способы исполнения названной
обязанности, а именно: кассационная жалоба с приложенными к ней документами должна быть
отправлена только заказной почтой с уведомлением о вручении адресату либо передана лично
лицам, участвующим в деле, или их представителям под расписку. Заявитель должен представить
в кассационную инстанцию почтовую квитанцию или надлежаще заверенную выписку из почтового
реестра, подтверждающую отправку кассационной жалобы с документами лицам, участвующим в
деле.

Необходимо иметь в виду, что комментируемая статья не требует представления
уведомления в качестве доказательства отправки лицам, участвующим в деле, кассационной
жалобы в отличие от требований, предъявляемых при подаче искового заявления (см.
комментарий к ст. 126 АПК РФ).

Отсутствие документов, подтверждающих направление кассационной жалобы вместе с
документами законным способом, является основанием оставления жалобы без движения (см.
комментарий к ст. 280 АПК РФ).

5. Кроме доказательств направления лицам, участвующим в деле, кассационной жалобы
вместе с документами заявитель жалобы должен представить документы об уплате
государственной пошлины в установленном порядке и размере или документы, подтверждающие
право на получение льготы по уплате госпошлины (см. комментарии к ст. ст. 102, 105 АПК РФ).

При подаче кассационной жалобы должны быть подтверждены полномочия лица,
подписавшего жалобу, на ее подписание: либо это учредительные документы о полномочиях
органа юридического лица, а при обращении с кассационной жалобой предпринимателя -
документ о его статусе, либо это доверенность, выданная с соблюдением предусмотренного АПК
РФ и другими федеральными законами порядка (см. комментарий к ст. 61 АПК РФ).

В практике арбитражных судов возникал вопрос о праве руководителя должника на подачу и
подписание кассационной жалобы на судебные акты о признании должника банкротом. Поскольку
должник является лицом, участвующим в деле о банкротстве (ст. 34 Закона о банкротстве), то он в
соответствии с АПК РФ пользуется предоставленными ему процессуальными правами, в том
числе и правом на обжалование судебных актов, принятых при рассмотрении дела о банкротстве,
в связи с чем указанную выше кассационную жалобу вправе подписать представитель
учредителей (участников) должника (ст. 35 Закона о банкротстве). Таким представителем может
быть руководитель должника.

При проведении процедуры ликвидации юридического лица право на подписание
кассационной жалобы имеет председатель ликвидационной комиссии.

Статья 278. Принятие кассационной жалобы к производству арбитражного суда

Комментарий к статье 278
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1. При решении вопроса о принятии кассационной жалобы к производству суда кассационной
инстанции судья прежде всего проверяет соблюдение требований, предъявляемых к форме и
содержанию кассационной жалобы, а также наличие документов, предусмотренных ст. 277 АПК
РФ, при подаче кассационной жалобы.

Судья должен убедиться, что лицо, подающее кассационную жалобу, имеет право на ее
подачу (см. комментарии к ст. ст. 41, 42 и 275 АПК РФ), обжалуемый судебный акт подлежит
проверке в кассационном порядке, кассационная жалоба подана в установленные АПК РФ сроки
(см. комментарии к ст. ст. 273, 276 АПК РФ).

Настоящий Кодекс в отличие от АПК 1995 г. устанавливает процессуальные сроки для
совершения определенных действий, связанных с рассмотрением дела в кассационной инстанции.
Так, решение вопроса о принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда
должно быть принято судьей в пятидневный срок со дня ее поступления в арбитражный суд
кассационной инстанции, что способствует своевременному разрешению дел.

2. Возбуждение производства по делу оформляется определением судьи, который в данном
случае действует от имени арбитражного суда кассационной инстанции.

В целях реализации права на судебную защиту, соблюдения принципа равноправия сторон и
объективного судебного разбирательства законодатель установил обязанность суда известить
лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания.

Копии определений направляются арбитражным судом кассационной инстанции по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в кассационной жалобе,
либо передаются адресату непосредственно в суде или по месту нахождения адресата (см.
комментарии к ст. ст. 121 и 122 АПК РФ).

Несоблюдение указанного правила является безусловным основанием для отмены
судебного акта, принятого арбитражным судом кассационной инстанции. По существу такое
нарушение лишает лиц, участвующих в деле, права на судебную защиту своих прав в
кассационной инстанции и может расцениваться как нарушение публичных интересов (см.
комментарий к ст. 304 АПК РФ).

Статья 279. Отзыв на кассационную жалобу

Комментарий к статье 279

1. Возражения относительно кассационной жалобы лица, участвующие деле, могут изложить
в отзыве. Форма и содержание отзыва АПК РФ не предусмотрены, он оформляется произвольно.
Важно приложить к отзыву документы, подтверждающие возражения по жалобе, если они
имеются.

2. Отзыв в обязательном порядке направляется арбитражному суду и лицам, участвующим в
деле, в любой срок в пределах времени, отведенного для рассмотрения кассационной жалобы,
при условии обеспечения возможности суду и лицам, участвующим в деле, ознакомиться с ним до
начала судебного разбирательства.

АПК 2002 г. не предусматривает последствия нарушения указанного правила. В каждом
случае они могут определяться арбитражным судом кассационной инстанции с учетом конкретных
обстоятельств и в интересах всех участников процесса.

Требования настоящей статьи, предъявляемые к полномочиям на подписание отзыва,
аналогичны требованиям при подаче кассационной жалобы. Несоблюдение этих требований
влечет отказ арбитражного суда кассационной инстанции в приобщении отзыва к делу.

Статья 280. Оставление кассационной жалобы без движения

Комментарий к статье 280

1. Оставление кассационной жалобы без движения в отличие от гражданского процесса
является новым для арбитражных судов.

Введение данного института в арбитражный процесс продиктовано судебной практикой и в
целях процессуальной экономии.

2. Основания для оставления кассационной жалобы без движения установлены в данной
статье исчерпывающе и тесно связаны с требованиями, предъявляемыми к форме и содержанию
кассационной жалобы (ст. 277 АПК РФ).

При решении вопроса об оставлении кассационной жалобы без движения необходимо
учитывать, что не любое нарушение влечет оставление кассационной жалобы без движения.

Из анализа ст. 277 АПК РФ, устанавливающей требования к форме и содержанию
кассационной жалобы, следует, что несоблюдение некоторых из них по АПК 1995 г. являлось
основанием для возвращения кассационной жалобы. В новом АПК РФ это процессуальное
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действие заменено на другое: оставление кассационной жалобы без движения. Иными словами,
суть этих изменений заключается в том, что лицам, подающим жалобу, предоставлена
возможность исправить допущенные нарушения при оформлении кассационной жалобы без ее
возвращения заявителю.

Таким образом, кассационная жалоба может быть оставлена без движения, если:
- лицо, подписавшее кассационную жалобу, не представило надлежаще оформленных и

подтвержденных полномочий на ее подписание;
- в кассационной жалобе не изложены требования о проверке законности обжалуемого

судебного акта и основания, по которым обжалуются судебные акты, со ссылкой на законы или
иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела и имеющиеся в деле доказательства;

- не приложены к кассационной жалобе:
а) документы, подтверждающие уплату государственной пошлины в установленных порядке

и размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство
о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее
размера;

б) документы, подтверждающие направление или вручение другим лицам, участвующим в
деле, копий кассационной жалобы и документов, которые у них отсутствуют.

3. Оставление кассационной жалобы без движения оформляется определением, которое
принимается единолично судьей кассационной инстанции. Следует иметь в виду, что на такое
определение не может быть подана жалоба.

Цель оставления кассационной жалобы без движения заключается в предоставлении
возможности лицу, подавшему ее, исправить допущенные нарушения, поэтому срок,
устанавливаемый судьей для их устранения, должен быть разумным.

В каждом случае при определении такого срока необходимо учитывать место нахождения
заявителя, время для доставки почтовой корреспонденции заявителю, реальную возможность
исправления недостатков.

4. Заявитель кассационной жалобы для избежания отрицательных последствий должен быть
заинтересован в устранении недостатков в срок, установленный арбитражным судом
кассационной инстанции. Неустранение в этот срок недостатков при подаче кассационной жалобы
дает арбитражному суду кассационной инстанции право возвратить жалобу заявителю. При этом
не действует общее правило ст. 118 АПК РФ о продлении назначенных арбитражным судом
процессуальных сроков (см. комментарий к ст. 118 АПК РФ).

5. При условии устранения недостатков в сроки, назначенные судом, кассационная жалоба
считается поданной в день ее первоначального поступления. Это означает, что указанный срок
исключается из процессуального срока, в течение которого кассационная жалоба может быть
подана.

Такой порядок исчисления процессуальных сроков установлен в интересах лица, подающего
кассационную жалобу, и не влияет на месячный процессуальный срок, установленный для
рассмотрения кассационной жалобы.

Статья 281. Возвращение кассационной жалобы

Комментарий к статье 281

1. Кассационная жалоба может быть возвращена лицу, ее подавшему, только по
основаниям, предусмотренным в настоящей статье. Арбитражному суду по общему правилу не
предоставлено право ее расширительного толкования. Однако на практике встречаются случаи,
когда отсутствуют основания для возвращения кассационной жалобы к производству или
прекращения по нему, но жалоба не может быть принята арбитражным судом кассационной
инстанции. Так, АПК РФ не дает ответа, как должен поступить арбитражный суд кассационной
инстанции, если кассационная жалоба подана на судебный акт, не вступивший в законную силу.
Ответ содержится в Постановлении Пленума ВАС РФ от 24 сентября 1999 г. N 13. Кассационная
жалоба, поданная до вступления судебного акта в законную силу, возвращается со ссылкой на
комментируемую статью. Если к моменту рассмотрения вопроса о принятии кассационной жалобы
к производству арбитражного суда кассационной инстанции обжалуемый судебный акт вступил в
законную силу, то кассационная жалоба должна быть принята к производству.

Необходимо иметь в виду, что АПК 2002 г. не предусматривает основания для возвращения
кассационной жалобы, если она направлена минуя суд, принявший решение. Такое основание
было предусмотрено в АПК 1995 г. В этих случаях вопрос о направлении дела в арбитражный суд
кассационной инстанции должен решаться между арбитражными судами.

2. Отсутствие у лица права на подачу кассационной жалобы является новым основанием
возвращения такой жалобы, хотя на практике арбитражные суды кассационной инстанции
разрешали такие ситуации, применяя разъяснение Пленума ВАС РФ, данное в Постановлении от
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24 сентября 1999 г. N 13. В таких случаях лицу, подавшему кассационную жалобу, отказывали в ее
принятии применительно к основаниям, установленным АПК 1995 г. для отказа в принятии
искового заявления.

Поскольку настоящий Кодекс предусматривает специальное основание для возвращения
кассационной жалобы, указанное Постановление Пленума ВАС РФ в части отказа в принятии
кассационной жалобы не может применяться.

Возвращение кассационной жалобы по упомянутому основанию возможно, когда заявитель
кассационной жалобы в силу закона не имеет права на обжалование судебного акта. Имеются в
виду случаи, когда кассационная жалоба подана лицом, не участвующим в деле либо о правах и
обязанностях которого арбитражный суд не принимал судебного акта (см. комментарий к ст. 42
АПК РФ). Сюда могут быть отнесены и случаи, когда кассационная жалоба подписана лицом, не
имеющим права подписывать ее, или не подписана вовсе.

Не может быть принята и рассмотрена арбитражным судом кассационной инстанции
кассационная жалоба на судебный акт, который не обжалуется в соответствии с АПК РФ в эту
судебную инстанцию. Аналогичное правило действует и для апелляционной инстанции. К примеру,
не могут обжаловаться определения об отложении судебного разбирательства, о рассмотрении
дела в раздельных судебных заседаниях и др.

3. Поскольку для подачи кассационной жалобы определен процессуальный срок, то по
общему правилу в случае его истечения для восстановления пропущенного срока необходимо
заявление заинтересованного лица. Отсутствие такого ходатайства является поводом для
возвращения кассационной жалобы, поданной с нарушением установленного АПК РФ срока.

4. Право заявителя кассационной жалобы ходатайствовать о ее возвращении до момента
вынесения определения о ее принятии иллюстрирует практическую реализацию принципа
диспозитивности и свободного распоряжения субъективными правами. При этом арбитражный суд
кассационной инстанции не должен выяснять, нарушает ли такой отказ права и интересы третьих
лиц. Для возвращения кассационной жалобы достаточно ходатайства лица, ее подавшего, в
отличие от отказа от кассационной жалобы после возбуждения производства в арбитражном суде
кассационной инстанции (см. комментарий к ст. 282 АПК РФ).

5. Поводом к возвращению кассационной жалобы является и неустранение в назначенный
арбитражным судом кассационной инстанции срок недостатков, допущенных лицом, подавшим
кассационную жалобу (см. комментарий к ст. 280 АПК РФ).

Кассационная жалоба возвращается в случае отклонения арбитражным судом ходатайства о
предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты государственной пошлины или об уменьшении ее
размера. Причем в отличие от ходатайства о восстановлении срока на подачу кассационной
жалобы ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты госпошлины или об
уменьшении ее размера может быть подано вновь в связи с изменившимися обстоятельствами
материального положения заявителя. Данное обстоятельство дает заявителю право в течение
срока, установленного для кассационного обжалования, повторного обращения с ходатайством о
предоставлении отсрочки, рассрочки уплаты госпошлины или уменьшении ее размера по
кассационной жалобе.

6. АПК 2002 г. предусматривает возможность обжалования определения о возвращении
кассационной жалобы и порядок рассмотрения таких жалоб, предоставив арбитражному суду
кассационной инстанции право рассмотрения жалоб на определения о возвращении кассационной
жалобы (см. комментарий к ст. 291 АПК РФ).

7. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для возвращения
кассационной жалобы, сохраняется право на повторное обращение с ней. Это правило может
быть применено в тех случаях, когда есть возможность устранить обстоятельства, явившиеся
поводом для возвращения кассационной жалобы. По этим причинам не может быть реализовано
право повторного обращения, если у заявителя кассационной жалобы отсутствует в силу закона
право на обжалование судебного акта, на который подана кассационная жалоба. Аналогичные
последствия наступают и при подаче кассационной жалобы на судебный акт, который в
соответствии с АПК не обжалуется в арбитражный суд кассационной инстанции, а также в случае
возвращения кассационной жалобы в связи с отказом в восстановлении срока на ее подачу. В этих
случаях Кодекс предусматривает лишь возможность обжалования определения о возвращении
кассационной жалобы (см. комментарий к ст. 291 АПК РФ). Теоретически реализация названного
права возможна в случае изменения Кодекса.

Статья 282. Прекращение производства по кассационной жалобе

Комментарий к статье 282

1. Данная статья предусматривает единственное основание для прекращения производства
по кассационной жалобе. Удовлетворение ходатайства и принятие отказа от кассационной жалобы
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арбитражным судом кассационной инстанции зависят от наличия или отсутствия условий,
предусмотренных ст. 49 АПК РФ. Это означает, что арбитражный суд кассационной инстанции
обязан установить перечисленные обстоятельства. Если будет установлено, что отказ заявителя
от кассационной жалобы противоречит закону или нарушает права других лиц, арбитражный суд
кассационной инстанции обязан рассмотреть кассационную жалобу по существу.

2. В случае принятия арбитражным судом кассационной инстанции отказа от кассационной
жалобы кассационное производство по ней прекращается.

Разница между ходатайством о возвращении кассационной жалобы и отказом от нее
заключается в том, что в первом случае такое право может быть реализовано только до
вынесения определения о принятии кассационной жалобы к производству и разрешается
единолично судьей. А во втором случае отказаться от кассационной жалобы возможно до
принятия постановления по результатам ее рассмотрения арбитражным судом кассационной
инстанции, и, следовательно, данный вопрос разрешается в коллегиальном составе судей и в
судебном заседании.

3. На практике возникают вопросы о действиях суда при ошибочном возбуждении
производства в кассационной инстанции, и допущенная ошибка препятствует дальнейшему
разбирательству, поскольку противоречит АПК РФ и нарушает субъективные права лиц,
участвующих в деле, например при принятии арбитражным судом кассационной жалобы лица, не
участвующего в деле и в отношении которого не принято решение о его правах и обязанностях.
Представляется, что в таких случаях производство в суде кассационной инстанции должно быть
прекращено применительно к ст. 282 АПК РФ.

4. Распределение между сторонами судебных расходов разрешается арбитражным судом
кассационной инстанции по правилам, предусмотренным гл. 9 АПК РФ.

В данном случае возврат государственной пошлины из федерального бюджета не
предусмотрен.

Прекращение производства по кассационной жалобе препятствует повторному обращению в
арбитражный суд кассационной инстанции того же лица и по тем же основаниям.

5. В отличие от АПК 1995 г. АПК 2002 г. предусматривает обжалование определения о
прекращении производства по кассационной жалобе в арбитражный суд кассационной инстанции
(см. комментарий к ст. 291 АПК РФ).

Статья 283. Приостановление исполнения судебных актов арбитражным судом кассационной
инстанции

Комментарий к статье 283

1. Настоящая норма по сравнению с нормой АПК 1995 г. претерпела существенные
изменения, которые обусловлены судебной практикой ее применения, а также стандартами
Совета Европы.

Приостановление арбитражным судом кассационной инстанции исполнения обжалуемых
судебных актов возможно при наличии двух условий, при этом каждое из них является
самостоятельным для приостановления исполнения судебного акта:

- если имеется обоснование невозможности или затруднительности поворота исполнения;
- если заявитель предоставил обеспечение возмещения возможных убытков другой стороне

по делу. Последнее правило не было известно в арбитражном процессе.
2. Приостановление исполнения обжалуемого судебного акта обязательно для арбитражного

суда кассационной инстанции, если заявитель ходатайства внес на депозитный счет арбитражного
суда кассационной инстанции денежные средства в размере оспариваемой суммы или же
предоставил на ту же сумму банковскую гарантию, поручительство либо иное финансовое
обеспечение.

Заявитель ходатайства должен представить арбитражному суду кассационной инстанции
доказательства внесения денежных средств на депозитный счет.

Для реализации права заявителя о предоставлении денежных средств необходимо решение
организационных вопросов: открытие депозитных счетов в арбитражных судах кассационной
инстанции, определение порядка и условий работы с депозитными счетами и финансовыми
обязательствами.

Результаты рассмотрения ходатайства о приостановлении обжалуемого судебного акта в
другом случае зависят от представления достаточных доказательств, подтверждающих
невозможность или затруднительность поворота исполнения обжалуемого судебного акта. В
данном случае решение этого вопроса АПК РФ связывает с усмотрением суда.

3. Ходатайство о приостановлении исполнения судебного акта может быть заявлено лицом,
участвующим в деле, а также лицом, подавшим кассационную жалобу в соответствии с п. 4 ч. 4 ст.
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288 АПК РФ. Такое ходатайство может быть рассмотрено после возбуждения производства в
арбитражном суде кассационной инстанции.

Рассмотрение ходатайства осуществляется единолично судьей без вызова лиц,
участвующих в деле, и в трехдневный срок со дня поступления ходатайства.

Результат рассмотрения оформляется определением в порядке, предусмотренном ст. 185
АПК РФ.

В отличие от аналогичной статьи АПК 1995 г. настоящая статья предусматривает право
обжалования как определения об отказе в приостановлении судебного акта, так и определения о
приостановлении судебного акта. Причем обратиться с такой жалобой по смыслу указанной нормы
может любое лицо, участвующее в деле, а также заявитель жалобы, о правах и обязанностях
которого был принят судебный акт.

Жалоба на указанное определение рассматривается арбитражным судом кассационной
инстанции, принявшим это определение. Порядок рассмотрения таких жалоб установлен ст. 291
АПК РФ.

4. Срок, на который приостанавливается исполнение обжалуемого судебного акта,
определен в ст. 283 АПК РФ и, как правило, оканчивается с принятием арбитражным судом
кассационной инстанции постановления по итогам рассмотрения кассационной жалобы. Но в
определенных случаях этот срок может быть назначен арбитражным судом кассационной
инстанции с учетом конкретных обстоятельств по делу.

Вопрос об отмене приостановления судебного акта решается арбитражным судом
кассационной инстанции в коллегиальном составе при принятии постановления по результатам
рассмотрения кассационной жалобы, о чем выносится отдельное определение либо указывается в
постановлении.

Статья 284. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной инстанции

Комментарий к статье 284

1. Дело в суде кассационной инстанции рассматривается в судебном заседании
коллегиальным составом судей.

АПК 2002 г. не регламентирует процедуру рассмотрения дел применительно к арбитражному
суду кассационной инстанции и даже не содержит конкретных отсылочных норм к порядку
рассмотрения дел в арбитражном суде первой инстанции.

Порядок рассмотрения дел в кассационной инстанции ориентирован на правила, по которым
рассматриваются дела в первой инстанции. При этом не применяются правила, установленные
АПК РФ только для рассмотрения дел арбитражным судом первой инстанции.

Такая сложная в применении норма требует очень тщательного анализа правил
рассмотрения дел арбитражным судом первой инстанции и использования накопившегося опыта
применения АПК 1995 г., в котором содержалась аналогичная норма.

2. Судебное толкование указанного правила, данного Пленумом ВАС РФ в Постановлении от
24 сентября 1999 г. N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной инстанции", является
актуальным и для АПК 2002 г.

В частности, при рассмотрении дел арбитражным судом кассационной инстанции не
применяются правила об изменении оснований или предмета иска, увеличения размера исковых
требований (ст. 49 АПК РФ), о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования на предмет спора (ст. 50 АПК РФ), о вступлении в дело (привлечении к участию в
деле) третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора (ст. 51 АПК
РФ), о соединении и разъединении нескольких исковых требований (ст. 130 АПК РФ), о
предъявлении встречного иска (ст. 132 АПК РФ), о ведении протокола судебного заседания (ст.
155 АПК РФ).

Вместе с тем при рассмотрении кассационных жалоб арбитражный суд кассационной
инстанции руководствуется, в частности, ст. 153 АПК РФ о порядке проведения судебного
заседания, за исключением правил об удалении из зала судебного заседания свидетелей до
начала их допроса, о сообщении, кто ведет протокол судебного заседания, которые могут
применяться только арбитражным судом первой инстанции.

Полностью применимы в суде кассационной инстанции нормы АПК 2002 г.: ст. 154 - о
порядке в судебном заседании, ст. ст. 158 и 163 - об отложении судебного разбирательства и
перерыве в судебном заседании, ст. ст. 178 и 179 - о принятии дополнительного решения,
разъяснении решения и исправлении в решении арифметических ошибок и опечаток, ст. 169 - об
изложении решения, ст. 176 - об объявлении решения, ч. ч. 3, 4 и 5 ст. 167 - о принятии решения
(см. комментарии к указанным статьям).
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Разрешение арбитражным судом кассационной инстанции ходатайств и заявлений лиц,
участвующих в деле, осуществляется в соответствии с нормой ст. 159 АПК РФ, по результатам
рассмотрения которых арбитражный суд кассационной инстанции выносит определение.

3. Заявленные ходатайства в ходе судебного разбирательства и результаты их
рассмотрения должны оформляться определениями. Такая обязанность арбитражного суда
вытекает из анализа ст. 184 АПК РФ. Определения выносятся арбитражным судом и по вопросам,
требующим разрешения в ходе судебного разбирательства. Указанная статья предусматривает
только письменную форму определения: протокольное или в виде отдельного судебного акта, что
влечет обязанность арбитражного суда кассационной инстанции выносить определения по
вопросам, которые разрешаются в судебном заседании. Разница заключается лишь в порядке
принятия такого определения: на месте, в зале судебного заседания, если определение в
соответствии с Кодексом не подлежит обжалованию, и в совещательной комнате, если оно
обжалуется в порядке, предусмотренном АПК РФ.

4. В случае неявки в судебное заседание кассационной инстанции истца, ответчика, других
лиц, участвующих в деле, дело может быть рассмотрено в их отсутствие, если они надлежащим
образом извещены о времени и месте разбирательства дела. При решении вопроса о
надлежащем извещении арбитражный суд кассационной инстанции руководствуется гл. 12 АПК РФ
о судебных извещениях.

Статья 285. Срок рассмотрения кассационной жалобы

Комментарий к статье 285

1. Срок, установленный для рассмотрения дела в кассационной инстанции, является
предельным, но не означает невозможность рассмотрения дела за пределами определенного
настоящей статьей срока. Таким образом, его нарушение не является препятствием, и у
арбитражного суда кассационной инстанции остается обязанность рассмотреть дело и принять
постановление. По существу срок для рассмотрения дела является организационным.

2. Важное значение имеет момент, с которого начинает исчисляться срок для рассмотрения
дела в кассационной инстанции. В ст. 285 АПК РФ он определяется днем поступления
кассационной жалобы вместе с делом. Вместе с тем анализ норм Кодекса в их совокупности
позволяет сформулировать некоторые изъятия из установленного правила.

В частности, из смысла ч. 5 ст. 280 АПК РФ следует, что срок, назначенный арбитражным
судом кассационной инстанции, при оставлении кассационной жалобы без движения не
включается в срок для рассмотрения кассационной жалобы, а имеет значение для разрешения
вопроса о соблюдении процессуальных сроков на подачу кассационной жалобы. Следовательно,
срок для рассмотрения кассационной жалобы начинает течь со дня вынесения определения о
принятии кассационной жалобы к производству арбитражного суда кассационной инстанции. Такое
разъяснение дано Пленумом ВАС РФ в Постановлении от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации".

Возникает вопрос: с какого момента начинает течь срок, если кассационная жалоба подана
непосредственно в арбитражный суд кассационной инстанции (см. комментарий к ст. 281 АПК
РФ)? Поскольку производство по кассационной жалобе без дела не может быть возбуждено, по-
видимому, срок для рассмотрения кассационной жалобы следует исчислять с момента
поступления дела в арбитражный суд кассационной инстанции.

3. В срок для рассмотрения кассационной жалобы включается время, в течение которого
решался вопрос о возбуждении производства в кассационной инстанции, а также время,
затраченное на подготовку дела к судебному разбирательству.

В срок для рассмотрения кассационной жалобы не может быть включено время до
вступления в законную силу судебного акта, если кассационная жалоба вместе с делом поступила
в арбитражный суд кассационной инстанции до истечения срока на кассационное обжалование.

Статья 286. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции

Комментарий к статье 286

1. Настоящая статья по сравнению с аналогичной статьей АПК 1995 г. подробно
регламентирует пределы рассмотрения дела в кассационной инстанции и имеет существенные
отличия.

В ст. 286 Кодекса установлено правило, отражающее специфику кассационной инстанции, и
заключается оно в проверке законности судебных актов только с точки зрения правильного
применения норм материального и процессуального права. Вопросы установления фактов не
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входят в компетенцию кассационной инстанции, и они имеют значение только для решения
вопроса о правильном применении закона.

Вместе с тем, не решив вопрос о том, какая норма права применима к конкретным
правоотношениям, возникшим по делу, нельзя определиться с фактами, имеющими отношение к
делу и которые необходимо установить при разрешении спора.

2. Принципиальное новшество в комментируемой статье заключается в том, что полномочия
кассационной инстанции теперь ограничены только доводами кассационной жалобы и
возражениями на нее, что означает невозможность проверки законности судебного акта в полном
объеме. Исключением являются случаи, прямо предусмотренные в АПК РФ. Конечно, это создает
на практике определенные трудности, когда, например, доводы, содержащиеся в кассационной
жалобе, нельзя будет проверить без взаимосвязанных с ними доводов, которые отсутствуют в
кассационной жалобе. Видимо, в этих случаях арбитражный суд кассационной инстанции не может
ограничиться проверкой только доводов, изложенных в кассационной жалобе. Учитывая такую
новеллу Кодекса, заявители также должны очень тщательно формулировать в кассационной
жалобе свои доводы.

3. Арбитражный суд кассационной инстанции обязан независимо от доводов кассационной
жалобы проверить соблюдение арбитражными судами первой и апелляционной инстанций
процессуальных норм, нарушение которых является безусловным основанием для отмены
судебных актов. Такие основания установлены ч. 4 ст. 288 АПК РФ.

Открытым остается вопрос о том, должен ли в этом случае арбитражный суд кассационной
инстанции проверить судебный акт по доводам кассационной жалобы. Представляется, что ответ
зависит от основания отмены судебного акта. Если он отменяется в связи с рассмотрением дела
арбитражным судом в незаконном составе, то, по-видимому, доводы кассационной жалобы не
могут быть проверены в связи с отсутствием судебного акта, принятого нелегитимным составом
суда. Если же отмена судебного акта связана с рассмотрением дела в отсутствие кого-либо из
лиц, участвующих в деле, то нет препятствий проверить доводы кассационной жалобы, не
предрешая выводы суда первой или апелляционной инстанций при повторном рассмотрении дела
после его отмены.

4. Проверяя правильность применения судами нормы права, арбитражный суд кассационной
инстанции должен убедиться, что примененная правовая норма соответствует установленным
судами по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. Иными словами,
арбитражный суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судами норм
материального и процессуального права в конкретном деле применительно к фактическим
обстоятельствам, установленным судами при рассмотрении дела в первой и апелляционной
инстанциях. Но такая проверка ограничивается доводами, изложенными в кассационной жалобе и
возражениях на нее.

Статья 287. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции

Комментарий к статье 287

1. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции, установленные в настоящей
статье, по сравнению с аналогичной нормой АПК 1995 г. конкретизированы и уточнены. По
существу эта норма сформулирована с учетом практики применения АПК 2002 г. арбитражными
судами кассационной инстанции. В ней учтены недостатки правового регулирования по данному
вопросу.

2. Арбитражный суд кассационной инстанции оставляет обжалуемый судебный акт без
изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения, когда приходит к выводу о том, что
вынесенный судебный акт соответствует закону.

Если при проверке установлены нарушения процессуальных норм, не влияющие на выводы
суда, то основания для его отмены отсутствуют, и арбитражный суд кассационной инстанции в
этом случае в мотивировочной части постановления лишь указывает на допущенные нарушения.

3. Не может быть направлено дело на новое рассмотрение в случаях, когда арбитражный
суд кассационной инстанции установил, что при рассмотрении дела в первой и апелляционной
инстанциях судом полно выяснены, полно установлены фактические обстоятельства, имеющие
значение для правильного применения закона, и они установлены на основе всестороннего,
полного и объективного исследования представленных лицами, участвующими в деле,
доказательств, а выводы суда соответствуют этим обстоятельствам, но судом неправильно
применена или истолкована норма права. Поскольку в этом случае не требуется установления
фактических обстоятельств, арбитражный суд кассационной инстанции отменяет судебный акт и
принимает новое решение на основе правильного применения или толкования закона.

Отменяется или изменяется судебный акт и принимается арбитражным судом кассационной
инстанции новый судебный акт при аналогичных обстоятельствах, упомянутых выше, и при
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повторной проверке законности судебного акта, принятого арбитражным судом первой или
апелляционной инстанций.

Новый судебный акт не может быть принят арбитражным судом кассационной инстанции в
двух случаях.

Во-первых, если имеются безусловные основания для отмены судебных актов,
предусмотренные ч. 4 ст. 288 АПК РФ. При этом следует иметь в виду, что не может быть
отменено постановление арбитражного суда апелляционной инстанции по рассмотренному им
делу в соответствии с ч. 5 ст. 270 АПК РФ по правилам, установленным Кодексом для
рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, если не будут установлены
безусловные основания для отмены постановления.

Во-вторых, выводы, содержащиеся в обжалуемом судебном акте, не соответствуют
установленным по делу фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.

4. Пункт 3 ч. 1 ст. 287 АПК РФ предусматривает два основания отмены полностью или в
какой-либо части обжалуемого судебного акта с направлением дела на новое рассмотрение.

В первом случае выводы, содержащиеся в обжалуемом судебном акте, не соответствуют
фактическим обстоятельствам, установленным по делу, или имеющимся в деле доказательствам.

В другом случае при принятии судебного акта допущены процессуальные нарушения,
являющиеся безусловными основаниями для отмены или изменения обжалуемого судебного акта
(ч. 4 ст. 288 АПК РФ).

В случаях отмены обжалуемых судебных актов по основаниям, предусмотренным п. 3 ч. 1 ст.
287 АПК РФ, у арбитражного суда кассационной инстанции есть право направить дело на новое
рассмотрение в другом составе суда, а если дело подлежит рассмотрению единолично судьей, то
дать указание о рассмотрении дела в коллегиальном составе суда.

5. Законодатель нетрадиционно решил в АПК 2002 г. проблему длительного (в некоторых
случаях) судебного разбирательства, установив новое полномочие арбитражного суда
кассационной инстанции о направлении на новое рассмотрение дела не в суд, в котором оно
рассматривалось, а в другой суд региона.

Из анализа нормы п. 4 ч. 1 ст. 287 АПК РФ, которая сформулирована императивно, следует,
что арбитражный суд кассационной инстанции обязан использовать упомянутое выше полномочие
во всех случаях при наличии одновременно двух условий:

- содержащиеся в обжалуемых судебных актах выводы не соответствуют установленным по
делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам;

- обжалуемые судебные акты повторно проверяются арбитражным судом кассационной
инстанции.

6. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 287 АПК РФ арбитражный суд кассационной инстанции может
оставить один из обжалуемых судебных актов в силе, если он не противоречит закону.

7. Арбитражный суд кассационной инстанции вправе, не передавая дело на новое
рассмотрение, отменить полностью или частично обжалуемый акт и прекратить производство по
делу или оставить без рассмотрения, если установит, что имеются основания, предусмотренные
ст. ст. 148 и 150 АПК РФ.

8. В ч. 2 ст. 287 АПК РФ сформулировано важное правило, запрещающее арбитражному суду
кассационной инстанции вторгаться в полномочия суда первой и апелляционной инстанций.
Практика применения АПК 1995 г. подтвердила необходимость более четкого определения
действий, которые не могут осуществляться арбитражным судом кассационной инстанции.

Такая норма необходима для повышения эффективности процедуры обжалования,
сокращения в целом продолжительности судебного разбирательства.

Статья 288. Основания для изменения или отмены решения, постановления арбитражного
суда первой и апелляционной инстанций

Комментарий к статье 288

1. Комментируемый Кодекс установил четкие и конкретные основания для отмены и
изменения обжалуемых судебных актов, которые согласуются с полномочиями арбитражного суда
кассационной инстанции.

Статья 288 АПК РФ предусматривает два самостоятельных основания для отмены и
изменения обжалуемых судебных актов:

- несоответствие выводов суда, содержащихся в обжалуемых судебных актах, фактическим
обстоятельствам дела, установленным судом, и имеющимся в деле доказательствам. В таких
случаях арбитражный суд кассационной инстанции, исходя из своих полномочий, не может
принять новое решение и должен направить дело на новое рассмотрение (см. комментарий к ст.
287 АПК РФ);

- нарушение и неправильное применение норм материального и процессуального права.



483

Новизна этой нормы заключается в том, что нарушения норм материального права
подразделяются на отдельные виды.

2. Нарушения судом норм процессуального права являются безусловными основаниями для
отмены обжалуемых судебных актов.

Новым основанием, которое отсутствовало в АПК 1995 г., является нарушение правила о
тайне совещания судей при принятии решения или постановления. Практическое применение этой
нормы будет затруднительным.

Статья 289. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции

Комментарий к статье 289

1. Судебное разбирательство в арбитражном суде кассационной инстанции заканчивается
принятием постановления.

Комментируемая статья, исходя из специфики полномочий арбитражного суда кассационной
инстанции, предъявляет к постановлению требования, в некоторых случаях отличные от правил
оформления решения арбитражного суда первой инстанции.

2. В частности, настоящая статья в отличие от ст. 170 АПК РФ о содержании решения не
предусматривает разделения постановления на части: вводную, описательную, мотивировочную и
резолютивную. Но это не означает, что в постановлении арбитражного суда кассационной
инстанции эти части отсутствуют. Анализ обеих статей позволяет сделать вывод о том, что в
вводной части постановления содержатся данные о наименовании арбитражного суда
кассационной инстанции; составе суда, принявшего постановление; номер дела, дата и место его
принятия; сведения о лице, подавшем кассационную жалобу, и его процессуальном положении; о
лицах, участвующих в деле; о предмете спора; фамилии лиц, присутствовавших в судебном
заседании, с указанием их полномочий; наименование арбитражного суда, рассмотревшего дело в
первой и апелляционной инстанциях; дата принятия обжалуемых судебных актов; фамилии судей,
их принявших.

В описательной части постановления содержатся: краткое изложение принятых по делу
судебных актов, при этом в постановлении должен быть изложен не только результат принятых
судебных актов, но и основания, по которым они приняты; основания, по которым в кассационной
жалобе заявлены требования о проверке законности судебных актов; доводы, изложенные в
отзыве на кассационную жалобу, если он представлялся арбитражному суду кассационной
инстанции; объяснения лиц, участвующих в деле и присутствовавших в судебном заседании.

Следует иметь в виду, что основания, по которым заявлены требования о проверке
законности судебных актов, должны быть изложены подробно, не ограничиваясь только общей
формулировкой типа "нарушения норм материального и процессуального права". Ограниченные
полномочия арбитражного суда кассационной инстанции требуют, чтобы из постановления четко
было видно, по каким доводам и требованиям кассационной жалобы проверялась законность
принятых судебных актов.

3. В мотивировочной части постановления арбитражный суд кассационной инстанции
должен указать мотивы принятого постановления; законы и иные нормативные правовые акты,
которыми руководствовался суд кассационной инстанции при принятии постановления; мотивы, по
которым не были применены судом законы и иные нормативные правовые акты, на которые
ссылались участники процесса; мотивы, по которым суд кассационной инстанции не согласился с
выводами суда первой и апелляционной инстанций в случаях отмены или изменения судебных
актов. Указанные сведения являются безусловными и обязательно должны содержаться в
постановлении суда кассационной инстанции. Особенно это актуально в связи с тем, что проверка
законности судебных актов в кассационном порядке по существу является окончательной. В
постановлении суда кассационной инстанции должны быть четко показаны мотивы и основания
принятия именно такого постановления.

4. В случае направления дела на новое рассмотрение в мотивировочной части
постановления должны содержаться указания арбитражного суда кассационной инстанции,
которые необходимо будет выполнить лицам, участвующим в деле, а также арбитражному суду
первой или апелляционной инстанций. При даче таких указаний нужно руководствоваться ч. 2 ст.
287 АПК РФ.

5. АПК 2002 г. аналогично АПК 1995 г. содержит норму об обязательности указаний суда
кассационной инстанции для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело, по которому
были отменены судебные акты. Безусловно, речь идет об указаниях, данных в соответствии с
полномочиями арбитражного суда кассационной инстанции и правилами, установленными ч. 2 ст.
287 АПК РФ.

Новизна комментируемой нормы состоит в детализации указаний суда кассационной
инстанции о толковании закона, изложенного в его постановлении. Такое толкование закона
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является обязательным для арбитражного суда, вновь рассматривающего дело, и не зависит от
его усмотрения и в случае, если арбитражный суд не согласен с данным толкованием закона.
Указанная норма напрямую связана с полномочиями арбитражного суда кассационной инстанции
как суда, проверяющего правильность применения правовых норм и корреспондирующего с ним
права толкования норм закона и иных правовых норм.

Трудности на практике могут возникнуть при различном толковании арбитражным судом
кассационной инстанции одной и той же нормы права. В этой связи актуализируется проблема
обеспечения единообразного применения законодательства арбитражными судами, и этому
вопросу необходимо уделить самое серьезное внимание. Выработке единообразного применения
законов будет способствовать и право ВАС РФ отменять судебные акты в порядке надзора в связи
с нарушением единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права.

6. Резолютивная часть постановления арбитражного суда кассационной инстанции должна
содержать выводы по результатам рассмотрения кассационной инстанции. В определенных
случаях в этой части постановления говорится о распределении между сторонами судебных
расходов, понесенных в связи с подачей кассационной жалобы. Распределение судебных
расходов осуществляется по правилам ст. ст. 110 - 112 АПК РФ. Исполнение постановления
арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе и в указанной выше части,
осуществляется арбитражным судом первой инстанции. Поэтому исполнительные листы
арбитражным судом кассационной инстанции не оформляются и не выдаются.

7. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции вступает в законную силу со
дня его принятия и в случае отмены судебных актов и принятия арбитражным судом кассационной
инстанции нового решения. В данном случае проверка его законности возможна только в
надзорном порядке по основаниям, предусмотренным АПК РФ.

Статья 290. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и
апелляционной инстанций

Комментарий к статье 290

1. Правила, предусмотренные для проверки законности принятых решений и постановлений,
полностью, без каких-либо изъятий распространяются на определения арбитражного суда первой
и апелляционной инстанций.

2. При проверке законности принятых определений необходимо учитывать некоторые
особенности, связанные с обжалованием определений о возвращении искового заявления или
апелляционной жалобы.

В данном случае нормы ст. 277 АПК РФ о направлении лицам, участвующим в деле, копии
кассационной жалобы и представлении документа, подтверждающего уплату госпошлины, не
применяются при подаче кассационной жалобы о проверке законности указанных определений.

Статья 291. Жалобы на определение арбитражного суда кассационной инстанции

Комментарий к статье 291

1. Законодатель в интересах лиц, участвующих в деле, предусмотрел процедуру проверки
определений, принятых кассационной инстанцией. АПК 1995 г. не содержал такой нормы. Поводом
для проверки в соответствии с комментируемой статьей является жалоба заявителя кассационной
жалобы или лица, участвующего в деле, в зависимости от того, какое определение суда
кассационной инстанции обжалуется.

По своему характеру жалоба на определения кассационной инстанции отличается от
кассационной жалобы, подаваемой для проверки судебных актов, принятых арбитражными судами
первой и апелляционной инстанций.

2. Для проверки законности определения арбитражного суда кассационной инстанции в
настоящей статье установлены дифференцированные сроки рассмотрения жалобы.

Необходимо учитывать, что не все требования ст. 277 АПК РФ о форме и содержании
кассационной жалобы могут быть применены к форме и содержанию жалобы на определение суда
кассационной инстанции.

В частности, не могут быть применены правила о направлении копии жалобы лицам,
участвующим в деле, а также норма о представлении документов, подтверждающих уплату
госпошлины по жалобам на определения о возвращении кассационной жалобы.

3. Жалоба на определение арбитражного суда кассационной инстанции должна быть
рассмотрена в 10-дневный срок со дня ее поступления. Если жалоба поступила непосредственно в
арбитражный суд кассационной инстанции, то срок следует исчислять с момента поступления
дела в суд кассационной инстанции.
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Жалобы на определения суда кассационной инстанции о возвращении кассационной жалобы
рассматриваются коллегиальным составом суда кассационной инстанции. Судья, принявший
обжалуемое определение, не может участвовать в рассмотрении жалобы. Стороны по делу не
извещаются о рассмотрении жалобы на определения о возвращении кассационной жалобы.

4. Жалобы на определения арбитражного суда кассационной инстанции, за исключением
жалоб на определения о возвращении кассационной жалобы, рассматриваются в порядке,
предусмотренном для рассмотрения кассационных жалоб на судебные акты судов первой и
апелляционной инстанций. Это означает, что такие жалобы рассматриваются в месячный срок и
коллегиальным составом судей. Судьи, принимавшие обжалуемые определения, не могут входить
в состав судей, рассматривающих жалобу. Жалоба должна рассматриваться в судебном
заседании с извещением лиц, участвующих в деле.

5. В отличие от соответствующей статьи АПК 1995 г. настоящая статья предусматривает
принятие определения по результатам рассмотрения жалобы. Раньше в таких случаях судом
кассационной инстанции принималось постановление.

Глава 36. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ
АКТОВ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА

Статья 292. Пересмотр судебных актов в порядке надзора

Комментарий к статье 292

1. В соответствии со ст. 127 Конституции РФ Высший Арбитражный Суд РФ является
высшим судебным органом по разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых
арбитражными судами, осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных
формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам судебной
практики. Тем самым на конституционном уровне определены место и роль ВАС РФ в системе
арбитражных судов в сфере осуществления правосудия.

В ч. 1 ст. 292 АПК РФ определяется процессуальная форма такого надзора - пересмотр
вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов по заявлениям лиц, участвующих
в деле, и иных названных лиц.

Если не считать узкого круга дел, рассматриваемых ВАС РФ по первой инстанции (ч. 2 ст. 34
АПК РФ), то производство в порядке надзора является основной функцией данного суда и формой
его участия в осуществлении правосудия.

В связи с этим основной задачей института надзора и ВАС РФ как органа судебного надзора
является создание механизма обеспечения единообразного толкования и применения права
арбитражными судами и качества правосудия. При этом из ч. 1 ст. 292 и других положений гл. 36
АПК РФ следует, что судом надзорной инстанции является ВАС РФ, а не только Президиум ВАС
РФ.

В условиях существования 10 арбитражных судов кассационной инстанции гарантии
единообразного применения закона не столь убедительны, и этот недостаток должен устранить
институт надзора.

Согласно ч. 1 ст. 292 АПК РФ предметом пересмотра в порядке надзора являются
вступившие в законную силу судебные акты арбитражных судов. Здесь же определяется круг лиц,
которые могут инициировать надзорное производство.

В этом смысле положения АПК 2002 г. претерпели серьезные изменения по сравнению с
положениями АПК 1995 г., когда возбуждение надзорного производства зависело не от
волеизъявления лица, чьи права нарушены, а от дискреционных полномочий, реализуемых
должностными лицами в форме принесения протеста на судебный акт.

При этом протест мог быть принесен как по заявлению лиц, участвующих в деле, так и по
собственной инициативе перечисленных в ст. 181 АПК 1995 г. должностных лиц, которые были
свободны в выборе судебных актов нижестоящих арбитражных судов для их опротестования и
последующего пересмотра, без заслушивания лиц, участвующих в деле. Это рассматривается
Европейским судом по правам человека как серьезное нарушение требований о справедливом и
эффективном правосудии в смысле положений Конвенции о защите прав человека и основных
свобод.

Обращение лиц, участвующих в деле, с заявлением о принесении протеста представляло
собой особое, исключительное, чрезвычайное средство судебной защиты, использование которого
зависело от дискреционных полномочий и потому по смыслу ст. 35 (п. 1) Конвенции о защите прав
человека и основных свобод не являлось эффективным средством судебной защиты <1>.

--------------------------------
<1> Дело "Тумилович против Российской Федерации" N 47033/99 // Журнал российского

права. 2000. N 9. С. 58 - 61.
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В АПК 2002 г. понятие протеста не используется. Процессуальной формой судебного
надзора по АПК РФ является пересмотр вступивших в законную силу судебных актов по
заявлениям лиц, участвующих в деле, иных лиц (ст. 42 АПК РФ), а также по представлениям
прокурора (ст. 52 АПК РФ).

2. В ч. 2 ст. 292 АПК РФ предусматривается, что лица, участвующие в деле, вправе оспорить
в порядке надзора судебный акт, если считают этот судебный акт незаконным, принятым с
нарушением норм материального права или норм процессуального права, в результате чего
существенно нарушены права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности.

Из этого положения следует, что заинтересованные лица сами определяют наличие
оснований для обращения в ВАС РФ как в суд надзорной инстанции, который вправе проверять
законность оспариваемого судебного акта. При этом важно, чтобы такие основания были связаны
для лица с существенными нарушениями его прав и интересов.

Понятие "существенное нарушение" является категорией оценочной, определяемой
заинтересованным лицом при обращении в ВАС РФ. Однако эта категория будет иметь значение и
для судебного состава, рассматривающего заявление, который также должен будет дать оценку
содержащегося в заявлении основания для пересмотра судебного акта в порядке надзора, исходя
из того, насколько существенно нарушение, допущенное арбитражным судом при принятии
оспариваемого акта, чтобы оно стало поводом для пересмотра данного судебного акта в порядке
надзора.

Категория существенного нарушения используется в международных актах. В частности, в
ст. 4 Протокола N 7 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (в ред. Протокола N
11) в качестве основания для повторного рассмотрения дела называются существенные
нарушения, повлиявшие на исход дела, допущенные при предыдущем рассмотрении дела.

Конституционный Суд РФ в данном случае толкует существенные нарушения как нарушения,
имеющие фундаментальный, принципиальный характер <1>.

--------------------------------
<1> Постановление КС РФ от 17 июля 2002 г. N 13-П.

Такая оценка существенных нарушений как нарушений фундаментального, принципиального
характера представляется приемлемой и при оценке нарушений, допущенных арбитражным судом
при рассмотрении дела в нижестоящих судебных инстанциях и повлиявших на исход дела.

По всей видимости, к числу таких принципиальных нарушений могли бы быть отнесены
нарушения, которые по правилам АПК РФ являются безусловными основаниями для отмены
судебного акта (ч. 4 ст. 270, ч. 4 ст. 288), если эти нарушения повлияли на исход дела. Таковыми
могли бы считаться и нарушения основ правопорядка (ст. 169 ГК), и др.

3. В ч. 3 ст. 292 АПК РФ определяются условия обращения в ВАС РФ. В числе таких условий
называется срок, который не должен превышать трех месяцев со дня вступления в законную силу
последнего судебного акта, принятого по данному делу. Тем самым АПК РФ устанавливает
довольно короткий период времени в три месяца, в который возможно ходатайствовать о
пересмотре судебного акта. Представляется, что этот срок является гарантией стабильности,
определенности в положении сторон, которая устанавливается в связи с вступлением в законную
силу судебного акта. Кроме того, ограничение срока на обращение в ВАС РФ во многом связано и
с доверием к нижестоящим судебным инстанциям, повышением их ответственности за законность
принимаемых актов.

При этом важно иметь в виду, что трехмесячный срок для обращения в ВАС РФ исчисляется
не с момента вступления в законную силу оспариваемого в порядке надзора судебного акта, а со
дня вступления в силу последнего судебного акта, принятого по данному делу. Таким судебным
актом, влияющим на порядок исчисления срока для обращения в надзор, будет, например,
определение арбитражного суда кассационной инстанции об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи кассационной жалобы (ч. ч. 2 и 3 ст. 276, п. 2 ч. 1 ст. 281 АПК РФ).

При этом в отличие от норм АПК РФ, предусматривающих возможность восстановления
пропущенного срока подачи апелляционной или кассационной жалобы (ч. ч. 2 и 3 ст. 259, ч. ч. 2 и 3
ст. 276), а также срока подачи заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам (ч. 2 ст. 312), ч. 3 ст. 292 АПК РФ о сроке обращения с заявлением о пересмотре
судебного акта в порядке надзора соответствующих положений о восстановлении срока не
содержит.

Другим условием обращения в ВАС РФ является необходимость использования других
имеющихся возможностей для проверки в судебном порядке законности оспариваемого судебного
акта.

В АПК РФ предусматривается гибкая система обжалования судебных актов как по срокам
подачи жалобы (ст. ст. 259, 276), так и по пределам проверки судебных актов (ст. ст. 268, 286).
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Кроме того, имеется возможность возобновления производства по делу в связи с вновь
открывшимися обстоятельствами (ст. ст. 309, 311, 312). И лица, участвующие в деле, должны
использовать эти возможности для проверки судебных актов с целью исправления судебных
ошибок.

Проверка судебных актов в процедуре обычного судопроизводства обеспечивает гарантии
эффективности правосудия, и лица, участвующие в деле, должны быть заинтересованы в ее
осуществлении.

В апелляционной и кассационной инстанциях должно завершаться рассмотрение дела по
существу, в том числе и по причине процессуальной экономии.

И только в тех случаях, когда эти возможности исчерпаны, т.е. судебный акт проверялся в
судах апелляционной и (или) кассационной инстанций, либо возможность обращения в эти
судебные инстанции утрачена, например в связи с пропуском срока подачи жалобы и отказом суда
в его восстановлении, появляется право на обращение в ВАС РФ, осуществляющий проверку
судебного акта в порядке надзора, в особой процедуре. Таким образом, заявитель должен не
только привести в своем обращении убедительные основания для этого, но и указать на
использование и исчерпание всех средств правовой защиты.

Статья 293. Порядок надзорного производства

Комментарий к статье 293

В комментируемой статье определяется последовательность рассмотрения заявления о
пересмотре судебного акта в порядке надзора в ВАС РФ.

Содержащиеся в указанной статье положения носят отсылочный характер к другим статьям
гл. 36 АПК РФ, и их самостоятельное значение определяется связанностью между собой
предусмотренных действий: повод для возбуждения надзорного производства (ч. 1), принятие
судьей ВАС РФ заявления к рассмотрению (ч. 2), рассмотрение заявления составом суда,
сформированным из судей ВАС РФ (ч. 3), пересмотр судебных актов в порядке надзора
Президиумом ВАС РФ (ч. 4).

Предусмотренная в данной статье последовательность действий образует надзорное
производство, в осуществлении которого участвует не только Президиум ВАС РФ, но и ВАС РФ как
таковой, как высший судебный орган, осуществляющий судебный надзор за деятельностью
арбитражных судов (ст. 127 Конституции РФ).

Статья 294. Требования к обращению в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации

Комментарий к статье 294

1. В ч. 1 комментируемой статьи предусматривается порядок обращения с заявлением о
пересмотре судебного акта. В данном случае заявление направляется непосредственно в ВАС РФ,
а не через арбитражный суд, принявший решение, как это предусмотрено в отношении подачи
апелляционной жалобы (ст. 257 АПК РФ) или кассационной жалобы (ст. 275 АПК РФ).

Предусматриваются и требования к форме заявления. При этом требования, касающиеся
заявления, в полной мере распространяются и на представление прокурора, посредством которого
прокурор обращается в ВАС РФ в случаях, предусмотренных в ст. 52 АПК РФ.

2. В заявлении (представлении) согласно ч. 2 ст. 294 АПК РФ должны быть указаны не
только сведения о заявителе и других лицах, участвующих в деле, о судебных актах, принятых по
данному делу (п. п. 1 и 2 ч. 2 ст. 294 АПК РФ), но и доводы заявителя, обосновывающие
необходимость пересмотра судебного акта, со ссылками на законодательство, аргументы,
подтверждающие, по мнению заявителя, незаконность судебного акта, повлекшую за собой
существенное нарушение прав и законных интересов заявителя в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности (п. 3 ч. 2 ст. 294 АПК РФ).

3. Необходимым требованием, предъявляемым к обращению, является приложение к нему
копий оспариваемого судебного акта, а также других судебных актов, принятых по данному делу
(ч. 3 ст. 294 АПК РФ).

При этом как обращение, так и прилагаемые к нему документы направляются в ВАС РФ с
копиями в количестве экземпляров, равном количеству лиц, участвующих в деле (ч. 4 ст. 294 АПК
РФ).

Подача заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора государственной
пошлиной не оплачивается.

Статья 295. Принятие заявления или представления к производству
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Комментарий к статье 295

1. В комментируемой статье устанавливается порядок принятия заявления (представления) к
производству ВАС РФ.

Предусмотрено, что вопрос о принятии заявления к производству решается единолично
судьей ВАС РФ в пятидневный срок со дня его поступления аналогично тому, как решаются
вопросы принятия к производству искового заявления (ст. 127 АПК РФ), жалобы (ст. ст. 261, 278
АПК РФ). Тем самым обеспечивается судебная процедура рассмотрения заявления
(представления).

2. Положение, содержащееся в ч. 2 ст. 295 АПК РФ, обязывает судью принять к производству
ВАС РФ заявление (представление), если оно соответствует установленным в гл. 36 АПК РФ
требованиям.

Если заявление (представление) не соответствует требованиям, предусмотренным в ст. ст.
292 и 294 АПК РФ, то оно должно быть возвращено определением суда (ст. 296 АПК РФ). Не
может быть принято к производству также повторное заявление (представление) лица, которое
ранее обращалось в ВАС РФ, и ему было отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ, если
при этом приводятся те же, что и ранее, основания (ч. 9 ст. 299 АПК РФ).

3. Вопрос о принятии заявления к производству разрешается в определении суда, которым
также возбуждается надзорное производство (ч. 3 ст. 295 АПК РФ).

Копия этого определения направляется только тому лицу, которое обратилось в ВАС РФ, и
не направляется другим лицам, участвующим в деле, поскольку сам по себе факт принятия
заявления к производству не влияет на объем прав и обязанностей лиц, участвующих в деле.

Этим же определением может быть истребовано дело из арбитражного суда, если у суда нет
сомнений в необходимости его истребования исходя из доводов, содержащихся в заявлении
(представлении), и прилагаемых судебных актов (ч. 4 ст. 295 АПК РФ).

Статья 296. Возвращение заявления или представления

Комментарий к статье 296

1. Заявление (представление) может быть возвращено заявителю без рассмотрения, если
оно подано с нарушением установленных требований или в связи с ходатайством заявителя о его
возвращении (ч. 1 ст. 296 АПК РФ), о чем выносится определение суда (ч. 2 ст. 296 АПК РФ).

2. В ч. 3 ст. 296 АПК РФ содержится правило, согласно которому заявителю гарантируется
возможность повторного обращения в ВАС РФ в общем порядке, если будут устранены
обстоятельства, послужившие основанием возвращения заявления (представления).

Статья 297. Отзыв на заявление или представление о пересмотре судебного акта

Комментарий к статье 297

1. Статья 297 АПК РФ предусматривает направление отзыва на заявление (представление)
лицом, участвующим в деле, возражающим относительно пересмотра судебного акта в порядке
надзора. Отзыв направляется в ВАС РФ и другим лицам, участвующим в деле (ч. 1 ст. 297 АПК
РФ).

2. Положение, содержащееся в ч. 2 ст. 297 АПК РФ, предусматривает направление отзыва
заказным письмом с уведомлением о вручении и в срок, обеспечивающий возможность
заблаговременного ознакомления с ним, т.е. до начала рассмотрения заявления (представления)
Президиумом ВАС РФ. При этом срок представления отзыва устанавливается судом в
определении о передаче дела в Президиум ВАС РФ (ч. 5 ст. 299 АПК РФ). Из этого следует, что
аргументы, содержащиеся в отзыве, будут исследоваться Президиумом ВАС РФ при пересмотре
судебного акта, а не судом, рассматривающим заявление (представление) в порядке ст. 299 АПК
РФ. Кроме того, направление отзыва не является обязательным в отличие от направления отзыва
на исковое заявление, апелляционную или кассационную жалобу, поскольку в ч. 5 ст. 299 АПК РФ
говорится о возможности (а не об обязанности) представления отзыва в установленный судом
срок.

Статья 298. Приостановление исполнения судебного акта Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации

Комментарий к статье 298
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1. В ч. 1 определяются условия, при которых исполнение судебного акта, оспариваемого в
порядке надзора, может быть приостановлено.

Из содержания комментируемой нормы следует, что приостановить исполнение судебного
акта, вступившего в законную силу и обращенного к исполнению, возможно в исключительных
случаях и само по себе обращение с заявлением о пересмотре судебного акта в порядке надзора
не влечет автоматического приостановления его исполнения.

При этом в ч. 1 ст. 298 АПК РФ предусматривается, что такое приостановление возможно
лишь по ходатайству лица, обратившегося с заявлением о пересмотре оспариваемого судебного
акта, и только при условии угрозы невозможности поворота его исполнения, обоснованной
заявителем.

Приостановление исполнения может быть и возможно при предоставлении встречного
обеспечения другой стороне по делу возможных убытков путем внесения на депозитный счет суда
денежных средств в размере оспариваемой суммы и если суд признает необходимым
приостановление исполнения судебного акта в целях обеспечения баланса взаимных прав и
обязанностей сторон.

Таким образом, обращение в ВАС РФ с заявлением (представлением) о пересмотре
судебного акта в порядке надзора по общему правилу не должно влиять на исполнение этого акта,
нарушать определенность в положении сторон.

Вопрос о приостановлении исполнения судебного акта не должен связываться с
перспективами рассмотрения заявления (представления) о пересмотре судебного акта.

Фактически вопрос о приостановлении исполнения оспариваемого судебного акта решается
судом в режиме принятия обеспечительных мер.

2. В ч. 2 комментируемой статьи устанавливается порядок рассмотрения вопроса о
приостановлении исполнения оспариваемого судебного акта.

Этот вопрос решается в судебном заседании коллегиальным составом судей ВАС РФ, на
рассмотрении которого находится заявление (представление).

О приостановлении исполнения судебного акта суд должен вынести определение,
направляемое лицам, участвующим в деле. При этом не предусматривается возможность его
обжалования.

3. Срок приостановления исполнения судебного акта, как правило, определяется сроком
надзорного производства. Однако суд может установить и иной срок приостановления (ч. 3 ст. 298
АПК РФ).

4. Приостановление исполнения судебного акта может быть отменено либо тем же судом,
который вынес определение о приостановлении, в случае, если он не нашел оснований для
передачи дела на рассмотрение Президиума ВАС РФ, либо Президиумом ВАС РФ, отказавшим в
удовлетворении заявления (представления) об отмене (изменении) оспариваемого судебного акта
(ч. 4 ст. 298 АПК РФ).

5. Об отмене приостановления исполнения судебного акта суд должен вынести определение
либо указать на это в постановлении (ч. 5 ст. 298 АПК РФ).

Статья 299. Рассмотрение заявления или представления о пересмотре судебного акта в
порядке надзора

Комментарий к статье 299

1. Пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, в порядке надзора является
исключительной процедурой и сопряжен с наличием серьезных обстоятельств, оправдывающих
необходимость такого пересмотра.

В связи с этим формирование судебного состава для рассмотрения заявления
(представления) о пересмотре судебного акта, рассмотрение указанного обращения в судебном
заседании (без извещения лиц, участвующих в деле), установление срока рассмотрения данного
обращения (ч. 1 ст. 299 АПК РФ) свидетельствуют о судебной процедуре рассмотрения
соответствующего обращения. Такая процедура значительно отличается от порядка рассмотрения
заявлений о принесении протеста, предусмотренного АПК 1995 г., слабым местом которого было
отсутствие регламентации надлежащей судебной процедуры рассмотрения указанных заявлений.

При этом указание в ч. 1 ст. 299 АПК РФ на рассмотрение заявления (представления) в
отсутствие лиц, участвующих в деле, говорит о том, что в данном судебном заседании не должно
рассматриваться дело по существу по правилам судопроизводства суда первой инстанции на
основе принципа состязательности или по правилам апелляционной, кассационной инстанций (ст.
ст. 266, 284 АПК РФ), когда бы имело значение участие в нем сторон. В этом судебном заседании
суду надлежит оценить, имел ли место факт нарушения прав и интересов заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности оспариваемым судебным актом,
насколько существенно это нарушение исходя из требований ч. 2 ст. 292 АПК РФ и дают ли
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содержащиеся в заявлении (представлении) аргументы возможность судить о наличии оснований,
предусмотренных в ст. 304 АПК РФ. Таким образом, в данном заседании дело не
рассматривается, а решается лишь вопрос о приемлемости заявления (представления).

2. В ч. 2 ст. 299 АПК РФ предусмотрены правила формирования состава суда, компетентного
рассматривать принятое к производству ВАС РФ заявление (представление) о пересмотре
судебного акта в порядке надзора. При этом применяются правила ст. 18 АПК РФ, согласно
которым при формировании судебного состава должны учитываться не только нагрузка и
специализация судей, но и необходимость обеспечения их независимости и беспристрастности. В
связи с этим состав суда для рассмотрения конкретного дела должен формироваться в порядке,
который бы исключал влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного
разбирательства.

Кроме того, должна учитываться также очередность распределения между судьями
поступающих в ВАС РФ обращений.

Такой порядок формирования состава суда является процессуальной гарантией реализации
права сторон на надлежащий суд.

Это обстоятельство имеет особую значимость на данной стадии надзорного производства,
поскольку лица, участвующие в деле, об этом судебном заседании не извещаются и в нем не
участвуют (ч. 1 ст. 299 АПК РФ).

3. В ч. 3 ст. 299 АПК РФ содержится правило, согласно которому коллегия судей ВАС РФ
(состав, сформированный в соответствии с ч. 2 ст. 299 АПК РФ) в режиме судебного заседания
решает вопрос о приемлемости заявления (представления). Этот вопрос решается судом исходя
из оценки доводов, изложенных в заявлении (представлении), а также из содержания
оспариваемого акта. На основе этих оценок суд определяет наличие или отсутствие оснований
для пересмотра судебного акта в порядке надзора. При необходимости суд может истребовать
для этого дело из арбитражного суда.

Таким образом, стадия рассмотрения заявления (представления) в судебном заседании
коллегиальным составом судей является необходимой стадией отбора дел для передачи их на
рассмотрение Президиума ВАС РФ. Это своего рода фильтр, препятствие для попадания дела в
Президиум ВАС РФ, который может отменить или изменить судебный акт только по основаниям,
предусмотренным ст. 304 АПК РФ. Без такого отбора Президиум ВАС РФ не сможет выполнить
конституционную функцию по обеспечению единообразия судебной практики, гарантировать
законность и качество решений, содействовать развитию права, поскольку попытка исправить все
судебные ошибки сделала бы высший судебный орган обычной, причем четвертой, судебной
инстанцией, заботящейся о конкретном деле.

В связи с этим именно коллегиальному составу судей, решающему вопрос о приемлемости
обращения, отводится особая роль в реализации основной задачи ВАС РФ по обеспечению
развития права в правильном направлении. В этом смысле судебный состав действует от имени
ВАС РФ, определяет, какие дела ему рассматривать, что является значимым с позиций публичных
интересов, и т.п., имея в виду при этом предусмотренные ст. 304 АПК РФ основания для отмены
или изменения в порядке надзора судебных актов, вступивших в законную силу.

4. В ч. 4 ст. 299 АПК РФ говорится о процессуальном оформлении результатов рассмотрения
заявления (представления), когда судом устанавливается наличие оснований для пересмотра
судебного акта в порядке надзора. В этом случае суд выносит определение о передаче дела в
Президиум ВАС РФ, которое и будет для него процессуальным основанием для пересмотра
судебного акта, в отличие от существовавшего по АПК 1995 г. порядка, когда таким основанием
являлся протест должностных лиц (ст. ст. 183, 185, 186 АПК 1995 г.).

Указанное определение вместе с делом, истребованным из арбитражного суда, должно быть
направлено в Президиум ВАС РФ.

5. Согласно ч. 5 ст. 299 АПК РФ копии определения суда о передаче дела в Президиум ВАС
РФ в пятидневный срок со дня его вынесения должны быть направлены лицам, участвующим в
деле. При этом указанное определение фактически будет являться первым официальным
документом, которым другие лица, участвующие в деле, за исключением заявителя, будут
поставлены в известность о возбуждении надзорного производства, поскольку копия определения
суда о принятии заявления к производству ВАС РФ, согласно ч. 3 ст. 295 Кодекса, должна
направляться только лицу, обратившемуся с заявлением (представлением) в ВАС РФ.

В связи с этим лицам, участвующим в деле, должны быть направлены не только копии
определения, но и копии заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке
надзора, а также прилагаемых к нему документов, с тем чтобы была обеспечена возможность
выслушать (узнать) позицию и других лиц, участвующих в деле. Они могут это осуществить
посредством представления отзыва на заявление (представление) о пересмотре и возражений
относительно пересмотра судебного акта в порядке надзора.

С учетом этого суду надлежит указать в определении не только на возможность
представления отзыва, но и срок, в течение которого этот отзыв может быть представлен.
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При определении срока представления отзыва суду необходимо исходить из
предполагаемого времени рассмотрения дела в Президиуме ВАС РФ, с тем чтобы была
обеспечена возможность ознакомления с ним как членов Президиума ВАС РФ, так и лиц,
участвующих в деле, до начала заседания Президиума ВАС РФ по конкретному делу.

6. В соответствии с ч. 6 ст. 299 АПК РФ суду, рассматривающему заявление (представление)
о пересмотре судебного акта в порядке надзора, предоставляется право направить дело на
рассмотрение в арбитражный суд кассационной инстанции, если дело в порядке кассационного
производства не рассматривалось.

Таким образом, коллегиальный состав судей ВАС РФ на основании оценки доводов,
содержащихся в заявлении (представлении), и содержания оспариваемого акта должен различать
дела, подлежащие рассмотрению в Президиуме ВАС РФ (т.е. наиболее значимые с точки зрения
судебной политики, интересов развития права, обеспечения единообразия судебной практики), и
дела, при рассмотрении которых хотя и была допущена судебная ошибка, но она может быть
исправлена в обычной судебной процедуре в порядке кассационного производства.

Компетенция, которой наделяется суд в соответствии с ч. 6 ст. 299 АПК РФ, выходит за
пределы решения вопроса о подсудности дела Президиуму ВАС РФ, поскольку в данном случае
Суд указывает на наличие судебной ошибки, которая может быть исправлена при проверке
судебного акта в порядке кассационного производства. Для этого дело направляется в
арбитражный суд кассационной инстанции, если оно там ранее не рассматривалось.

При этом надо полагать, что ВАС РФ может направить дело в суд кассационной инстанции
независимо от того, был ли пропущен срок на подачу кассационной жалобы и было ли заявителю
отказано в его восстановлении (ст. 276 АПК РФ), поскольку ч. 6 ст. 299 АПК РФ не связывает с
этими обстоятельствами право суда направить дело в кассационную инстанцию.

В связи с этим суд кассационной инстанции не должен возвращать лицу, участвующему в
деле, заявление (представление) о пересмотре судебного акта в порядке надзора, адресованное в
ВАС РФ и направленное последним в порядке ч. 6 ст. 299 АПК РФ в суд кассационной инстанции,
по основаниям, предусмотренным в п. 2 ч. 1 ст. 281 АПК РФ, или оставлять его без движения по
правилам ст. 280 АПК РФ.

7. Высший Арбитражный Суд РФ может направить дело в суд кассационной инстанции в
порядке ч. 6 ст. 299 АПК РФ только в том случае, если не найдет оснований, предусмотренных в
ст. 304 АПК РФ, для передачи дела в Президиум ВАС РФ.

О направлении дела в суд кассационной инстанции должно быть вынесено определение.
Согласно ч. 7 ст. 299 АПК РФ содержание этого определения может быть изложено и в
определении об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ.

Таким образом, ч. 7 ст. 299 АПК РФ не исключает возможность вынесения как
самостоятельного, отдельного определения о направлении дела в суд кассационной инстанции
при отсутствии оснований для передачи дела в Президиум ВАС РФ, так и указания о направлении
дела в кассационную инстанцию в определении об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ.

В любом случае копия такого определения должна быть направлена лицам, участвующим в
деле, а также суду кассационной инстанции, поскольку именно это определение является для суда
кассационной инстанции основанием для проверки законности оспариваемого судебного акта в
порядке кассационного производства.

8. Если по результатам рассмотрения заявления (представления) суд не найдет оснований,
предусмотренных ст. 304 АПК РФ, и не посчитает в связи с этим возможным "отобрать" данное
конкретное дело как приемлемое для рассмотрения его в Президиуме ВАС РФ, то он должен
вынести определение об отказе в передаче дела в Президиум для пересмотра судебного акта в
порядке надзора.

Копия данного определения, согласно ч. 8 ст. 299 АПК РФ, должна быть направлена не
позднее следующего дня после его вынесения тому лицу, которое ходатайствовало о пересмотре,
так как права других лиц, участвующих в деле, этим определением не затрагиваются.

АПК 2002 г. не предусматривает обжалование данного определения. Отсутствие
возможности обжалования определения суда об отказе в передаче дела для рассмотрения в
Президиум ВАС РФ, с одной стороны, говорит об исключительном праве суда, образованного в
соответствии с ч. ч. 1 и 2 ст. 299 АПК РФ, решать вопрос о приемлемости дела для пересмотра в
порядке надзора, с другой стороны, обеспечивает сохранение определенности в положении
сторон.

9. Положение, содержащееся в ч. 9 ст. 299 АПК РФ, ограничивает возможность обращения
одного и того же лица в ВАС РФ с заявлением (представлением) о пересмотре судебного акта в
порядке надзора, если при этом нет других оснований для пересмотра, кроме тех, которые уже
оценивались судом при рассмотрении обращения в порядке ст. 299 АПК РФ. Такое повторное
обращение не должно приниматься к производству ВАС РФ, так как оно не соответствует
установленным требованиям (ч. 2 ст. 295 АПК РФ).
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Однако определение суда об отказе в передаче дела для рассмотрения в Президиум ВАС
РФ не лишает права других лиц, не обращавшихся с заявлением (представлением), обратиться в
ВАС РФ в общем порядке в соответствии со ст. 292 АПК РФ.

Статья 300. Содержание определения о передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации

Комментарий к статье 300

Комментируемая статья предусматривает требования, которым должно соответствовать
определение о передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра оспариваемого судебного
акта в порядке надзора.

Установление таких требований согласуется с общими требованиями, предъявляемыми к
судебным актам, о законности, обоснованности и мотивированности (ч. 3 ст. 15 АПК РФ), и с
положениями о содержании определения, предусмотренными ст. 185 АПК РФ.

Соблюдение требований к оформлению судебного акта является процессуальной гарантией
прав лиц, участвующих в деле. В связи с этим очень важно, чтобы из содержания определения,
указанного в ч. 4 ст. 299 и в ст. 300 Кодекса, лицам, участвующим в деле, а также Президиуму ВАС
РФ были понятны мотивы передачи дела для пересмотра судебного акта в порядке надзора.

Мотивы передачи должны свидетельствовать о наличии и исключительности оснований,
предусмотренных в ст. 304 АПК РФ, поскольку речь идет о пересмотре судебного акта,
вступившего в законную силу, возможно уже исполненного.

В связи с этим особое значение придается положению, предусмотренному в п. 6 ст. 300 АПК
РФ. В определении, в частности, должно быть указано, какие нормы материального права или
нормы процессуального права были нарушены арбитражным судом, принявшим оспариваемый
судебный акт, в результате чего оказались существенно нарушенными права и интересы
заявителя. Причем указанные нарушения должны свидетельствовать о наличии оснований,
предусмотренных в ст. 304 АПК РФ, о чем следует указать в определении суда о передаче дела
для рассмотрения в Президиум ВАС РФ.

В п. 7 ст. 300 АПК РФ предусматривается, что в определении должны быть сформулированы
предложения суда, вынесшего определение. Эти предложения могут касаться выводов
относительно пересмотра дела в Президиуме ВАС РФ и принятия судебного акта по результатам
рассмотрения (ч. 1 ст. 305 АПК РФ) и адресованы, таким образом, Президиуму ВАС РФ.

Суд, вынесший определение, должен в этом определении также предложить лицам,
участвующим в деле, представить отзыв на заявление (представление) о пересмотре судебного
акта и в соответствии с ч. 5 ст. 299 АПК РФ установить срок, в течение которого указанные лица
могут направить отзыв в ВАС РФ (ст. 297 АПК РФ).

Статья 301. Содержание определения об отказе в передаче дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации

Комментарий к статье 301

В комментируемой статье установлены требования к содержанию определения об отказе в
передаче дела в Президиум ВАС РФ. При этом сведения, предусмотренные в п. п. 1 - 5 ст. 301
Кодекса, которые должны быть указаны в данном определении, аналогичны сведениям,
предусмотренным в п. п. 1 - 5 ст. 300 АПК РФ, касающимся содержания определения о передаче
дела в Президиум ВАС РФ. Эти сведения носят формально-юридический характер.

При этом в данном определении не должно содержаться положений о том, что в
оспариваемом судебном акте суд не находит ошибок, либо утверждений о правильных или
неправильных аспектах этого судебного акта (например, таких, как "суд правомерно признал", "суд
ошибочно посчитал" и т.п.), поскольку на стадии отбора, рассмотрения вопроса о приемлемости
(ст. 299 АПК РФ) решается лишь вопрос о том, следует ли дело пересматривать, а не
пересматривается ли дело по существу, что не одно и то же.

В ч. 6 ст. 301 АПК РФ предусматривается необходимость указания в определении на мотивы
отказа в передаче дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра судебного акта в порядке надзора.

Указанное в ч. 8 ст. 299 и в ст. 301 АПК РФ определение фактически будет не только
судебным актом о неприемлемости конкретного обращения для рассмотрения в Президиуме ВАС
РФ, но и актом, препятствующим повторному обращению того же лица по тем же основаниям в
ВАС РФ, так как это определение не подлежит обжалованию. В связи с этим именно в мотивах
отказа должны быть четко и недвусмысленно сформулированы выводы суда о невозможности
передачи дела в Президиум ВАС РФ, о причинах неприемлемости дела. Такой причиной будет
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отсутствие в данном деле установленных в ст. 304 АПК РФ оснований для отмены или изменения
судебного акта.

В этом смысле приобретают особую значимость предъявляемые к судебным актам
требования об их законности, обоснованности и мотивированности, установленные в ч. 3 ст. 15
АПК РФ.

Учитывая, что АПК РФ не предусматривает возможность обжалования определения об
отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ, можно было бы указывать на это в определении.

Статья 302. Извещение о рассмотрении дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

Комментарий к статье 302

В отличие от ст. 186 АПК 1995 г., предусматривавшей лишь один случай извещения лиц,
участвующих в деле, о времени и месте заседания Президиума, - когда возникала необходимость
вызова того или иного лица в заседание Президиума ВАС РФ для дачи объяснений, ст. 302 АПК
2002 г. устанавливает в качестве обязательного правила извещение лиц, участвующих в деле, о
заседании Президиума ВАС РФ.

Тем самым АПК 2002 г. гарантирует пересмотр судебного акта в порядке надзора в рамках
судебной процедуры, о чем лица, участвующие в деле, должны быть извещены надлежащим
образом. Ссылка в ст. 302 АПК РФ на правила извещения, предусмотренные в гл. 12 Кодекса,
обязывает ВАС РФ известить участвующих в деле лиц о времени и месте заседания Президиума
ВАС РФ не позднее чем за 15 дней до его начала (ст. 121 АПК РФ). При этом ч. 3 ст. 121 АПК РФ
допускает возможность в случаях, не терпящих отлагательства, известить лиц, участвующих в
деле, телефонограммой, телеграммой, по факсу или по электронной почте либо с использованием
иных средств связи.

Как следует из содержания ст. 302 АПК РФ, неявка лиц, участвующих в деле, в заседание
Президиума ВАС РФ лишь тогда не будет являться препятствием для рассмотрения дела по
существу в порядке надзора, когда Президиум ВАС РФ будет располагать сведениями о
получении указанными лицами информации о времени и месте заседания Президиума, т.е. об их
надлежащем извещении (ст. 123 АПК РФ).

Статья 303. Порядок рассмотрения дела в Президиуме Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

Комментарий к статье 303

1. Комментируемая статья определяет порядок рассмотрения дела в Президиуме ВАС РФ
исходя из общих правил проведения судебного заседания.

Тем самым ст. 303 АПК РФ значительно отличается от соответствующих положений ст. 186
АПК 1995 г., определявшей лишь общие контуры заседания Президиума ВАС РФ, сводя его к
порядку рассмотрения протеста.

В ч. 1 ст. 303 АПК РФ предусматривается, что единственным основанием принятия дела к
производству Президиума ВАС РФ является определение о передаче дела в Президиум,
вынесенное коллегиальным составом судей ВАС РФ в соответствии со ст. 299 АПК РФ.

Никакие другие лица или органы не могут инициировать рассмотрение дела в Президиуме
ВАС РФ. В этом принципиальное отличие АПК 2002 г., в том числе ст. 303, от АПК 1995 г., согласно
которому Президиум ВАС РФ рассматривал дела на основании протестов должностных лиц (ст. ст.
180 - 186 АПК 1995 г.), в том числе принесенных по собственной инициативе (ст. 185 АПК 1995 г.).

Лицо, участвующее в деле, полагающее, что его права существенно нарушены судебным
актом арбитражного суда, тем не менее не может обратиться непосредственно в Президиум ВАС
РФ, поскольку такое обращение должно быть подано в ВАС РФ как орган, уполномоченный в
соответствии со ст. 10 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в
Российской Федерации" и ч. 1 ст. 292 АПК РФ рассматривать дела в порядке надзора. Не может
быть направлено непосредственно в Президиум ВАС РФ и представление прокурора, которое
подается и рассматривается согласно правилам гл. 36 АПК РФ в том же порядке, что и заявление
лиц, участвующих в деле.

Возможность рассмотрения дела непосредственно Президиумом ВАС РФ зависит от того,
будут ли в судебном порядке в соответствии со ст. 299 АПК РФ установлены основания для
передачи дела в Президиум.

Таким образом, АПК РФ гарантирует каждому лицу, участвующему в деле, право на
обращение в ВАС РФ при соблюдении условий, предусмотренных ст. 292 АПК РФ, и
устанавливает обязанность ВАС РФ в соответствии со ст. 295 Кодекса принять к своему
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производству всякое обращение, если оно соответствует установленным в гл. 36 АПК РФ
требованиям. Вместе с тем в АПК 2002 г. устанавливается порядок рассмотрения обращений,
предусматривающий определенную последовательность действий (ст. 293 АПК РФ).

2. Согласно ч. 2 ст. 303 АПК РФ срок рассмотрения дела в Президиуме ВАС РФ не может
превышать трех месяцев со дня вынесения определения суда о передаче дела в Президиум.
Прежнее законодательство подобных ограничений не содержало.

Норма о сроке рассмотрения дела в Президиуме ВАС РФ имеет целью обеспечение
гарантий лицам, участвующим в деле, на судебную защиту в разумный срок. Стадия надзорного
производства как дополнительная возможность пересмотра судебного акта, вступившего в
законную силу, по общему правилу приводит к затягиванию процесса судебной защиты,
сохранению неопределенности в положении сторон, что может создать сложности в плане
соблюдения ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В этом смысле
установление трехмесячного срока рассмотрения дела в Президиуме ВАС РФ создает условия
для эффективного правосудия.

3. Правило о составе Президиума ВАС РФ, правомочного рассматривать дело, упомянутое в
ч. 3 ст. 303 АПК РФ, увязывается с положением п. 2 ст. 17 Федерального конституционного закона
"Об арбитражных судах в Российской Федерации", согласно которому Президиум ВАС РФ
правомочен решать вопросы при наличии большинства его членов.

При этом следует иметь в виду, что состав Президиума как структуры ВАС РФ формируется
в соответствии с Федеральным конституционным законом "Об арбитражных судах Российской
Федерации" (ст. ст. 11, 15), что имеет значение при оценке требования о надлежащем суде.

4. Важной гарантией того, что Президиум ВАС РФ рассматривает дело в процедуре
открытого судебного разбирательства, является предусмотренное ч. 4 ст. 303 АПК РФ правило о
праве лиц, участвующих в деле, участвовать в заседании Президиума. Это право обеспечивается
обязанностью ВАС РФ известить указанных лиц о времени и месте заседания Президиума, причем
сделать это заблаговременно и в установленном АПК РФ порядке (ст. 302 АПК РФ).

5. В положениях, содержащихся в ч. ч. 5 - 8 ст. 303 АПК РФ, определяется порядок в
судебном заседании, проводимом в рамках рассмотрения дела Президиумом ВАС РФ.

Как ранее в ч. 1 ст. 186 АПК 1995 г., в ч. 5 ст. 303 АПК 2002 г. предусмотрено, что на
заседании Президиума дело докладывается судьей ВАС РФ - докладчиком по данному делу.

В обязанности судьи-докладчика входит изложение обстоятельств дела, содержания
принятых по данному делу судебных актов, доводов относительно пересмотра оспариваемого
акта, оснований для пересмотра, а также содержания определения суда о передаче дела в
Президиум с учетом полномочий ВАС РФ по проверке законности судебных актов и возможности
их отмены или изменения в ограниченных случаях (ст. ст. 292, 304 АПК РФ).

В АПК РФ не определяется, кто может быть судьей-докладчиком, не говорится, может ли им
быть судья, входивший в коллегиальный состав судей, рассматривавший заявление
(представление) в порядке ст. 299 АПК РФ, или судья, входящий в состав Президиума ВАС РФ. Не
исключается также возможность назначения нескольких, например двух, судей-докладчиков.

В связи с этим следует, по-видимому, исходить из того, что ограничения, касающиеся
назначения судей-докладчиков по конкретному делу, связаны только с применением ст. 22 АПК
РФ, т.е. судьей-докладчиком, как и судьей, входящим в состав Президиума ВАС РФ,
рассматривающим конкретное дело, не могут быть судьи, которые ранее рассматривали это же
дело в суде нижестоящей судебной инстанции.

6. В ч. 6 ст. 303 АПК РФ определяется порядок выступления в заседании Президиума ВАС
РФ лиц,  участвующих в деле,  если они присутствуют в судебном заседании.  Тем самым АПК РФ
гарантирует лицам, участвующим в деле, их право быть выслушанными в суде, как посредством
предоставления им возможности дать устные объяснения по существу рассматриваемого дела,
так и путем представления ими своих доводов в письменном виде.

7. В соответствии с ч. 7 ст. 303 АПК РФ Президиум ВАС РФ принимает постановление по
результатам рассмотрения дела после завершения его слушания, в том числе после устных
выступлений лиц, участвующих в деле. При этом устанавливается, что постановление
принимается в закрытом совещании. Это означает, что при принятии постановления, обсуждении
вопросов, связанных с рассмотрением дела, присутствуют только судьи - члены Президиума ВАС
РФ, входящие в состав суда (Президиума), рассматривавшего конкретное дело.

Это правило гарантирует соблюдение требования о принятии решения в условиях,
обеспечивающих тайну совещания судей, установленного ч. ч. 3 - 5 ст. 167 АПК РФ.

8. Важная гарантия независимости и беспристрастности суда содержится в ч. 8 ст. 303 АПК
РФ, предусматривающей не только принятие постановления Президиума ВАС РФ большинством
голосов, но и то, что председательствующий в заседании голосует последним. Учитывая, что
председательствующим в заседании Президиума ВАС РФ в соответствии с подп. 2 п. 2 ст. 20 и п. 3
ст. 21 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах Российской Федерации"
всегда является должностное лицо ВАС РФ (Председатель ВАС РФ или его заместитель), то
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установление данного правила позволит избежать каких-либо сомнений в независимости суда при
принятии постановления.

Устанавливаются и правила принятия постановления при равенстве голосов. При этом
приоритет отдается оставлению неизменности оспариваемого судебного акта, если за его отмену
и за оставление без изменения проголосовало равное количество судей - членов Президиума ВАС
РФ, участвующих в его заседании.

Статья 304. Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных актов,
вступивших в законную силу

Комментарий к статье 304

1. Установление в АПК РФ оснований для изменения или отмены в порядке надзора
судебных актов, вступивших в законную силу, является мерой, позволяющей выделить ВАС РФ из
всех других арбитражных судов, поскольку только этот суд в силу ст. 127 Конституции РФ
правомочен осуществлять судебный надзор за деятельностью арбитражных судов в
предусмотренных федеральным законом процессуальных формах.

Реализация конституционных функций судебного надзора требует особых форм
деятельности высшего судебного органа, которые давали бы ему возможность, оставаясь
судебным органом, сосредоточиться на вопросах выработки судебной политики при
осуществлении правосудия в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности,
развития права, обеспечения качества принимаемых арбитражными судами решений, не сводя
свои усилия к проблемам конкретного дела.

Решить эти вопросы невозможно, если ВАС РФ как орган судебного надзора будет работать
в режиме обычной вышестоящей судебной инстанции, основной задачей которой были бы
пересмотр в качестве суда четвертой инстанции всех судебных актов и исправление всех
судебных ошибок, допущенных арбитражными судами.

Такое понимание назначения суда надзорной инстанции сделало бы невозможным
обеспечение единообразия судебной арбитражной практики, необходимость которого обусловлена
наличием 10 судов кассационной инстанции, снижало бы уровень доверия к арбитражным судам
нижестоящих судебных инстанций, имеющих возможность принять законное и обоснованное
решение и по меньшей мере дважды его проверить, а также препятствовало бы эффективности
судебной защиты, поскольку сказывалось бы на сроках осуществления правосудия.

В связи с этим установление в законе возможности предварительного судебного отбора дел
для рассмотрения в Президиуме ВАС РФ является мерой вынужденной и оправданной с позиций
конституционного статуса ВАС РФ. Критериями такого отбора являются предусмотренные ст. 304
АПК РФ основания для отмены или изменения в порядке надзора судебных актов, вступивших в
законную силу.

Надо сказать, что и в судебных системах других стран, где пересмотр дел высшим судом
ограничен делами особой важности или только особыми основаниями, общепризнана возможность
того, что в некоторых случаях судебные ошибки, допущенные в судебных актах нижестоящих
судов, исправлены не будут. Такой подход соответствует рекомендации N R (95) 5 Комитета
Министров Совета Европы от 7 февраля 1995 г. относительно введения в действие и улучшения
функционирования систем и процедур обжалования по гражданским и торговым делам (п. "с" ст. 7
рекомендации).

2. В п. 1 ст. 304 АПК РФ в качестве основания для отмены или изменения судебного акта
называется нарушение оспариваемым актом единообразия в толковании и применении
арбитражными судами норм материального или процессуального права.

При этом важно иметь в виду, что основанием для отмены или изменения судебного акта
является именно нарушение им указанного единообразия, т.е. того подхода в применении и
толковании норм права, который до рассмотрения конкретного дела в Президиуме ВАС РФ был
выражен, например, в разъяснениях Пленума ВАС РФ по вопросам судебной практики, которым в
соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального конституционного закона "Об арбитражных судах в
Российской Федерации" и ч. 4 ст. 170 АПК РФ фактически придается характер источника права.
Соответствующие подходы могут быть выражены и в постановлениях Президиума ВАС РФ,
принимаемых по результатам рассмотрения дел в порядке надзора.

Основанием для пересмотра судебного акта арбитражного суда должно быть, по-видимому,
также его несоответствие судебным актам Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ по
вопросам толкования или применения норм права, принятого до оспариваемого акта арбитражного
суда.

Сказанное не означает, что при наличии указанного основания может быть отменен или
изменен законный судебный акт. Предусмотренное в п. 1 ст. 304 АПК РФ основание применимо в
тех случаях, когда Президиум ВАС РФ при рассмотрении дела в порядке надзора установит, что в
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результате неправильного применения арбитражным судом, принявшим оспариваемый судебный
акт, норм материального или процессуального права вопреки их толкованию, содержащемуся в
актах высшего судебного органа, существенно нарушены права заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Использование названного в п. 1 ст. 304 АПК РФ основания позволит обеспечить
предсказуемость судебных решений, их прецедентный характер, что является гарантией
равенства участников арбитражного процесса перед законом и судом, предусмотренного ст. 7 АПК
РФ.

Кроме того, предусмотренная в п. 1 ст. 304 Кодекса возможность отмены или изменения
судебного акта является процессуальной формой обеспечения единообразного понимания и
применения арбитражными судами норм права, направленного на развитие права.

3. В п. 2 ст. 304 АПК РФ в числе оснований отмены или изменения судебного акта
называется создаваемое этим актом препятствие принятию законного решения по другому делу.

Обязательность судебных актов, вступивших в законную силу, освобождение от доказывания
обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда
по ранее рассмотренному делу, не должны быть препятствием для лиц, участвующих в деле, в
защите их прав и законных интересов по другому делу. Поэтому АПК РФ допускает возможность
оспаривания таких актов в порядке надзора, если заявитель полагает, что указанные акты приняты
с нарушением норм права и существенно нарушают права заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности тем, что препятствуют принятию
законного решения по другому делу.

При этом характер судебной ошибки, допущенной арбитражным судом при принятии
оспариваемого акта, также должен оцениваться Президиумом ВАС РФ исходя из интересов
обеспечения правильного применения и развития права, качества и эффективности правосудия.

4. Согласно п. 3 ст. 304 АПК РФ оспариваемый судебный акт подлежит изменению или
отмене, если он нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные
публичные интересы.

Использование в АПК РФ понятий "интересы неопределенного круга лиц" и "публичные
интересы" является новым для арбитражного процессуального законодательства и
свидетельствует о его совершенствовании и развитии.

Арбитражное процессуальное законодательство, являясь отраслью публичного права,
должно обеспечивать баланс частных и публичных интересов. В этом смысле при защите прав и
законных интересов конкретных лиц, участвующих в деле, осуществляемой при пересмотре
судебного акта в порядке надзора, Президиум ВАС РФ вправе отменить или изменить
оспариваемый судебный акт, существенно нарушивший права заявителя, если он в то же время
нарушает интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы. Таким образом,
Президиум ВАС РФ должен в данном случае исходить из того, будет ли его постановление по
конкретному делу иметь юридическое значение для неопределенного круга лиц или для всего
общества, для государственных интересов. При этом не следует считать, что государство должно
рассматриваться в качестве особого субъекта. Защита государственных интересов предполагает в
данном случае обеспечение защиты национальных интересов или иных значимых для многих лиц
интересов государства.

Такое значение будет иметь, в частности, оценка Президиумом ВАС РФ нарушений,
допущенных арбитражным судом при принятии оспариваемого судебного акта, которые АПК РФ
называет в качестве безусловных оснований отмены судебного акта в порядке апелляционного (ч.
4 ст. 270) или кассационного производства (ч. 4 ст. 288). Арбитражный суд является органом
публичной власти, субъектом публичных правоотношений, и нарушение указанных норм наносит
ущерб авторитету судебной власти, нарушает не только публичный порядок, но и публичные
интересы.

Интересы неопределенного круга лиц будут нарушены, когда, например, решение
арбитражного суда по конкретному делу не только устанавливает права и обязанности лиц,
участвующих в деле, но также затрагивает права многих других лиц, не привлеченных к участию в
деле (акционеров, вкладчиков и т.п.). Речь в данном случае идет о социально значимых делах,
когда решение правового вопроса важно для многих, а не только для конкретного заявителя. Такое
значение во всех случаях приобретают судебные акты по делам об оспаривании нормативных
правовых актов, которыми затрагиваются публичные интересы.

5. Ограничение перечня оснований для отмены или изменения судебных актов указанными в
ст. 304 случаями не ограничивает тем не менее права на обращение лиц, участвующих в деле, в
ВАС РФ с заявлением (представлением) о пересмотре того или иного судебного акта в порядке
надзора. В этом смысле сам факт обращения в ВАС РФ, а не пересмотр дела в Президиуме ВАС
РФ должен, по-видимому, рассматриваться как исчерпание внутренних средств судебной защиты,
т.е. как соблюдение условия, предусмотренного в ч. 3 ст. 46 Конституции РФ для обращения в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека.
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Статья 305. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации

Комментарий к статье 305

1. В комментируемой статье устанавливаются правомочия Президиума ВАС РФ по
результатам рассмотрения дела в порядке надзора. Эти правомочия реализуются им в
постановлении, принятием которого должно заканчиваться заседание Президиума ВАС РФ (ч. 7 ст.
303 АПК РФ).

Президиум ВАС РФ может оставить оспариваемый судебный акт без изменения, а заявление
(представление) - без удовлетворения, если в результате рассмотрения дела придет к выводу о
законности оспариваемого судебного акта и об отсутствии оснований, предусмотренных в ст. 304
АПК РФ, для его изменения или отмены.

2. Президиум ВАС РФ вправе отменить оспариваемый судебный акт полностью или в части и
передать дело на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд (п. 2 ч. 1 ст. 305 АПК
РФ). Такое постановление Президиум ВАС РФ может принять при наличии оснований,
предусмотренных в ст. 304 АПК РФ, если при этом нарушения, послужившие основанием для
отмены или изменения судебного акта, не могут быть устранены Президиумом ВАС РФ в силу
ограничения его полномочий рамками проверки законности судебного акта, невозможности
изменения объема прав и обязанностей лиц, участвующих в деле, в связи с их отсутствием в
заседании Президиума ВАС РФ и по другим основаниям.

При этом Президиум ВАС РФ может указать на необходимость нового рассмотрения дела в
ином составе судей. Данное обстоятельство важно иметь в виду во всех случаях, когда
необходимы дополнительные гарантии независимости и беспристрастности суда или возникли
сомнения в обеспечении этих гарантий, поскольку ст. 22 АПК РФ не ограничивает право судьи
участвовать в повторном рассмотрении дела.

3. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 305 АПК РФ Президиум ВАС РФ вправе отменить судебный акт
полностью или в части и принять новый судебный акт, не передавая дело на новое рассмотрение.

Реализация указанного правомочия позволит завершить процесс, внести определенность в
положение сторон и в целом преследует цель процессуальной экономии.

Однако принять указанное постановление Президиум ВАС РФ может в тех случаях, когда
речь идет об устранении или исправлении судебной ошибки, связанной с применением или
толкованием нормы права, когда не требуется исследования либо оценки фактических
обстоятельств по делу.

Новый судебный акт может быть принят Президиумом ВАС РФ только в том случае, если
лицам, участвующим в деле, были обеспечены равные возможности для защиты своих прав,
представления своих доводов и возражений при рассмотрении дела в Президиуме.

4. Президиум ВАС РФ вправе отменить судебный акт и прекратить производство по делу при
наличии к тому оснований, предусмотренных ст. 150 АПК РФ, в том числе если дело
неподведомственно арбитражному суду (п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ) либо стороны заключили
мировое соглашение (ч. 2 ст. 150 АПК РФ), а также оставить иск без рассмотрения в соответствии
со ст. 148 АПК РФ.

5.  В соответствии с п.  5  ч.  1  ст.  305  АПК РФ Президиум ВАС РФ вправе оставить без
изменения один судебный акт из числа судебных актов, принятых по данному делу арбитражным
судом (или арбитражными судами). При этом Президиум должен обосновать свой вывод ссылками
на законность указанного акта, отсутствие оснований для его отмены или изменения,
предусмотренных в ст. 304 АПК РФ.

6. При отмене или изменении судебных актов Президиум ВАС РФ должен руководствоваться
основаниями, предусмотренными в ст. 304 АПК РФ. На наличие этих оснований в каждом
конкретном случае должно быть указано в постановлении Президиума.

7. Согласно ч. 3 ст. 305 АПК РФ указания Президиума ВАС РФ, изложенные в постановлении,
принятом по результатам рассмотрения дела, являются обязательными для арбитражного суда,
вновь рассматривающего дело. При этом Президиум может дать суду соответствующие
предписания только в пределах своих полномочий, в части, касающейся вопросов применения и
толкования норм права, обеспечивая тем самым защиту права, единообразие и правильность его
применения. Президиум не может вмешиваться в осуществление нижестоящим судом своих
полномочий.

8. Положение, содержащееся в ч. 4 ст. 305 АПК РФ, ограничивает Президиум ВАС РФ
пределами его полномочий, связанных с проверкой законности судебных актов. Тем самым Кодекс
обеспечивает гарантии независимости суда при новом рассмотрении дела и подчинения их только
закону.
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9. Постановление Президиума ВАС РФ должно соответствовать требованиям,
предусмотренным ст. 306 АПК РФ, а также быть подписано председательствующим в заседании
Президиума (ч. ч. 5 и 6 ст. 305 АПК РФ).

АПК 1995 г. не предусматривал требований, касающихся формы и содержания
постановления Президиума ВАС РФ.

Статья 306. Содержание постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

Комментарий к статье 306

Комментируемая статья устанавливает требования к содержанию постановления
Президиума ВАС РФ, принимаемого по результатам пересмотра судебного акта в порядке
надзора.

Таким образом, обеспечиваются законность, обоснованность и мотивированность судебного
акта, принимаемого Президиумом ВАС РФ, являющиеся условиями обязательности судебных
актов (ст. ст. 15, 16 АПК РФ). При этом требования, предъявляемые к содержанию постановления
Президиума, согласуются с общими правилами о содержании судебного решения (ст. 170 АПК
РФ).

В числе обязательных реквизитов формально-юридического характера, названных в п. 1
комментируемой статьи, предусматривается необходимость указать в постановлении состав суда,
принявшего постановление. Такое требование направлено на повышение ответственности
каждого судьи за принимаемые решения, а также персонифицирует постановление Президиума
ВАС РФ.

В постановлении должны быть отражены доводы, содержащиеся в заявлении
(представлении) о пересмотре судебного акта, и возражения на них, содержащиеся в отзыве (п. п.
5 и 6 ст. 306 АПК РФ).

Требование относительно отражения в постановлении объяснений (а не выступлений) лиц,
участвующих в деле (п. 7), направлено на обеспечение учета доказательств, исследованных в
судебном заседании (ст. 10, ч. 2 ст. 64, ст. 81 АПК РФ).

Постановление Президиума ВАС РФ должно быть мотивировано, содержать ссылки на
законодательство, указания на основания для отмены или изменения оспариваемого судебного
акта.

В постановляющей части должны содержаться выводы и решения по результатам
рассмотрения дела в Президиуме ВАС РФ.

При этом от четкости формулировок, содержащихся в постановлении, особенно в части
выводов и указаний относительно необходимости выполнения предписаний Президиума ВАС РФ,
во многом зависит исполнимость данного судебного акта.

Статья 307. Вступление в законную силу постановления Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации и его опубликование

Комментарий к статье 307

1. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи постановление Президиума ВАС РФ
вступает в законную силу со дня его принятия.

При этом не предусматривается возможность его обжалования. Однако это не исключает
возможности лиц, участвующих в деле, обратиться в международный суд в соответствии с ч. 3 ст.
46 Конституции РФ.

2. Устанавливается пятидневный срок направления копий постановления не только лицам,
участвующим в деле, но и другим заинтересованным лицам. В частности, копия постановления
должна быть также направлена в арбитражные суды, судебные акты которых были предметом
оценки в Президиуме ВАС РФ.

3. В отличие от АПК 1995 г. АПК 2002 г. в соответствии с ч. 3 ст. 307 предусматривает
опубликование постановлений Президиума ВАС РФ в "Вестнике Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации", который согласно ст. 49 Федерального конституционного закона "Об
арбитражных судах в Российской Федерации" является печатным органом ВАС РФ.

Обязательность опубликования постановлений Президиума ВАС РФ обеспечивает
открытость правосудия, а также единообразие судебной практики, способствует ее
предсказуемости, что является важной гарантией права на правосудие.

Статья 308. Пересмотр в порядке надзора определений арбитражных судов
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Комментарий к статье 308

1. Как и в ст. 191 АПК 1995 г., в ч. 1 ст. 308 АПК 2002 г. предусматривается возможность
пересмотра в порядке надзора определений арбитражных судов в тех случаях, когда в
соответствии с АПК РФ они могут быть обжалованы отдельно от решений, постановлений или
когда указанные определения препятствуют дальнейшему движению дела.

При этом применяются те же правила пересмотра, что и при пересмотре в порядке надзора
судебных актов.

Исходя из этого определения могут быть отменены или изменены в порядке надзора при
наличии оснований, предусмотренных ст. 304 АПК РФ. Эти же основания будут являться
критерием отбора оспариваемых определений для их передачи в Президиум ВАС РФ
коллегиальным составом судей в соответствии со ст. 299 АПК РФ.

2. В ч. 2 ст. 308 АПК РФ предусматриваются возможность и условия пересмотра в порядке
надзора иных, кроме названных в ч. 1 ст. 308 Кодекса, определений.

Доводы относительно пересмотра указанных определений могут содержаться в заявлении
(представлении) о пересмотре судебных актов. Это означает, что АПК РФ не исключает
оспаривания определений как "промежуточных" судебных актов, обжалование которых не
предусмотрено в АПК РФ, а только предусматривает отсрочку такого оспаривания до того
момента, когда подается заявление об оспаривании решения, постановления арбитражного суда.

Глава 37. ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ
ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ВНОВЬ

ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

Статья 309. Право арбитражного суда пересмотреть судебный акт по вновь открывшимся
обстоятельствам

Комментарий к статье 309

1. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам - самостоятельная факультативная
стадия арбитражного судопроизводства, в ходе которой осуществляется проверка в связи с
появлением новых обстоятельств, которые не были известны при первоначальном рассмотрении
дела и являются существенными для дела.

2. Предметом пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам могут быть лишь те
судебные акты, которые вступили в силу (о вступлении в законную силу решения арбитражного
суда первой инстанции см. комментарий к ст. 180 АПК РФ). Предметом пересмотра по вновь
открывшимся обстоятельствам могут быть определения, вынесенные арбитражным судом в виде
отдельного судебного акта, решения, принимаемые Высшим Арбитражным Судом РФ,
арбитражными судами первой инстанции по делам об оспаривании нормативных правовых актов.
Постановления, выносимые судами апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, могут
быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам практически сразу же после их
принятия, поскольку вступают в законную силу немедленно (о немедленном исполнении см.
комментарий к ст. 182 АПК РФ).

3. Стадия пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам имеет много общего со
стадией пересмотра судебных актов в порядке надзора: объектом двух стадий выступают
вступившие в законную силу судебные постановления. Лица, участвующие в деле, вправе
обращаться в суд как с надзорной жалобой, так и с заявлением о пересмотре судебных актов,
вступивших в законную силу по вновь открывшимся обстоятельствам.

Различия в указанных стадиях состоят в основаниях пересмотра, подсудности дел, сроках и
порядке рассмотрения и др.

Некоторые особенности пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам как стадии
арбитражного процесса определены Постановлением Пленума ВАС РФ от 15 октября 1998 г. N 17
"О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре по
вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу судебных актов арбитражных
судов" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 1998. N 12.

Статья 310. Арбитражные суды, пересматривающие судебные акты по вновь открывшимся
обстоятельствам

Комментарий к статье 310
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1. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта проводит тот
арбитражный суд, который его принял, если о пересмотре данного акта подано заявление.

В том случае, если суд первой инстанции вынес определение об отказе в удовлетворении
заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам и это определение в
соответствии со ст. 317 АПК РФ обжаловано в суде апелляционной инстанции, то при отмене
такого определения апелляционная инстанция не вправе сама пересмотреть решение и обязана
возвратить дело в суд первой инстанции для пересмотра решения по вновь открывшимся
обстоятельствам.

2. При поступлении в арбитражный суд заявления о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам судебного акта в случаях, когда дело находится в суде кассационной инстанции,
этот суд оставляет кассационную жалобу без рассмотрения до получения результатов пересмотра
по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 8 Постановления Пленума ВАС РФ от 15 октября 1998 г. N 17 "О применении

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов".

Статья 311. Основания пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам

Комментарий к статье 311

1. Основания для пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам
перечислены в комментируемой статье, и их перечень не может быть расширен.

В п. 1 настоящей статьи под вновь открывшимися обстоятельствами понимаются
юридические факты, существовавшие в момент рассмотрения дела, но неизвестные на этот
момент, которые имеют существенное значение для дела. Существенность обстоятельств
означает, что если бы эти обстоятельства были известны, то арбитражный суд вынес бы иное
решение.

Как отмечается в Постановлении Пленума ВАС РФ от 15 октября 1998 г. N 17 "О применении
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов",
"арбитражным судам необходимо иметь в виду, что обстоятельства, в связи с открытием которых
пересматривается судебный акт, должны быть существенными, то есть способными повлиять на
выводы арбитражного суда при принятии судебного акта.

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта недопустим, когда такие
обстоятельства отсутствуют, а имеются основания для пересмотра судебного акта в кассационном
или надзорном порядке. В этих случаях арбитражный суд должен отказать в пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам судебного акта, обосновывая свой отказ отсутствием указанных
обстоятельств.

Так, решение арбитражного суда не может быть пересмотрено по вновь открывшимся
обстоятельствам, если фактические обстоятельства возникли после принятия судебного акта,
поскольку основанием для такого пересмотра является открытие обстоятельств, которые хотя
объективно и существовали, но не могли быть учтены, так как не были и не могли быть известны
заявителю.

Новые обстоятельства, возникшие после принятия судебного акта, могут являться
основанием не для его пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам, а для предъявления
нового иска".

2. Следующей группой вновь открывшихся обстоятельств являются обстоятельства,
установленные вступившим в законную силу приговором суда и повлекшие за собой принятие
незаконного или необоснованного судебного акта по данному делу:

- фальсификация доказательства;
- заведомо ложное заключение эксперта;
- заведомо ложные показания свидетеля;
- заведомо неправильный перевод <1>.
--------------------------------
<1> Пункт 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 15 октября 1998 г. N 17.

Комментируемое положение было предметом рассмотрения Конституционным Судом РФ в
той мере, в какой он не допускает пересмотр судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам в случае, когда такое основание пересмотра, как фальсификация доказательств,
установлено постановлением следователя о прекращении уголовного дела по
нереабилитирующим основаниям.
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Решением Арбитражного суда г. Москвы от 12 марта 2001 г. ЗАО "Парма Трейдинг Ко. ЛТД" и
ЗАО "ЗОСТ" (в настоящее время - ЗАО "СИМАЛ") было отказано в удовлетворении иска о
применении последствий недействительности ничтожной сделки - договора о совместной
деятельности от 1 июля 1996 г. - со ссылкой на то, что решение о заключении данного договора
было принято в полном соответствии с действующим законодательством и уставом ЗАО "ЗОСТ", а
законность договора ранее подтверждена Арбитражным судом г. Москвы.

Заявление ЗАО "СИМАЛ" и ЗАО "Парма Трейдинг Ко. ЛТД" о пересмотре данного решения
по вновь открывшимся обстоятельствам Арбитражным судом г. Москвы 26 марта 2003 г. было
удовлетворено на основании п. 2 ст. 311 АПК РФ в связи с предъявлением заявителями в
доказательство фальсификации договора постановления следственных органов от 19 августа
2002 г. о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого, которое решением
Тверского районного суда г. Москвы от 9 декабря 2002 г. было признано законным и
обоснованным.

Постановлением апелляционной инстанции Арбитражного суда г. Москвы от 26 июня 2003 г.,
оставленным без изменения кассационной инстанцией, решение от 26 марта 2003 г. было
отменено со ссылкой на то, что в ст. 311 АПК РФ дан исчерпывающий перечень оснований
пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Постановление следователя
о прекращении уголовного дела, содержащее выводы о фальсификации доказательств, не может
быть приравнено к приговору суда и расцениваться как вновь открывшееся обстоятельство.

По мнению ЗАО "СИМАЛ", п. 2 ст. 311 АПК РФ противоречит ст. ст. 18, 46 и 52 Конституции
РФ в той мере, в какой не допускает пересмотр судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам в случае, когда такое основание пересмотра, как фальсификация доказательств,
установлено постановлением следователя о прекращении уголовного дела по
нереабилитирующим основаниям.

Представленные материалы, в частности постановление следователя от 19 августа 2002 г. о
прекращении уголовного дела в отношении обвиняемого, свидетельствуют о том, что данное
уголовное дело 15 июля 2002 г. было выделено из другого дела, возбужденного 20 февраля 2001
г. прокуратурой Южного административного округа г. Москвы по заявлению бывшего генерального
директора ЗАО "ЗОСТ" в отношении заместителя генерального директора этого общества И.А.
Потаповой по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ и находящегося в
настоящее время в производстве ГУВД г. Москвы на стадии выполнения требований ст. 217 УПК
РФ (ознакомление с материалами уголовного дела). 3 октября 2005 г. из данного уголовного дела
также было выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении четырех
соучастников И.А. Потаповой, которое 30 ноября 2005 г. направлено для рассмотрения в районный
суд г. Москвы.

Собирание, проверка и оценка предъявляемых обвинением доказательств фальсификации
оспариваемого ЗАО "СИМАЛ" и ЗАО "Парма Трейдинг Ко. ЛТД" в арбитражных судах договора от 1
июля 1996 г. будут осуществляться в ходе судебного следствия по данным уголовным делам, а
постановление приговора суда не исключает пересмотр по заявлению ЗАО "СИМАЛ" его
гражданского дела по соответствующему спору по вновь открывшимся обстоятельствам в
установленном законом порядке, т.е. в соответствии с п. 2 ст. 311 АПК РФ.

Таким образом, в силу требований ст. ст. 96 и 97 во взаимосвязи с ч. ч. 3 и 4 ст. 3 и ст. 36
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" п. 2 ст.
311 АПК РФ не может рассматриваться как нарушающий конституционные права и свободы
заявителя, в связи с чем его жалоба не подлежит принятию Конституционным Судом РФ к
рассмотрению.

3. Третьим основанием пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам
являются установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лица,
участвующего в деле, или его представителя либо преступные деяния судьи, совершенные при
рассмотрении данного дела.

При этом не имеет значения зависимость признания обстоятельств вновь открывшимися от
наступивших последствий. Установления факта совершения преступления независимо от того, как
это повлияло на решение по делу, достаточно для пересмотра по вновь открывшимся
обстоятельствам. Так, уголовная ответственность за вынесение заведомо неправосудного
решения или иного судебного акта предусмотрена ст. 305 УК РФ.

4. Следующим основанием пересмотра судебных актов является отмена судебного акта
арбитражного суда или суда общей юрисдикции либо постановления другого органа,
послужившего основанием для принятия судебного акта по данному делу.

Судебные акты имеют преюдициальную силу и не требуют повторного доказывания при
рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица.

Согласно ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу
судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при
рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица. Вступившее в
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законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее рассмотренному гражданскому делу
обязательно для арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах,
установленных решением суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в
деле. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для
арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли
они определенным лицом.

Так, судебные постановления по делу о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда оставлены без изменения, поскольку отмена решения
третейского суда является основанием для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам
оспариваемых судебных постановлений. Решением Сибирского третейского суда от 23 февраля
2005 г. по делу N 720-СТС/АА утверждено мировое соглашение между закрытым акционерным
обществом "Автотранссиб" и обществом с ограниченной ответственностью "Альфа", в
соответствии с которым общество "Альфа" обязалось передать обществу "Автотранссиб" в
собственность имущество (49 единиц автотранспорта).

Поскольку решение третейского суда обществом "Альфа" добровольно исполнено не было,
общество "Автотранссиб" обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение данного решения.

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 12 апреля 2005 г. заявленное
требование удовлетворено.

Общество "ТПК-Версия" обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с
заявлением об отмене решения Сибирского третейского суда от 23 февраля 2005 г.

Определением Арбитражного суда Новосибирской области от 8 ноября 2005 г. по делу N
А45-14954/05-13/49 заявление общества "ТПК-Версия" было удовлетворено, решение третейского
суда от 23 февраля 2005 г. отменено.

В соответствии с п. 4 ст. 311 АПК РФ отмена судебного акта арбитражного суда или суда
общей юрисдикции либо постановления другого органа, послужившего основанием для принятия
судебного акта по данному делу, является основанием для пересмотра этого судебного акта по
вновь открывшимся обстоятельствам.

В этом смысле отмена определением Арбитражного суда Новосибирской области от 8
ноября 2005 г., вынесенным по другому делу, решения Сибирского третейского суда от 23
февраля 2005 г. является основанием для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам
определения этого же суда от 12 апреля 2005 г. по настоящему делу о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение того же решения третейского суда <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 19 апреля 2006 г. N 10313/05 по делу N А45-

5521/05-13/22 // Вестник ВАС РФ. 2006. N 8.

5. К постановлениям другого органа, предусмотренным п. 4 комментируемой статьи,
относятся постановления государственного органа или органа местного самоуправления.

6. В качестве особого основания, предусмотренного п. 5 настоящей статьи, названа
признанная вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда или суда общей
юрисдикции недействительной сделка, повлекшая за собой принятие незаконного или
необоснованного судебного акта по данному делу. Имеется в виду ситуация, при которой при
разбирательстве ранее рассмотренных дел спорная сделка являлась действительной, а ее
недействительность, признанная последующим судебным актом, не была и не могла быть
известна участвующим в деле лицам.

Комментируемое положение касается как оспоримых, так и ничтожных сделок. Ничтожная
сделка является недействительной независимо от признания ее таковой судом (п. 1 ст. 166 ГК РФ).
Учитывая, что ГК РФ не исключает возможности предъявления исков о признании
недействительной ничтожной сделки, споры по таким требованиям подлежат разрешению судом в
общем порядке по заявлению любого заинтересованного лица. При удовлетворении иска в
мотивировочной части решения суда о признании сделки недействительной должно быть указано,
что сделка является ничтожной. В этом случае последствия недействительности ничтожной
сделки применяются судом по требованию любого заинтересованного лица либо по собственной
инициативе. В связи с тем что ничтожная сделка не порождает юридических последствий, она
может быть признана недействительной лишь с момента ее совершения <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 32 Постановления Пленума ВС РФ N 6, Пленума ВАС РФ от 1 июля 1996 г. N 8 "О

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации".

7. Шестым основанием пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам
является признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона,



503

примененного арбитражным судом в конкретном деле, в связи с принятием решения по которому
заявитель обращался в КС РФ. Настоящее положение было предметом рассмотрения КС РФ.
"Гражданка А.И. Севастьянова обратилась в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением
о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта, основанного на нормах
статьи 10 Федерального закона "О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации и в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и
сборах", примененных в истолковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом,
выявленным Конституционным Судом Российской Федерации в Определении от 8 апреля 2003
года по запросу Арбитражного суда Владимирской области. Отказывая в удовлетворении
заявления, Арбитражный суд Челябинской области в определении, оставленном без изменения
апелляционной инстанцией, указал на отсутствие предусмотренных пунктом 6 статьи 311 АПК
Российской Федерации оснований для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам, поскольку А.И. Севастьянова в Конституционный Суд Российской Федерации с
соответствующей жалобой не обращалась и Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 8 апреля 2003 года принято не по ее делу.

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации А.И. Севастьянова
оспаривает конституционность пункта 6 статьи 311 АПК Российской Федерации, согласно которому
основанием пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам является
признание Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующим Конституции
Российской Федерации закона, примененного арбитражным судом в конкретном деле, в связи с
принятием решения по которому заявитель обращался в Конституционный Суд Российской
Федерации.

По мнению заявительницы, эта норма противоречит статьям 19 (часть 1) и 46 (часть 1)
Конституции Российской Федерации, поскольку ущемляет право лиц, которые не являлись
участниками конституционного судопроизводства, но чьи дела также были разрешены на
основании нормы, примененной в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым
смыслом, выявленным Конституционным Судом Российской Федерации в сохраняющем свою силу
решении, на пересмотр судебных актов.

Вопрос о возможности пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебных
решений, вынесенных на основании законоположений, признанных впоследствии
Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующими Конституции Российской
Федерации, уже был предметом исследования Конституционного Суда Российской Федерации. В
Определениях от 14 января 1999 года по жалобе гражданки И.В. Петровой на нарушение ее
конституционных прав частью второй статьи 100 Федерального конституционного закона "О
Конституционном Суде Российской Федерации" и от 5 февраля 2004 года по ходатайству Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации об официальном разъяснении Определения
Конституционного Суда Российской Федерации от 14 января 1999 года по жалобе гражданки И.В.
Петровой Конституционный Суд Российской Федерации пришел к следующим выводам.

На лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства, но чьи дела также
были разрешены на основании актов, признанных неконституционными, распространяется
положение части третьей статьи 79 Федерального конституционного закона "О Конституционном
Суде Российской Федерации", в соответствии с которым решения судов и иных органов,
основанные на актах, признанных неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть
пересмотрены в установленных федеральным законом случаях, т.е. с использованием
закрепленных другим законодательством материально-правовых оснований и процессуальных
институтов.

Для защиты прав указанных лиц могут использоваться все предусмотренные отраслевым
законодательством судебные процедуры. Пересмотр судебных решений в связи с признанием
нормы неконституционной возможен, в частности, как в порядке судебного надзора, так и по вновь
открывшимся обстоятельствам. Пересмотру решений иных, кроме судов, правоприменительных
органов служит институт обжалования в суд действий и решений, нарушающих права и свободы
граждан.

Пересмотру в установленных федеральным законом случаях подлежат как вступившие, но
не исполненные или исполненные частично, так и не вступившие в законную силу
правоприменительные решения. Такой пересмотр, однако, не может производиться без
надлежащего волеизъявления заинтересованных субъектов и учета требований отраслевого
законодательства.

Наличие материальных и процессуальных предпосылок, а также возможных препятствий для
пересмотра основанных на неконституционных актах решений (например, в связи с истечением
срока исковой давности либо пропуском срока для возобновления дела по вновь открывшимся
обстоятельствам) подлежит установлению по заявлению гражданина или уполномоченного
должностного лица тем судом, к компетенции которого отнесен такой пересмотр, при соблюдении
общих правил судопроизводства.
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Приведенные правовые позиции в полной мере распространяются на случаи, когда
Конституционный Суд Российской Федерации, не признавая оспариваемое нормативное
положение противоречащим Конституции Российской Федерации, выявляет его конституционно-
правовой смысл.

Следовательно, если смысл нормативного положения, придаваемый ему сложившейся
правоприменительной практикой, расходится с его действительным, конституционно-правовым,
смыслом, выявленным Конституционным Судом Российской Федерации, то это влечет пересмотр
(изменение или отмену) основанного на нем решения суда (вступившего в законную силу и не
исполненного или частично исполненного либо не вступившего в законную силу), при том что
заявление заинтересованного лица, не являвшегося участником конституционного
судопроизводства, о пересмотре вынесенного по его делу судебного решения подано с
соблюдением закрепленных законодательством процессуальных норм.

Как следует из жалобы А.И. Севастьяновой и приложенных к ней материалов, по смыслу,
придаваемому правоприменительной практикой пункту 6 статьи 311 АПК Российской Федерации,
заявления лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства, о пересмотре
судебных актов, основанных на нормах, признанных неконституционными или примененных
судами в смысле, противоречащем конституционно-правовому смыслу нормы, выявленному
Конституционным Судом Российской Федерации, по вновь открывшимся обстоятельствам не
подлежат удовлетворению.

Между тем в силу правовых позиций, выраженных Конституционным Судом Российской
Федерации в сохраняющих свою силу решениях и настоящем Определении, пункт 6 статьи 311
АПК Российской Федерации не может рассматриваться как запрещающий пересмотр по вновь
открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу и не исполненных или исполненных
частично правоприменительных решений, вынесенных до принятия Конституционным Судом
Российской Федерации решения, в котором выявлен конституционно-правовой смысл положенных
в их основу норм.

Конституционный Суд РФ определил, что положение пункта 6 статьи 311 АПК Российской
Федерации - по его конституционно-правовому смыслу, выявленному Конституционным Судом
Российской Федерации в настоящем Определении на основании правовых позиций, изложенных в
сохраняющих свою силу решениях Конституционного Суда Российской Федерации, - не может
рассматриваться как запрещающее пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам
вступивших в законную силу и не исполненных или исполненных частично правоприменительных
решений, вынесенных до принятия Конституционным Судом Российской Федерации решения, в
котором выявлен конституционно-правовой смысл положенных в их основу норм" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник КС РФ. 2004. N 6.

8. Следующим основанием пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам является установленное Европейским судом по правам человека нарушение
положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении арбитражным
судом конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в
Европейский суд по правам человека.

В информационном письме Президиума ВАС РФ от 30 декабря 1999 г. N С1-7/СМП-1341
указано, что в результате присоединения к юрисдикции Европейского суда российские механизмы
судебного контроля за соблюдением имущественных прав участников экономического оборота в
Российской Федерации получили поддержку в виде международного судебного контроля. Это
означает, что компетенция арбитражных судов по рассмотрению имущественных споров и
компетенция Европейского суда по рассмотрению жалоб на нарушения имущественных прав
взаимосвязаны. Эта связь базируется на необходимости решения единой задачи международного
и внутригосударственного судопроизводства - защиты имущественных прав частных лиц при
надлежащей охране общественного порядка <1>. Однако решение Европейского суда не является
актом, отменяющим решение российского арбитражного суда. Его значение состоит в том, что в
нем могут быть установлены факты и обстоятельства, свидетельствующие о нарушении прав,
гарантированных Конвенцией, а именно неправильное толкование и применение арбитражным
судом сопряженных с Конвенцией российских законов и правил, игнорирование принципов
состязательности, справедливости и гласности, обеспечивающих право на справедливое судебное
разбирательство, гарантированное Конвенцией.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2000. N 2. С. 93.

Статья 312. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам
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Комментарий к статье 312

1. К лицам, участвующим в деле, которые могут подать заявление о пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам, относятся стороны, прокурор в пределах своей компетенции,
другие лица, их правопреемники. Арбитражный суд по собственной инициативе не может
пересматривать судебные акты по вновь открывшимся обстоятельствам.

2. Срок для подачи заявления составляет три месяца со дня открытия новых обстоятельств.
В связи с этим заявление должно содержать основания, подтверждающие наличие вновь
открывшихся обстоятельств. К заявлению прилагаются необходимые доказательства, в частности
документы, из которых устанавливается день открытия указанных обстоятельств. Днем открытия
таких обстоятельств следует считать день, когда они стали или могли стать известны заявителю.
Если вновь открывшееся обстоятельство связано с приговором, решением суда, постановлением
иного органа, то днем открытия этого обстоятельства считается день вступления в законную силу
приговора, решения суда, вступления в силу принятого иным органом постановления,
противоположного по своему содержанию тому, на котором был основан судебный акт, либо день,
когда заявителю стало или могло стать известно о вступлении в силу приговора, решения,
постановления <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 12 Постановления Пленума ВАС РФ от 15 октября 1998 г. N 17.

О восстановлении пропущенного срока см. комментарий к ст. 117 АПК РФ.

Статья 313. Форма и содержание заявления

Комментарий к статье 313

1. Требования к содержанию заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам сходны с требованиями, предъявляемыми к исковому заявлению (см.
комментарии к ст. ст. 125, 126 АПК РФ). В заявлении о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам должно быть указано требование отменить, изменить судебный
акт, а также вновь открывшееся обстоятельство, являющееся основанием для пересмотра
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, со ссылкой на документы,
подтверждающие открытие или установление этого обстоятельства.

2. В соответствии с действующим законодательством заявления о пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам судебных актов, а также жалобы на определения судей о
возвращении заявлений и на определения судов об отказе в удовлетворении заявлений оплате
государственной пошлиной не подлежат.

Статья 314. Принятие заявления к производству арбитражного суда

Комментарий к статье 314

1. О форме и содержании заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам см. комментарий к ст. 313 АПК РФ.

2. Определение о принятии к производству заявления о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам выносится в форме, соответствующей определению о принятии
искового заявления, и имеет аналогичное содержание (см. комментарий к ст. 127 АПК РФ).

3. Последствием несоблюдения требований к заявлению о пересмотре судебного акта по
вновь открывшимся обстоятельствам является возвращение заявления (см. комментарий к ст. 315
АПК РФ).

Статья 315. Возвращение заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам

Комментарий к статье 315

1. Первым основанием возвращения заявления о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам является нарушение норм о подсудности, предусмотренных ст. 310
АПК РФ. Заявление подается в тот арбитражный суд, который принял судебный акт, подлежащий,
по мнению заявителя, пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам (см. комментарий к ст.
310 АПК РФ).

2. Вторым основанием возвращения заявления о пересмотре судебного акта является
пропуск предусмотренного ст. 312 АПК РФ трехмесячного срока для подачи заявления в
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арбитражный суд со дня открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра
судебного акта (см. ст. 312 АПК РФ и комментарий к ней).

Заявление, поданное по истечении трехмесячного срока, возвращается судом, если к нему
не приложено (или отсутствует в тексте заявления) ходатайство о восстановлении срока. Возврату
подлежит также заявление, по которому отказано в восстановлении вышеназванного срока, либо
заявление о восстановлении пропущенного срока, поданное по истечении шести месяцев со дня
открытия обстоятельств, послуживших основанием для пересмотра.

3. Третьим основанием возвращения заявления является несоблюдение требований к
форме и содержанию заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам, предусмотренным ст. 313 АПК РФ. Например, в заявлении не указаны лица, с
участием которых было рассмотрено дело, не приложены подтверждения направления этим
лицам копий заявления и требуемых приложений в подтверждение фактов обнаружения
существенных для дела обстоятельств и др. (см. ст. 313 АПК РФ).

Статья 316. Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам

Комментарий к статье 316

1. За пределами правового регулирования АПК 2002 г. осталась стадия подготовки дела к
пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам, а также порядок рассмотрения дела. В то же
время на стадии подготовки дела судья совершает необходимые действия, в частности действия
по проверке наличия указанных обстоятельств, того, истек ли срок для подачи заявления о
пересмотре, наличия доказательств, даты назначения рассмотрения дела, извещения лиц,
участвующих в деле, и т.д.

2. Вопрос о коллегиальном или единоличном пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам решается на основании ст. 17 АПК РФ. Дела в первой инстанции
арбитражного суда рассматриваются судьей единолично, если коллегиальное рассмотрение дела
не предусмотрено настоящей статьей. Коллегиальное рассмотрение дел в арбитражном суде
первой инстанции осуществляется в составе трех судей или судьи и двух арбитражных
заседателей. Дела в арбитражном суде апелляционной и кассационной инстанций, а также в
порядке надзора рассматриваются коллегиально в составе трех или иного нечетного количества
судей, если иное не установлено настоящим Кодексом.

Статья 317. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам
рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам

Комментарий к статье 317

Арбитражный суд, рассмотревший заявление, представление о пересмотре судебного акта,
вступившего в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам выносит определение,
которым либо удовлетворяет заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам и
одновременно отменяет решение, либо отказывает в пересмотре. В этом случае вступившие в
законную силу судебные акты остаются без изменений.

Основным правовым последствием отмены решения, определения суда является
рассмотрение дела судом вновь по правилам, установленным АПК РФ.

Определение суда об удовлетворении заявления о пересмотре судебных актов по вновь
открывшимся обстоятельствам обжалованию не подлежит. Определение об отказе в таком
пересмотре может быть обжаловано в вышестоящий суд как препятствующее дальнейшему
движению дела.

Раздел VII. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ
С ИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ АКТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

Статья 318. Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов

Комментарий к статье 318

1. В соответствии со ст. 15 АПК РФ арбитражный суд принимает судебные акты в форме
решения, постановления, определения. В соответствии со ст. 16 АПК РФ вступившие в законную
силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и
граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации. Судебное решение
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арбитражного суда первой инстанции приобретает свойство исполнимости после его вступления в
законную силу (ст. 180 АПК РФ). Однако в определенных случаях допускается немедленное
исполнение решения суда, т.е. исполнение судебного акта до его вступления в законную силу.
Основания и порядок немедленного исполнения регулируются ст. 182 АПК РФ.

Определение, вынесенное арбитражным судом, исполняется немедленно, если иное не
установлено настоящим Кодексом или арбитражным судом (ст. 187 АПК РФ).

Аналогичным образом регулируется вопрос об исполнении постановлений судов
вышестоящих инстанций (апелляционной, кассационной, надзорной), с учетом того, что указанные
акты вступают в законную силу со дня их принятия.

Исполнительное производство как вид деятельности специального государственного органа -
Федеральной службы судебных приставов - регулируется Федеральным законом "Об
исполнительном производстве". Именно в этом Законе содержатся нормы о субъектах
исполнительного производства, сроках совершения исполнительных действий, об общих правилах
обращения взыскания на имущество должника и особенностях обращения взыскания на
имущество должника-организации и т.д. Необходимо отметить, что большинство решений в
рамках исполнительного производства принимается непосредственно самим судебным приставом-
исполнителем, однако часть вопросов разрешается под контролем суда.

Нормы комментируемого раздела регулируют вопросы, разрешаемые в рамках
исполнительного производства арбитражным судом.

Основная роль арбитражного суда в исполнительном производстве - судебный контроль за
правильностью действий судебного пристава-исполнителя, который может иметь либо
предварительный, либо последующий характер.

Предварительный судебный контроль проявляется в виде дачи разрешения на совершение
тех или иных исполнительных действий (в соответствии со ст. 48 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" обращение взыскания на имущество должника, находящееся у
других лиц, производится только при условии предварительного получения определения суда).

Последующий судебный контроль осуществляется после совершения того или иного
исполнительного действия судебным приставом-исполнителем, но по инициативе
заинтересованных лиц - сторон исполнительного производства или других граждан и организаций,
права которых нарушены в результате действий судебного пристава-исполнителя и которые
обращаются в суд с соответствующим заявлением. Под последующий судебный контроль могут
подпасть практически любые действия, решения или бездействие судебного пристава-
исполнителя (ст. 90 Федерального закона "Об исполнительном производстве"). Последующий
судебный контроль может быть подразделен на прямой и косвенный: прямой контроль
осуществляется при оспаривании действий судебного пристава-исполнителя в порядке ст. 90
Федерального закона "Об исполнительном производстве", гл. 24 АПК РФ, когда суд констатирует
правомерность или неправомерность тех или иных действий судебного пристава-исполнителя и
обладает правом отменить незаконное постановление судебного пристава или обязать его
выполнить определенные действия для восстановления нарушенных прав заявителя. Косвенный
контроль проявляется при возникновении споров о праве, тем или иным образом связанных с
исполнительным производством, например при подаче иска об исключении имущества из описи
(об освобождении от ареста) или о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями
судебного пристава-исполнителя, и т.п.

Кроме того, некоторые решения, касающиеся движения исполнительного производства, на
сегодняшний день имеет право принимать только арбитражный суд, но не сам судебный пристав-
исполнитель. Объектами указанных решений являются:

восстановление пропущенного срока исполнительной давности (ст. 16 Федерального закона
"Об исполнительном производстве");

разъяснение судебного акта, подлежащего исполнению, в случае неясности его требований
(ст. 17 Федерального закона "Об исполнительном производстве");

отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов, изменение способа и порядка их
исполнения (ст. 18 Федерального закона "Об исполнительном производстве");

отложение исполнительных действий на срок более 10 дней (ст. 19 Федерального закона "Об
исполнительном производстве");

приостановление и прекращение исполнительного производства (ст. 24 Федерального
закона "Об исполнительном производстве");

замена выбывшей стороны исполнительного производства ее правопреемником (ст. 32
Федерального закона "Об исполнительном производстве");

наложение штрафа за неисполнение исполнительного документа банком или иной кредитной
организацией (ст. 86 Федерального закона "Об исполнительном производстве").

2. В соответствии со ст. 3 Федерального закона "Об исполнительном производстве"
принудительное исполнение судебных актов и актов других органов в Российской Федерации
возлагается на службу судебных приставов. Системное толкование ст. ст. 3, 5 данного Закона
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позволяет прийти к выводу, что Федеральная служба судебных приставов является единственным
органом принудительного исполнения. Судебный пристав-исполнитель имеет право осуществлять
принудительное исполнение только тех документов, которые названы в указанном Законе в
качестве исполнительных (ст. 7).

Как правило, основанием для принудительного исполнения выступает исполнительный лист,
выдаваемый в порядке, указанном ст. 319 АПК РФ. Непринудительное исполнение судебных актов
арбитражного суда (минуя службу судебных приставов) может осуществляться и при отсутствии
исполнительного листа. Например, определение арбитражного суда об обеспечении иска в виде
наложения ареста на объект недвижимости может быть направлено для исполнения в
Федеральную регистрационную службу без исполнительного листа.

Статья 319. Выдача исполнительного листа

Комментарий к статье 319

1. Комментируемая статья регулирует все вопросы, связанные с выдачей исполнительных
листов арбитражного суда. Исполнительный лист выдается только на основании вступившего в
законную силу судебного акта арбитражного суда либо на основании судебного акта, подлежащего
немедленному исполнению.

Для получения исполнительного листа необходимо обратиться в арбитражный суд, который
принял соответствующий судебный акт. Однако если исполнительный лист должен быть выдан на
основании постановления федерального арбитражного суда округа (суда кассационной инстанции)
или Высшим Арбитражным Судом РФ (суд надзорной инстанции), то исполнительный лист
выдается соответствующим арбитражным судом, рассматривавшим дело в первой инстанции.

Если ВАС РФ рассматривал дело как суд первой инстанции, применяется правило ч. 1
комментируемой статьи.

2. Исполнительный лист выдается на руки или направляется взыскателю. При наличии
письменного ходатайства взыскателя исполнительный лист может быть направлен для
исполнения непосредственно арбитражным судом.

Исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета направляется
арбитражным судом в налоговый орган, иной уполномоченный государственный орган по месту
нахождения должника. При применении данной нормы необходимо руководствоваться
информационным письмом Президиума ВАС РФ от 26 сентября 2006 г. N 114 "О некоторых
вопросах практики применения арбитражными судами статей 319, 320 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации" <1>. В соответствии с данным письмом при
толковании и применении ч. 3 ст. 319 арбитражным судам необходимо учитывать положения
бюджетного законодательства, в частности Федерального закона "О бюджетной классификации" и
Бюджетного кодекса РФ.

--------------------------------
<1> Экономика и жизнь. 2006. N 41.

Исходя из ст. 20 БК РФ взыскание денежных средств в доход бюджетов всех уровней
осуществляют администраторы поступлений в бюджеты, определяемые в соответствии с
правилами, предусмотренными ст. 2 Федерального закона "О бюджетной классификации".

Таким образом, уполномоченным государственным или муниципальным органом на
взыскание денежных средств в доход бюджета является администратор поступлений в бюджет,
который, как правило, выступает в судебном процессе от имени соответствующего публично-
правового образования.

Следует учитывать, что в федеральном законе может быть установлено специальное
правило о том, кому направлять исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход
бюджета. Например, в соответствии с ч. 5 ст. 32.2 КоАП исполнительный лист на взыскание в
бюджет штрафов за административные правонарушения направляется арбитражным судом
судебному приставу-исполнителю по месту нахождения лица, привлеченного к административной
ответственности.

3. Если в резолютивной части судебного акта предусмотрено обращение взыскания на
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, к исполнительному листу,
направляемому судом по ходатайству взыскателя, должна прилагаться заверенная судом в
установленном порядке копия судебного акта, для исполнения которого выдан исполнительный
лист, либо заверенная судом копия судебного акта должна быть выдана взыскателю вместе с
исполнительным листом. При отсутствии надлежащим образом заверенной копии судебного акта
органы федерального казначейства отказывают в исполнении исполнительного документа в
соответствии с положениями бюджетного законодательства.
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4. По общему правилу по одному делу выдается один исполнительный лист. Однако в
случаях, предусмотренных ч. ч. 5 и 6 комментируемой статьи, допускается выдача нескольких
исполнительных листов по одному делу. Исходя из содержания данных норм следует, что
основаниями для выдачи нескольких исполнительных листов могут быть:

а) вынесение судебного акта в пользу нескольких истцов;
б) вынесение судебного акта против нескольких ответчиков;
в) необходимость исполнения исполнительного документа в различных местах (например,

если у должника открыто несколько счетов в разных банках);
г) вынесение судебного акта о взыскании денежных сумм с солидарных ответчиков.
Выдача нескольких исполнительных листов производится по ходатайству взыскателя. При

выдаче нескольких исполнительных листов по одному делу к содержанию исполнительных листов
предъявляются дополнительные требования.

В судебной практике нередки споры, связанные с выдачей исполнительного листа. Так, МУП
обратилось в суд с иском к управлению Федерального казначейства Министерства финансов
Российской Федерации по Ивановской области (далее - управление, казначейство) о признании
незаконным отказа управления в принятии к оплате исполнительного листа Арбитражного суда
Ивановской области.

Оставляя без изменения судебные акты об удовлетворении заявленных требований, суд
кассационной инстанции указал следующее. Управление возвратило исполнительный лист без
исполнения, указав на несоответствие наименования должника по исполнительному листу его
наименованию как получателя средств федерального бюджета, так как в результате
реорганизации должник вошел в состав Главного управления по делам ГО и ЧС Ивановской
области. Арбитражный суд Ивановской области определением, принятым в соответствии со ст. 48
АПК РФ, произвел замену ответчика по делу правопреемником - Главным управлением по делам
ГО и ЧС Ивановской области. При этом новый исполнительный лист судом не выдавался.
Исполнительный лист, копия решения суда по делу и определение о замене ответчика
правопреемником направлены МУП в УФК Министерства финансов РФ по Ивановской области для
взыскания задолженности с надлежащего должника. Казначейство по почте повторно возвратило
исполнительный лист без исполнения, указав на необходимость переоформления
исполнительного листа с целью внесения изменений в сведения о должнике, что послужило
основанием для обращения МУП в арбитражный суд с настоящим иском.

В ч. 4 ст. 319 АПК РФ установлено, что по каждому судебному акту выдается один
исполнительный лист, если настоящей статьей не установлено иное. Упомянутой нормой не
предусмотрена выдача исполнительного листа при процессуальном правопреемстве. Согласно ч.
5 ст. 320 АПК РФ в исполнительном листе излагается резолютивная часть судебного акта. При
таких обстоятельствах суд пришел к правомерному выводу о том, что действующим
процессуальным законодательством не предусмотрена возможность выдачи нового
исполнительного листа при замене должника на стадии исполнительного производства. Указание
в исполнительном листе правопреемника ответчика будет противоречить резолютивной части
решения и тем самым нарушать требования ч. 5 ст. 320 АПК РФ <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 5 апреля 2005 г. по делу N А17-6822/5-

2004.

Статья 320. Содержание исполнительного листа

Комментарий к статье 320

1. Общие требования к форме и содержанию исполнительных документов устанавливаются
ст. 8 Федерального закона "Об исполнительном производстве". Перечень комментируемой статьи
и перечень ст. 8 данного Закона в целом совпадают, однако в соответствии с АПК РФ в
исполнительном листе должны быть указаны дата, место рождения должника-гражданина, место
работы должника-гражданина или дата и место его государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя. Указанные сведения необходимо выяснять начиная со стадии
возбуждения дела, отражая их в материалах дела.

Несоблюдение формы и неуказание всех необходимых реквизитов исполнительного листа
влечет за собой неблагоприятные для взыскателя последствия в виде отказа в принятии
исполнительного документа и возвращения его в суд для исправления недостатков (ст. 10 Закона).

В судебной практике и практике применения законодательства об исполнительном
производстве достаточно часто возникает вопрос о возможности внесения исправлений в текст
исполнительного листа.

Так, ОАО (взыскатель) обратилось с заявлением об исправлении опечатки в исполнительном
листе, выданном по делу, в связи с неправильным указанием в нем даты принятия судом решения
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и адреса реестродержателя акций. Определением суда первой инстанции опечатка, допущенная
при изготовлении исполнительного листа, исправлена. Суд указал, что в исполнительном листе
дату судебного акта следует читать как "11 мая 2004 года", адрес реестродержателя
обыкновенных именных акций ОАО "К" также был уточнен. ОАО "К" при подаче кассационной
жалобы сослалось на необходимость применения меры, предусмотренной ст. 10 Федерального
закона "Об исполнительном производстве", в виде возвращения исполнительного документа в суд,
его выдавший. Арбитражному суду следовало изъять из обращения данный исполнительный лист
и выдать новый по форме, установленной ст. 320 АПК РФ. Оставляя определение суда первой
инстанции без изменения, суд кассационной инстанции указал следующее. В соответствии со ст.
319 АПК РФ на основании судебного акта выдается исполнительный лист. Согласно п. п. 3 и 5 ч. 1
ст. 320 АПК РФ в исполнительном листе, в частности, должна быть указана дата принятия
судебного акта, подлежащего исполнению, а также изложена резолютивная часть судебного акта.
По смыслу данной статьи резолютивная часть судебного акта включается в исполнительный лист
дословно, кроме тех ее положений, которые не имеют отношения к исполнению. В
исполнительном листе при указании даты вынесения судебного акта и местонахождения
реестродержателя судом допущена опечатка. Установив данное обстоятельство, арбитражный суд
правомерно исправил опечатку. Исправление опечатки, допущенной при изготовлении текста
исполнительного листа, не затрагивает существа принятого решения. То обстоятельство, что
действующий АПК РФ прямо не регулирует вопрос об исправлении опечатки в исполнительном
листе, не означает невозможность ее исправления <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 1 ноября 2005 г. по делу N Ф04-

7804/2005(16541-А45-28).

В судебной практике достаточно часто возникают вопросы, связанные с изменением
наименования должника (взыскателя) и необходимостью уточнения соответствующих сведений в
исполнительном листе. Так, предприниматель К. обратился в суд с заявлением об изменении
наименования должника, указанного в исполнительном листе. Заявленные требования были
удовлетворены, в определении суд указал: считать надлежащим наименованием должника по
исполнительному листу наименование "Администрация Центрального административного района
городского округа "Город Чита". Основанием удовлетворения заявления стало внесение
изменений в учредительные документы администрации Центрального административного района
г. Читы, что связано с приведением наименования данного органа в соответствие с Законом
Читинской области от 19 мая 2004 г. и решением Читинской городской Думы от 30 сентября 2004 г.
В Единый государственный реестр юридических лиц 21 июня 2004 г. была внесена запись о
государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического
лица - администрации Центрального административного района городского округа "Город Чита", о
чем выдано свидетельство. Арбитражный суд установил, что изменение наименования должника
не связано с вопросом процессуального и материального правопреемства. В соответствии с п. 4 ч.
1 ст. 320 АПК РФ в исполнительном листе должны быть указаны наименование должника-
организации и его место нахождения. Подпунктом 4 п. 1 ст. 8 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" установлено, что в исполнительном документе обязательно
должны быть указаны наименование должника-организации, его адрес. Так как изменилось
наименование должника, суд кассационной инстанции признал правомерным вывод Арбитражного
суда Читинской области о необходимости внесения изменений в исполнительный лист.

Заявление предпринимателя К. подано во исполнение судебного акта, вынесенного
арбитражным судом. Совершение исполнительных действий исходя из смысла Федерального
закона "Об исполнительном производстве" возможно только в отношении лица, указанного в
исполнительном документе в качестве должника. Указание в исполнительном листе
несуществующего наименования организации-должника делает невозможным проведение
исполнительных действий <1>.

--------------------------------
<1> Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 18 июля 2006 г. по делу N А78-

4740/02-С1-6/62-Ф02-3576/06-С2.

Можно высказать следующее предположение: при изменении наименования должника
(взыскателя), что не является процессуальным правопреемством, оснований для разрешения
указанного вопроса в судебном порядке не имеется. Судебному приставу-исполнителю среди
материалов исполнительного производства должны быть представлены достоверные
доказательства изменения наименования стороны исполнительного производства. Аналогичным
образом при смене фамилии должником-гражданином судебному приставу-исполнителю должны
быть представлены соответствующие документы, подтверждающие данный факт (свидетельство о
регистрации брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о перемене имени и пр.).
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Одновременно отметим, что разрешение указанного вопроса в судебном порядке способствует
усилению бесспорности совершаемых приставом исполнительных действий.

Согласно информационному письму Президиума ВАС РФ от 26 сентября 2006 г. N 114 "О
некоторых вопросах практики применения арбитражными судами статей 319, 320 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации" по смыслу п. 4 ч. 1 ст. 320 АПК РФ в случае
удовлетворения иска (заявления) Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального
образования (далее - публично-правового образования) о взыскании с должника денежных
средств в исполнительном листе в качестве взыскателя должно быть указано соответствующее
публично-правовое образование.

Судебный пристав-исполнитель вправе возвратить исполнительный лист только в том
случае, если в нем отсутствуют реквизиты, предусмотренные законом. Так, в исполнительном
листе, выдаваемом арбитражным судом, не требуется указывать номер расчетного или иного
счета должника <1>.

--------------------------------
<1> Письмо ВАС РФ от 17 марта 1998 г. N С1-7/ОУ-202 и Министерства юстиции РФ от 24

марта 1998 г. N 1873-СС "О мерах по организации взаимодействия арбитражных судов и службы
судебных приставов субъектов Российской Федерации" // Вестник ВАС РФ. 1998. N 5.

2. Исполнительный лист арбитражного суда изготавливается на специальном бланке,
подписывается судьей и заверяется гербовой печатью арбитражного суда. При возникновении
явных сомнений в подлинности исполнительного документа (наличие подчисток, приписок или
зачеркнутых слов; изложение его содержания на нескольких листах, не скрепленных надлежащим
образом; нечитаемость печати арбитражного суда) судебный пристав-исполнитель отказывает в
принятии исполнительного документа, постановление о возвращении исполнительного документа
вместе с самим исполнительным документом направляет в арбитражный суд, выдавший данный
документ.

Статья 321. Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению

Комментарий к статье 321

1. Комментируемая статья устанавливает правила, связанные со сроками предъявления
исполнительного документа арбитражного суда к исполнению. Согласно ч. 1 данной статьи срок
предъявления к исполнению исполнительного листа, выданного арбитражным судом, по общему
правилу составляет три года. Названный срок исчисляется не с даты выдачи исполнительного
листа, а с даты вступления судебного акта, на основании которого он выдан, в законную силу.
Если судебный акт, на основании которого был выдан исполнительный лист, был обращен к
немедленному исполнению, то срок предъявления исполнительного документа начинает
исчисляться со дня, следующего за днем принятия судебного акта. Если была предоставлена
отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, то срок исчисляется со дня окончания срока,
установленного при предоставлении отсрочки, рассрочки.

В качестве исключения установлен трехмесячный срок предъявления к исполнению
исполнительного документа, по которому взыскателю уже был восстановлен срок для
предъявления исполнительного листа к исполнению. В таком случае срок исчисляется со дня
вынесения определения о восстановлении пропущенного срока для предъявления
исполнительного листа к исполнению (см. комментарий к ст. 322 АПК РФ).

Согласно п. 19 Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" "статья 321 Кодекса устанавливает новые сроки предъявления исполнительного листа
к исполнению. Если шестимесячный срок предъявления исполнительного листа к исполнению,
установленный статьей 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 1995
года, не истек к 1 сентября 2002 года, то он продолжает течь до истечения сроков,
предусмотренных статьей 321 Кодекса" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2003. N 2.

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи время, в течение которого имело место
приостановление исполнения, не включается в срок, установленный для предъявления
исполнительного листа к исполнению (по вопросу о приостановлении исполнения см. комментарии
к ст. ст. 283, 298 АПК РФ).

Понятия приостановления исполнения судебного акта и приостановления исполнительного
производства - не тождественные понятия, поскольку приостановление исполнительного
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производства возможно только в отношении возбужденного исполнительного производства (см.
комментарий к ст. 327 АПК РФ).

3. Согласно ч. ч. 3 и 4 комментируемой статьи срок предъявления исполнительного листа к
исполнению прерывается предъявлением его к исполнению или частичным исполнением
судебного акта, а после возвращения исполнительного листа взыскателю в связи с
невозможностью его исполнения начинает течь новый срок для предъявления исполнительного
листа к исполнению. Таким образом, в случае отсутствия у должника имущества исполнительный
лист может предъявляться к исполнению неограниченное количество раз, главное, чтобы после
возвращения исполнительного документа взыскателю не истек новый трехлетний срок.

Предъявление исполнительного листа к исполнению регулируется ст. 9, согласно которой
исполнительный лист направляется судебному приставу-исполнителю, и ст. 6 Федерального
закона "Об исполнительном производстве", согласно которой исполнительный лист о взыскании
денежных средств направляется на исполнение в банк или иную кредитную организацию,
обслуживающую счета должника. Помимо названных случаев исполнительный лист может быть
направлен по месту работы должника или по месту отбытия уголовного наказания для удержания
взысканной суммы из заработной платы. Все эти случаи подтверждают предъявление
исполнительного документа к исполнению.

Частичное исполнение судебного акта происходит, когда должник добровольно совершает
действия, предусмотренные исполнительным документом, например перечисляет взыскателю
часть денежной суммы, взысканной решением арбитражного суда.

Статья 322. Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного листа
к исполнению

Комментарий к статье 322

1. В комментируемой статье регулируются вопросы восстановления пропущенного срока для
предъявления исполнительного листа к исполнению. Пропуск срока предъявления
исполнительного документа к исполнению препятствует возбуждению исполнительного
производства (а значит, и принудительному исполнению) и является основанием для вынесения
судебным приставом-исполнителем постановления о возвращении исполнительного документа
(ст. 10 Федерального закона "Об исполнительном производстве"). Аналогичное правило
предусмотрено и Положением ЦБ РФ от 10 апреля 2006 г. N 285-П "О порядке приема и
исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России
исполнительных документов, предъявляемых взыскателями".

Согласно ст. 16 Федерального закона "Об исполнительном производстве" взыскатель,
пропустивший срок предъявления исполнительного листа или судебного приказа к исполнению,
вправе обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд, принявший
соответствующий судебный акт. По другим исполнительным документам пропущенные сроки
восстановлению не подлежат. В частности, сказанное означает, что не подлежат восстановлению
сроки предъявления к исполнению постановления по делу об административном правонарушении.
Однако при рассмотрении дел об административных правонарушениях арбитражные суды выдают
исполнительные листы.

Единственным субъектом, имеющим право ходатайствовать о восстановлении срока
предъявления исполнительного листа, является взыскатель. Заявление должно быть подано в
арбитражный суд первой инстанции, рассматривавший дело.

При разрешении вопроса о восстановлении срока предъявления исполнительного документа
к исполнению суд должен установить следующие обстоятельства:

а) срок предъявления исполнительного документа действительно пропущен;
б) восстановление указанного срока должно быть разрешено федеральным законом (к

примеру, ст. 16 Федерального закона "Об исполнительном производстве");
в) причины пропуска срока являются уважительными.
Определение того, являются ли указываемые в ходатайстве взыскателя причины пропуска

срока предъявления исполнительного листа к исполнению уважительными, отнесено к судебному
усмотрению. При разрешении указанного ходатайства суд принимает во внимание конкретные
обстоятельства дела и представленные заявителем доказательства. Заявитель должен доказать
невозможность совершения действий по предъявлению исполнительного листа к исполнению в
установленный законом срок либо незамедлительно после его истечения.

2. По правилам ст. 117 АПК РФ заявление о восстановлении пропущенного срока
рассматривается в пятидневный срок со дня его поступления в арбитражный суд в судебном
заседании без извещения лиц, участвующих в деле. По результатам рассмотрения заявления
арбитражный суд выносит одно из двух определений: о восстановлении срока предъявления
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исполнительного листа к исполнению или об отказе в этом, копии которого направляются
взыскателю и должнику. Определения могут быть обжалованы (ч. 3 комментируемой статьи).

Статья 323. Выдача дубликата исполнительного листа

Комментарий к статье 323

1. В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в
случае утраты подлинника исполнительного документа основанием для взыскания является его
дубликат, выдаваемый судом или другим органом, вынесшим соответствующий акт, в порядке,
предусмотренном федеральным законом. Термин "дубликат" не тождествен понятию "копия
исполнительного документа", дубликат обладает той же силой, что и сам исполнительный
документ. На дубликате делается специальная отметка: "Дубликат".

Единственным субъектом, имеющим право просить о выдаче дубликата исполнительного
листа, является взыскатель. Заявление должно быть подано в арбитражный суд, принявший
судебный акт.

2. Обращение за выдачей дубликата возможно при определенных условиях:
а) если не истек срок, установленный для предъявления исполнительного листа к

исполнению (см. комментарий к ст. 321 АПК РФ);
б) заявление должно быть подано не позднее одного месяца со дня, когда взыскателю стало

известно об утрате исполнительного листа, если исполнительный лист был утрачен судебным
приставом-исполнителем или другим осуществляющим исполнение лицом и взыскателю стало
известно об утрате после истечения срока, установленного для предъявления исполнительного
листа к исполнению.

3. Заявление о выдаче дубликата исполнительного листа рассматривается арбитражным
судом в судебном заседании в срок не более 10 дней со дня поступления заявления в суд. О
времени и месте судебного заседания должны быть извещены все лица, участвующие в деле.
Однако неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного
заседания, не является препятствием для рассмотрения заявления и разрешения вопроса о
выдаче дубликата. По результатам судебного заседания выносится одно из двух определений: о
выдаче дубликата исполнительного листа или об отказе в выдаче такого дубликата. Оба
определения могут быть обжалованы.

Статья 324. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа и
порядка его исполнения

Комментарий к статье 324

1. Предоставление отсрочки или рассрочки исполнения судебных актов выходит за рамки
компетенции судебного пристава-исполнителя, данный вопрос может быть разрешен
исключительно судом. Аналогичное правило закреплено в ст. 18 Федерального закона "Об
исполнительном производстве".

Отсрочка исполнения исполнительного документа означает перенос даты начала
совершения исполнительных действий на иную, более позднюю дату. Так, в соответствии со ст. 9
вышеуказанного Федерального закона судебный пристав-исполнитель при возбуждении
исполнительного производства устанавливает должнику срок для добровольного исполнения
требований исполнительного документа, который не может превышать пять дней. Истечение
данного срока в соответствии со ст. 44 Федерального закона "Об исполнительном производстве"
является одним из оснований для применения по отношению к должнику мер принудительного
исполнения. При предоставлении отсрочки дата, с которой может начаться совершение
исполнительных действий, будет иной.

Один из случаев, когда судебный пристав должен обратиться с заявлением об отсрочке
исполнения судебного акта, предусмотрен ст. 60 указанного Федерального закона. Согласно
данной норме судебный пристав-исполнитель, получив уведомление налогового органа об
осуществлении им действий по возбуждению в арбитражном суде производства по делу о
несостоятельности (банкротстве) должника (организации), обращается в соответствии с
процессуальным законодательством РФ с заявлением об отсрочке исполнения исполнительного
документа до возбуждения арбитражным судом производства по делу о несостоятельности
(банкротстве) должника.

Случаи предоставления отсрочки и рассрочки исполнения судебного акта предусмотрены и
иным законодательством.

Согласно п. 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. N 23 "О некоторых
вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации"
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положение ст. 290 БК РФ о сокращении или прекращении финансовой помощи заемщику из
соответствующего бюджета при неисполнении им обязательства по возврату бюджетных средств,
в том числе в виде предоставления отсрочек и рассрочек по уплате платежей в соответствующий
бюджет, а также отсутствие в федеральном законе о бюджете на очередной год норм,
допускающих осуществление реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, не
исключает возможности предоставления заемщику в порядке и по основаниям, предусмотренным
ст. 324 АПК РФ, отсрочки (рассрочки) исполнения судебного акта о взыскании задолженности по
бюджетному кредиту, процентов (платы) за пользование и пеней.

Статья 324 АПК РФ не содержит положений о невозможности ее применения к каким-либо
категориям дел. Отсрочка (рассрочка) исполнения судебных актов по указанной категории дел
предоставляется должнику в исключительных случаях с учетом фактических обстоятельств, при
этом судам следует оценить реальность исполнения решения суда по окончании срока, на
который предоставляется отсрочка (рассрочка) исполнения, а также при наличии заявления
взыскателя на основании ч. 3 названной статьи о рассмотрении вопроса о принятии мер по
обеспечению исполнения судебного акта.

Отсрочка (рассрочка) исполнения этого судебного акта не влечет прекращения права
публично-правового образования как кредитора по обязательству на взыскание с должника за
период предоставленной отсрочки (рассрочки) процентов (платы) за пользование бюджетными
средствами, а также пеней, начисляемых в соответствии со ст. ст. 290, 291 БК РФ.

Согласно п. 18 информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 января 2005 г. N 90
"Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке"
<1> отсрочка исполнения судебного акта об обращении взыскания на заложенное недвижимое
имущество может быть предоставлена судом по заявлению залогодателя непосредственно в
самом акте или после его принятия не только при наличии условий, предусмотренных п. 3 ст. 55
Федерального закона от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (далее -
Закон об ипотеке), но и по основаниям, предусмотренным ст. 324 АПК РФ.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2005. N 4.

Залогодатель обратился в арбитражный суд с заявлением об отсрочке исполнения
принятого судом решения об обращении взыскания на здание, которое было заложено по
договору об ипотеке, сославшись на то, что в данном здании располагается принадлежащее
должнику и занятое в производстве сложное промышленное оборудование, которое не было
заложено и которое должно быть демонтировано и вывезено из здания. Данные обстоятельства
затрудняют исполнение судебного акта.

Суд отказал в удовлетворении заявления, указав, что в соответствии с п. 3 ст. 54 Закона об
ипотеке по заявлению залогодателя суд при наличии уважительных причин вправе в решении об
обращении взыскания на заложенное имущество отсрочить его реализацию на срок до одного года
в случаях, когда:

- залогодателем является гражданин независимо от того, какое имущество заложено им по
договору об ипотеке, при условии, что залог не связан с осуществлением этим гражданином
предпринимательской деятельности;

- предметом ипотеки является земельный участок из состава земель сельскохозяйственного
назначения, на которые распространяется действие Закона об ипотеке.

Следовательно, при рассмотрении заявления должника об отсрочке исполнения решения об
обращении взыскания на предмет договора об ипотеке необходимо руководствоваться не только
ст. 324 АПК РФ, но и нормами Закона об ипотеке. В данном случае залогодателем являлось
юридическое лицо, а предметом ипотеки - здание. Поскольку отсутствуют предусмотренные п. 3
ст. 54 Закона об ипотеке основания для удовлетворения судом заявления об отсрочке реализации
заложенного имущества, такое заявление не подлежит удовлетворению судом.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев жалобу залогодателя по договору об ипотеке,
определение суда первой инстанции отменил и заявление удовлетворил. Статья 324 АПК РФ
устанавливает самостоятельное основание, при наличии которого арбитражный суд, выдавший
исполнительный лист, по заявлению взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя
вправе отсрочить или рассрочить исполнение судебного акта, изменить способ и порядок его
исполнения. При наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, хотя бы эти
обстоятельства и не были предусмотрены п. 3 ст. 54 Закона об ипотеке, суд вправе предоставить
отсрочку исполнения решения об обращении взыскания на заложенное имущество.

Рассрочка исполнения применяется по исполнительным документам имущественного
характера и состоит в предоставлении должнику возможности исполнить исполнительный
документ в течение определенного периода времени в определенных частях.
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Субъектами, по чьей инициативе может быть разрешен вопрос об отсрочке или рассрочке
исполнения судебного акта, являются судебный пристав-исполнитель, стороны исполнительного
производства (взыскатель и должник).

2. Основанием для предоставления должнику отсрочки или рассрочки исполнения судебного
акта арбитражного суда выступают обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного акта.
Наличие таких оснований устанавливается каждый раз индивидуально, с учетом конкретных
обстоятельств дела. Поскольку отсрочка или рассрочка исполнения является определенной
"льготой" по отношению к должнику, законодатель предусматривает механизм защиты прав и
противоположной стороны исполнительного производства (взыскателя) - ч. 3 комментируемой
статьи предусматривает, что в случае предоставления должнику отсрочки или рассрочки
исполнения судебного акта арбитражный суд вправе по заявлению взыскателя принять меры по
обеспечению исполнения судебного акта по правилам, установленным гл. 8 АПК РФ.

3. Изменение способа и порядка исполнения исполнительного документа, как правило,
производится по так называемым факультативным судебным решениям. В таком случае при
отсутствии у должника имущества, подлежащего передаче взыскателю, с должника взыскивается
его стоимость, указанная в судебном решении (ст. 171 АПК РФ). Однако в каждом конкретном
случае вопрос об изменении способа и порядка исполнения документа определяется содержанием
вынесенного акта.

При разрешении вопроса об изменении способа и порядка исполнения исполнительного
документа суд должен учитывать в равной степени интересы обеих сторон исполнительного
производства. Так, учреждение юстиции обратилось в арбитражный суд с иском к ООО о
расторжении договора подряда, договора генподряда и о взыскании авансовых платежей в сумме
8157710 руб. Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены частично: с
ООО в пользу учреждения юстиции взыскано 5791640 руб. основной задолженности и 67332 руб.
55 коп. государственной пошлины.

В последующем учреждение юстиции обратилось в арбитражный суд с заявлением об
изменении способа исполнения решения и просило в счет погашения долга передать ему
принадлежащее должнику недвижимое имущество - два нежилых строения. Определением суда
первой инстанции заявление истца удовлетворено, судом апелляционной и кассационной
инстанций судебный акт оставлен без изменений.

Отменяя определение об изменении способа исполнения решения, ВАС РФ указал
следующее. Удовлетворяя путем передачи двух строений ходатайство истца об изменении
способа и порядка исполнения решения суда первой инстанции о взыскании с ответчика денежных
средств, суды исходили из наличия обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта.
Однако выводы судов о наличии таких обстоятельств противоречат закону и фактическим
обстоятельствам дела.

Ввиду отсутствия денежных средств на расчетных счетах должника и недостаточности
арестованного имущества для погашения долга судебным приставом-исполнителем был
произведен арест принадлежащих ООО двух упомянутых нежилых строений. Впоследствии
судебный пристав-исполнитель передал Российскому фонду федерального имущества заявку на
проведение торгов по реализации строений. Однако такая реализация не состоялась. Сначала по
заявлению истца арбитражный суд приостановил исполнительное производство по реализации
недвижимого имущества до рассмотрения заявления об изменении порядка и способа исполнения
решения суда. Затем строения оспариваемым определением переданы учреждению юстиции в
счет погашения задолженности по исполнительному листу.

Таким образом, следует признать, что обстоятельства, препятствовавшие либо
затруднявшие совершение исполнительных действий, отсутствовали. Арбитражный суд ошибочно
применил норму права об изменении способа исполнения решения (ст. 324 АПК РФ) к действиям
по обращению взыскания на имущество. Обращение взыскания на имущество должника при
отсутствии у него денежных средств не является изменением способа исполнения решения,
поскольку этот порядок урегулирован специальными нормами закона.

Изменяя порядок и способ исполнения решения, суд ущемил интересы других взыскателей
по сводному исполнительному производству <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Президиума ВАС РФ от 17 февраля 2004 г. N 8205/03.

4. Процессуальный порядок рассмотрения заявления об отсрочке и рассрочке исполнения,
изменении способа и порядка исполнения решения арбитражного суда предусмотрен ч. 2
комментируемой статьи. Названный порядок применяется и при разрешении иных вопросов
исполнительного производства (например, о повороте исполнения). Вопрос об отсрочке или
рассрочке исполнения судебного акта, об изменении способа и порядка его исполнения
рассматривается в судебном заседании с обязательным извещением о времени и месте судебного
заседания сторон исполнительного производства (взыскателя и должника) и судебного пристава-
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исполнителя. По результатам рассмотрения заявления выносится определение о предоставлении
отсрочки или рассрочки исполнения, об изменении способа и порядка исполнения судебного
решения либо об отказе в этом. Копии определения направляются взыскателю, должнику и
судебному приставу-исполнителю. Названные определения могут быть обжалованы по общим
правилам, установленным АПК РФ для обжалования определений арбитражного суда.

Статья 325. Поворот исполнения судебного акта

Комментарий к статье 325

1. Комментируемая статья регулирует поворот исполнения судебного акта арбитражного
суда. Институт поворота исполнения особенно актуален в арбитражном процессе, поскольку в
арбитражном судопроизводстве помимо надзорной инстанции существует кассационная
инстанция, осуществляющая проверку законности вступивших в законную силу судебных актов
суда первой и апелляционной инстанций по жалобам лиц, участвующих в деле, и иных лиц, в
случаях, предусмотренных АПК РФ. Срок на подачу кассационной жалобы составляет два месяца
с момента вступления в законную силу обжалуемого судебного акта. За указанный срок решение
суда может оказаться исполненным.

2. Для того чтобы суд мог произвести поворот исполнения, необходимо установить ряд
обстоятельств, как то:

а) отмена ранее вынесенного судебного акта;
б) вступление в законную силу нового судебного акта (постановления о полном либо

частичном отказе в удовлетворении исковых требований, об оставлении иска без рассмотрения
либо о прекращении производства по делу);

в) отмененное решение должно быть исполнено, и в суд должны быть представлены
доказательства исполнения.

Согласно п. 6 ст. 23 Федерального закона "Об исполнительном производстве" отмена
судебного акта, на основании которого выдан исполнительный лист, является основанием для
прекращения исполнительного производства.

Сущность поворота исполнения состоит в том, что должнику, исполнившему судебный акт,
возвращаются взысканные денежные средства либо переданное взыскателю имущество.

В ч. 1 комментируемой статьи указано, что при повороте исполнения "ОТВЕТЧИКУ
(выделено автором комментария. - Ред.) возвращается все то, что было взыскано с него в пользу
истца". Указанную формулировку вряд ли можно признать удачной, поскольку правом на поворот
исполнения должен обладать не ответчик, а должник. Существуют судебные акты, по которым
определенные действия обязаны совершить обе стороны: о применении последствий
недействительности сделки, заключении мировых соглашений и пр. При отмене подобных актов
истец, исполнивший требования исполнительного документа в пользу ответчика, имеет равное с
ответчиком, гарантированное ст. 46 Конституции РФ право на поворот исполнения судебного акта.

3. В ч. 2 комментируемой статьи регулируются последствия отмены не приведенного в
исполнение судебного акта. В этом случае арбитражный суд должен принять судебный акт о
полном либо частичном прекращении взыскания по отмененному судебному акту (в зависимости
от того, полностью или в части отменен судебный акт).

Статья 326. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта

Комментарий к статье 326

1. Комментируемая статья устанавливает процессуальный порядок рассмотрения и
разрешения вопроса о повороте исполнения судебного акта. По общему правилу вопрос о
повороте исполнения рассматривается арбитражным судом вышестоящей инстанции
(кассационной, надзорной, а если решение подлежало немедленному исполнению -
апелляционной). Вопрос о повороте исполнения разрешается только при отмене ранее
вынесенного решения. Для разрешения вопроса о повороте исполнения должны быть
установлены основания для применения названного института, закрепленные в ст. 325 АПК РФ
(см. комментарий к указанной статье), в частности факт исполнения обжалуемого решения суда.

В том случае, если арбитражный суд не рассмотрел вопрос о повороте исполнения,
указанный вопрос рассматривается арбитражным судом первой инстанции.

2. Вопрос о повороте исполнения рассматривается на основании заявления, к которому
должны быть приложены документы, подтверждающие исполнение ранее принятого судебного
акта (платежные поручения, акты приема-передачи, постановление судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с фактическим исполнением
требований исполнительного документа).



517

В комментируемой статье закреплено, что заявление о повороте исполнения может быть
подано ответчиком. Как указано в комментарии к ст. 325 АПК РФ, данное положение не должно
ограничивать конституционное право на судебную защиту иных лиц, выступавших должниками по
исполнительному листу, выданному на основании отмененного в последующем судебного акта
арбитражного суда. Названное право на поворот исполнения может быть реализовано такими
лицами и при условии доказанности исполнения требований исполнительного листа (например,
если лицо, выступавшее по делу истцом, исполнило судебный акт о применении последствий
недействительности сделки в виде двусторонней реституции в соответствующей части).

3. Заявление о повороте исполнения рассматривается в месячный срок со дня его
поступления в арбитражный суд в судебном заседании с обязательным извещением взыскателя,
должника и судебного пристава-исполнителя. Неявка указанных лиц, надлежащим образом
извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения
заявления. По результатам рассмотрения заявления выносится определение, копии которого
направляются взыскателю, должнику и судебному приставу-исполнителю. Определения
арбитражного суда о повороте исполнения судебного акта или об отказе в повороте исполнения, о
его приостановлении могут быть обжалованы.

Если вопрос о повороте исполнения разрешен положительно, арбитражный суд на
основании определения о повороте исполнения выдает новый исполнительный лист, в котором
указывается, какие конкретно действия, в чью пользу и кем должны быть произведены.

Статья 327. Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного
производства

Комментарий к статье 327

1. Комментируемая статья регулирует порядок рассмотрения арбитражным судом вопросов
приостановления и прекращения исполнительного производства. Сами основания для применения
названных институтов, сроки приостановления исполнительного производства содержатся в
законодательстве об исполнительном производстве.

2. Приостановление исполнительного производства представляет собой форму временной
остановки исполнительного производства по причине наступления обстоятельств, с которыми
закон связывает необходимость (возможность) приостановления хода исполнительного
производства. По приостановленному исполнительному производству никаких исполнительных
действий не производится, в противном случае действия судебного пристава-исполнителя могут
быть признаны неправомерными. В то же время в период приостановления исполнительного
производства могут совершаться действия, не являющиеся исполнительными по характеру
(направление запросов и получение ответов на них).

В части первой комментируемой статьи указывается на возможность приостановления
исполнительного производства, возбужденного судебным приставом-исполнителем. Согласно
разъяснению Высшего Арбитражного Суда РФ данное положение закона необходимо толковать
шире.

В соответствии с п. 21 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г.
N 99 "Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации" согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона "Об исполнительном
производстве" исполнительный документ, в котором содержатся требования судебных актов и
актов других органов о взыскании денежных средств, может быть направлен взыскателем
непосредственно в банк или иную кредитную организацию либо судебному приставу-исполнителю
для исполнения в порядке, предусмотренном упомянутым Федеральным законом.

АПК РФ и Федеральный закон "Об исполнительном производстве" не исключают
возможность приостановления арбитражным судом взыскания банком денежных средств по
исполнительному листу, выданному арбитражным судом, при установлении обстоятельств,
предусмотренных ст. ст. 20, 21 названного Федерального закона.

Вопрос о приостановлении исполнения исполнительного листа в указанном случае
рассматривается арбитражным судом применительно к ст. 24 упомянутого Федерального закона.

Приостановление исполнительного производства может быть обязательным (ст. 20
Федерального закона "Об исполнительном производстве") и факультативным (ст. 21 Федерального
закона "Об исполнительном производстве").

3. Обязательное, т.е. не зависящее от усмотрения суда, приостановление исполнительного
производства регулируется ст. 20 Федерального закона "Об исполнительном производстве". В
соответствии с данной статьей основаниями приостановления исполнительного производства
выступают следующие:

1) смерть должника, объявление его умершим или признание безвестно отсутствующим,
если установленное судом правоотношение допускает правопреемство, а также возбуждение
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арбитражным судом производства по делу о несостоятельности (банкротстве) должника. В случае
если правоотношения, подтвержденные исполнительным документом, не допускают
правопреемства, возникает основание для прекращения исполнительного производства.

Возбуждение арбитражным судом производства по делу о несостоятельности (банкротстве)
должника в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве" влечет
обязательное приостановление исполнительного производства независимо от характера
требований взыскателя.

В Федеральном законе "О несостоятельности (банкротстве)" эта ситуация разрешена
несколько иначе. В соответствии со ст. ст. 63 и 81 этого Федерального закона с момента введения
таких процедур банкротства, как наблюдение и финансовое оздоровление, приостанавливается
исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям, в том числе снимаются
аресты с имущества, за исключением исполнительных документов, выданных на основании
судебных решений, вступивших в законную силу до даты введения наблюдения, следующего вида
взысканий:

о взыскании задолженности по заработной плате;
об истребовании имущества из чужого незаконного владения;
о выплате вознаграждений по авторским договорам;
о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;
о возмещении морального вреда.
В силу ст. 81 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" с даты вынесения

арбитражным судом определения о введении финансового оздоровления требования кредиторов
по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, срок исполнения которых
наступил на дату введения финансового оздоровления, могут быть предъявлены к должнику с
соблюдением правил, установленных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)",
аресты на имущество должника могут быть наложены исключительно в рамках процесса о
банкротстве, приостанавливается исполнение исполнительных документов, кроме указанных
выше.

Поскольку законодательство об исполнительном производстве в соответствии со ст. 2
Федерального закона "Об исполнительном производстве" состоит и из других федеральных
законов и поскольку нормы Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" носят
специальный характер, то применению подлежат именно нормы последнего Федерального закона.
Следовательно, приостановление исполнительного производства по исполнительным документам,
перечисленным в первом Федеральном законе, недопустимо;

2) утрата должником дееспособности;
3) участие должника в боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ, других войск и

воинских формирований, созданных в соответствии с законодательством РФ, или просьба
взыскателя, находящегося в таких же условиях;

4) оспаривание должником исполнительного документа в судебном порядке, если такое
оспаривание допускается законом;

5) подача жалобы в суд на действия органов (должностных лиц), уполномоченных
рассматривать дела об административных правонарушениях;

6) вынесение постановления должностным лицом, которому федеральным законом
предоставлено право приостанавливать исполнение судебного акта или акта другого органа, на
основании которого выдан исполнительный документ, а также исполнение документа, который в
силу закона является исполнительным документом. В данном пункте имеется в виду прежний
порядок принесения протестов в порядке надзора. В соответствии с действующим
процессуальным законодательством приостановление исполнения вступившего в законную силу
судебного акта производится судьями суда надзорной инстанции;

7) предъявление в суд иска об исключении из описи (освобождении от ареста) имущества, на
которое обращено взыскание по исполнительному документу.

Указанный перечень оснований сформулирован исчерпывающим образом и
расширительному толкованию не подлежит.

4. Факультативное, т.е. применяемое по усмотрению суда, приостановление
исполнительного производства регулируется ст. 21 Федерального закона "Об исполнительном
производстве". В соответствии с данной статьей исполнительное производство может быть
приостановлено в случаях:

1) обращения судебного пристава-исполнителя в суд или другой орган, выдавший
исполнительный документ, с заявлением о разъяснении принятого им судебного акта или акта
другого органа, а также документа, который в силу закона является исполнительным документом;

2) просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ,
других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с
законодательством РФ;
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3) нахождения должника в длительной служебной командировке, а также на лечении в
стационарном лечебном учреждении;

4) подачи жалобы на действия судебного пристава-исполнителя или на отказ в его отводе;
5) розыска должника, его имущества или розыска ребенка;
6) нахождения должника либо взыскателя в отпуске за пределами места совершения

исполнительных действий.
Указанный перечень оснований также сформулирован исчерпывающим образом и

расширительному толкованию не подлежит. В практике судов допускается приостановление
исполнительного производства как в целом, так и в части совершения каких-то конкретных
исполнительных действий (например, приостановление реализации конкретного имущества
должника до рассмотрения жалобы на действия судебного пристава. В таком случае могут
совершаться иные исполнительные действия).

5. Сроки приостановления исполнительного производства закреплены в ст. 22 Федерального
закона "Об исполнительном производстве". Исполнительное производство приостанавливается в
случае:

1) смерти должника, объявления его умершим или признания безвестно отсутствующим,
недееспособным, а также возбуждения арбитражным судом производства по делу о его
несостоятельности (банкротстве) - до определения его правопреемников, передачи судом
имущества безвестно отсутствующего управляющему, определенному органами опеки и
попечительства, или назначения недееспособному должнику опекуна либо принятия решения по
указанному делу;

2) прохождения взыскателем или должником военной службы по призыву в Вооруженных
Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, нахождения в длительной
служебной командировке, стационарном лечебном учреждении или розыска должника, его
имущества или розыска отобранного у него ребенка - до увольнения с военной службы или начала
прохождения военной службы по контракту, возвращения из командировки, выписки из лечебного
учреждения либо завершения розыска должника, его имущества или завершения розыска
отобранного у него ребенка;

3) оспаривания исполнительных действий, а также исполнительного документа либо
судебного акта или акта другого органа, на основании которого он выдан, - до окончательного
рассмотрения вопроса по существу;

4) жалобы на отказ в отводе судебного пристава-исполнителя - до рассмотрения жалобы
судом, а в иных случаях - до прекращения обстоятельств, послуживших основанием
приостановления исполнительного производства.

В целом исполнительное производство приостанавливается до отпадения обстоятельств,
послуживших основанием приостановления. После того как отпали указанные обстоятельства,
исполнительное производство не продолжается автоматически, а подлежит возобновлению тем
арбитражным судом, который принимал решение о приостановлении исполнительного
производства. Инициатива в рассмотрении вопроса о возобновлении исполнительного
производства может исходить от взыскателя, должника, судебного пристава-исполнителя. О
возобновлении исполнительного производства выносится определение.

6. Прекращение исполнительного производства - это форма завершения исполнительного
производства, после которой возобновление исполнительного производства в будущем
невозможно (за исключением случаев, когда определение о его прекращении отменено в
судебном порядке). Другой формой завершения исполнительного производства является
окончание исполнительного производства, которое производится судебным приставом-
исполнителем и которое не препятствует новому возбуждению исполнительного производства.
Прекращение исполнительного производства производится только судом и только по основаниям,
исчерпывающим образом сформулированным в законе. Согласно ст. 23 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" исполнительное производство прекращается в случаях:

1) принятия судом отказа взыскателя от взыскания;
2) утверждения судом мирового соглашения между взыскателем и должником;
3) смерти взыскателя-гражданина или должника-гражданина, объявления его умершим,

признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом или актом другого
органа требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику или управляющему
имуществом безвестно отсутствующего;

4) недостаточности имущества ликвидируемой организации для удовлетворения требований
взыскателя;

5) истечения установленного законом срока для данного вида взыскания;
6) отмены судебного акта или акта другого органа, на основании которого выдан

исполнительный лист, либо документа, который в силу закона является исполнительным
документом;
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7) отказа взыскателя от получения предметов, изъятых у должника при исполнении
исполнительного документа о передаче их взыскателю.

После вступления определения арбитражного суда о прекращении исполнительного
производства в законную силу судебный пристав-исполнитель снимает арест с имущества
должника, возвращает исполнительный документ в арбитражный суд, выдавший его, и выносит
постановление об окончании исполнительного производства.

7. Разрешение вопросов приостановления или прекращения исполнительного производства
относится к компетенции арбитражного суда, выдавшего исполнительный лист, либо арбитражного
суда по месту нахождения судебного пристава-исполнителя.

В судебной практике возникал вопрос: в каких случаях арбитражный суд первой инстанции
может рассмотреть заявление о приостановлении исполнительного производства, возбужденного
на основании исполнительного листа, выданного судом апелляционной инстанции?

Ответ дан в п. 20 информационного письма Президиума ВАС РФ от 22 декабря 2005 г. N 99
"Об отдельных вопросах практики применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации". Согласно ч. 2 ст. 327 АПК РФ приостановление исполнительного производства
осуществляется арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист, либо арбитражным судом
по месту нахождения судебного пристава-исполнителя.

В соответствии с ч. 1 ст. 319 Кодекса исполнительный лист на основании судебного акта,
принятого арбитражным судом первой или апелляционной инстанции, выдается судом, принявшим
соответствующий судебный акт.

Следовательно, если исполнительный лист выдан арбитражным судом апелляционной
инстанции, вопрос о приостановлении исполнительного производства может быть рассмотрен
этим судом или арбитражным судом первой инстанции по месту нахождения судебного пристава-
исполнителя в зависимости от того, в какой суд направлено соответствующее заявление.

Вопрос о приостановлении исполнительного производства арбитражный суд апелляционной
инстанции рассматривает коллегиальным составом судей.

Заявление о приостановлении или прекращении исполнительного производства
рассматривается в 10-дневный срок со дня его поступления в арбитражный суд в судебном
заседании с обязательным извещением взыскателя, должника и судебного пристава-исполнителя.
Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного
заседания, не является препятствием для рассмотрения заявления. По результатам рассмотрения
заявления выносится определение, копии которого направляются взыскателю, должнику и
судебному приставу-исполнителю. Определения арбитражного суда о приостановлении или
прекращении исполнительного производства, а также об отказе в приостановлении или
прекращении исполнительного производства могут быть обжалованы. Определение о
возобновлении исполнительного производства не обжалуется, так как не препятствует ходу
исполнительного производства.

Статья 328. Отложение исполнительных действий

Комментарий к статье 328

1. Вопросы отложения совершения исполнительных действий регулируются также ст. 19
Федерального закона "Об исполнительном производстве". По своей правовой природе институт
отложения исполнительных действий является формой временной остановки исполнительного
производства.

2. Арбитражный суд вправе разрешать вопросы отложения исполнительных действий только
по тому исполнительному производству, которое возбуждено на основании исполнительного
листа, выданного арбитражным судом. В иных случаях отложение исполнительных действий
возможно по постановлению судебного пристава-исполнителя или по определению суда общей
юрисдикции (по правилам ст. 19 Федерального закона "Об исполнительном производстве". Вопрос
об отложении исполнительных действий может разрешаться арбитражным судом, выдавшим
исполнительный лист, или арбитражным судом по месту нахождения судебного пристава-
исполнителя.

3. Инициатива в отложении исполнительных действий может исходить от взыскателя,
должника или судебного пристава-исполнителя, для чего им необходимо обратиться в суд с
мотивированным заявлением. Основанием для отложения совершения исполнительных действий
являются обстоятельства, препятствующие совершению отдельных исполнительных действий.
Наличие обстоятельств, препятствующих совершению отдельных исполнительных действий,
должно быть доказано.

4. Заявление рассматривается арбитражным судом в 10-дневный срок со дня его
поступления в арбитражный суд в судебном заседании с извещением взыскателя, должника и
судебного пристава-исполнителя. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о
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времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения заявления.
По результатам рассмотрения заявления выносится определение, копии которого направляются
взыскателю, должнику и судебному приставу-исполнителю.

В определении об отложении исполнительных действий должен быть указан момент, с
которого совершение исполнительных действий должно быть продолжено. В целом отложение
исполнительных действий производится до тех пор, пока не отпали обстоятельства,
препятствующие совершению исполнительных действий.

Статья 329. Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя

Комментарий к статье 329

1. Комментируемая статья не содержит ответа на все вопросы, связанные с обжалованием
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, и подлежит применению в совокупности
со ст. 90 Федерального закона "Об исполнительном производстве", другими процессуальными
нормами, содержащимися в гл. 24 АПК РФ.

2. Заявления об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя рассматриваются
не только арбитражными судами, но и судами общей юрисдикции. Поэтому актуальным остается
вопрос о разграничении компетенции между названными юрисдикционными органами. В
соответствии с Постановлением Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" ст. 90 Федерального закона "Об исполнительном производстве" подлежит
применению с учетом положений принятого позднее АПК РФ.

Дела об обжаловании действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей
подведомственны арбитражным судам, если эти действия совершены при исполнении
исполнительного документа, выданного арбитражным судом, а также исполнительных документов,
выданных иными органами, если лицами, участвующими в деле, являются организации или
индивидуальные предприниматели. Судам общей юрисдикции дела данной категории
подведомственны, когда оспариваются действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя,
связанные с исполнением исполнительного документа, выданного судом общей юрисдикции, а
также при исполнении исполнительных документов, выданных несудебными органами, если
лицами, участвующими в деле, выступают физические лица, не обладающие статусом
индивидуального предпринимателя.

Между тем Верховный Суд РФ занимает несколько иную позицию по вопросу
подведомственности данной категории дел. Решения и действия (бездействие) судебного
пристава-исполнителя могут быть оспорены в суде в случаях, предусмотренных АПК РФ и другим
федеральным законом (ч. 1 ст. 329 АПК РФ). Однако ст. 29 АПК РФ, которая устанавливает
подведомственность споров арбитражному суду, не относит к подведомственности арбитражных
судов дела об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя в
том случае, если он исполняет решение несудебного органа. Данную категорию дел не относит к
компетенции арбитражных судов и ст. 33 АПК РФ, которая предусматривает специальную
подведомственность дел арбитражным судам. Статья 90 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" допускает обжалование действий судебных приставов-
исполнителей в арбитражный суд только в том случае, если исполнительный документ выдан этим
органом. Обжалование действий судебных приставов-исполнителей по исполнению документов
иных органов данный Федеральный закон включает в подведомственность судов общей
юрисдикции независимо от субъектного состава лиц, обратившихся в суд с такой жалобой.
Следовательно, исходя из того, что законодательством не предусмотрена норма, которая
относила бы к подведомственности арбитражных судов дела по рассмотрению жалоб, поданных
на действия судебных приставов-исполнителей по исполнительному документу, выданному
несудебным органом, данная категория дел независимо от субъектного состава подведомственна
судам общей юрисдикции, за исключением тех случаев, когда оспариваются решения и действия
(бездействие) судебного пристава-исполнителя, связанные с исполнением исполнительного
документа, выданного арбитражным судом <1>.

--------------------------------
<1> Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации

за второй квартал 2004 года, утв. Постановлением Президиума ВС РФ от 6 октября 2004 г. //
Бюллетень ВС РФ. 2005. N 1.

Проблемным на практике остается определение подведомственности дел данной категории,
когда оспариваемые в суд исполнительные действия осуществлялись в рамках сводного
исполнительного производства, объединяющего как исполнительные документы, выданные
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арбитражным судом, так и исполнительные документы, выданные судом общей юрисдикции (по
правилам ст. 55 Федерального закона "Об исполнительном производстве"). Данный вопрос может
быть разрешен путем принятия совместного постановления Пленумов Высшего Арбитражного
Суда РФ и Верховного Суда РФ.

В соответствии со ст. 90 Федерального закона "Об исполнительном производстве" жалоба на
действия судебного пристава-исполнителя подается в суд по месту нахождения судебного
пристава-исполнителя. Местом нахождения судебного пристава-исполнителя следует считать
местонахождение соответствующего подразделения судебных приставов независимо от того, где
совершались исполнительные действия (ст. 11 Федерального закона "Об исполнительном
производстве" позволяет приставу совершать исполнительные действия на территории другого
районного подразделения судебных приставов или другого субъекта РФ).

3. Правом на обращение в суд с заявлением в порядке ст. 90 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" обладают стороны исполнительного производства - взыскатель и
должник. Однако АПК РФ не ограничивает право на обращение в суд иных субъектов, вообще не
являющихся сторонами исполнительного производства, поскольку в соответствии со ст. 4 АПК РФ
правом на обращение в суд обладает любое заинтересованное лицо. В судебной практике были
примеры обжалования бездействия судебного пристава-исполнителя хранителем арестованного
имущества, которому судебный пристав-исполнитель отказывался возмещать понесенные
расходы по хранению имущества. Так, бюро технической инвентаризации просило Арбитражный
суд Свердловской области признать незаконными письма судебного пристава-исполнителя,
обязывающие БТИ предоставить информацию об имущественном положении должника
безвозмездно и в установленный срок (БТИ ошибочно полагало, что предоставление подобной
информации должно быть оплачено службой судебных приставов, так как относится к числу
"расходов по розыску имущества должника").

В АПК РФ вопрос о субъектном составе лиц, участвующих в деле об оспаривании решений и
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, решается достаточно однозначно: при
обжаловании действий пристава одной из сторон исполнительного производства к участию в деле
должна быть привлечена противоположная сторона исполнительного производства. Данное
обстоятельство необходимо учитывать как заявителю, подающему жалобу на действия судебного
пристава-исполнителя в суд, так и суду, рассматривающему дело, поскольку в противном случае
судом вышестоящей инстанции может быть отменено вынесенное решение по причине
процессуальных нарушений. Так, ОАО "У" обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с
заявлением о признании незаконными двух постановлений судебного пристава-исполнителя
Орджоникидзевского подразделения судебных приставов г. Екатеринбурга по взысканию
исполнительского сбора. Решением Арбитражного суда Свердловской области заявление было
удовлетворено полностью. Отменяя решение суда первой инстанции и направляя дело на новое
рассмотрение, ФАС Уральского округа указал, в частности, что по делам об обжаловании действий
судебных приставов-исполнителей и о признании недействительными принимаемых ими
постановлений взыскатель, должник и судебный пристав-исполнитель являются лицами,
участвующими в деле (ст. 40 АПК РФ).

В силу п. 2 ч. 4 ст. 288 АПК РФ рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц,
участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного
заседания, является основанием для отмены решения в любом случае. Дело рассмотрено в
отсутствие взыскателя - ЗАО СПС "У". Доказательств извещения взыскателя в порядке ч. 1 ст. 122
АПК РФ о месте и времени судебного заседания в материалах дела не имеется. При таких
обстоятельствах решение Арбитражного суда Свердловской области следует отменить, а дело
передать на новое рассмотрение <1>.

--------------------------------
<1> Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4 февраля 2003

г. по делу по заявлению ОАО "Уралмашзавод" об оспаривании действий судебного пристава-
исполнителя Орджоникидзевского подразделения судебных приставов.

Неоднозначно в судебной практике арбитражных судов решается вопрос о субъекте,
призываемом к ответу при подаче жалобы в порядке комментируемой статьи. Некоторые авторы
предлагают применять при ответе на этот вопрос по аналогии указание Постановления Пленума
ВАС РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 "О некоторых вопросах применения части первой Налогового
кодекса Российской Федерации" о том, что при принятии к рассмотрению исков
налогоплательщиков об обжаловании действий (бездействия) должностных лиц налоговых
органов судам необходимо исходить из того, что ответчиком по такому спору истец вправе указать
как конкретное должностное лицо налогового органа, так и сам налоговый орган <1>. Такой подход
представляется не совсем верным, поскольку территориальные подразделения судебных
приставов не обладают статусом юридического лица, следовательно, не могут выступать в суде ни
истцами, ни ответчиками.
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--------------------------------
<1> Воронин С.П., Хачев И.В. Спорные вопросы правоприменения: трактовка арбитражных

судей // Арбитражный суд Свердловской области в 2003 году / Под ред. проф. И.В. Решетниковой.
Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2004. С. 521.

Представляется, что правильнее рассматривать в качестве лица, привлекаемого к ответу, по
жалобе, поданной в суд или арбитражный суд в порядке ст. 90 Федерального закона "Об
исполнительном производстве", непосредственно самого судебного пристава-исполнителя.

4. Срок на оспаривание действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя в
соответствии со ст. 90 Федерального закона "Об исполнительном производстве" составляет 10
дней.

Срок на оспаривание действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя по своей
правовой природе является процессуально-давностным сроком: его пропуск влечет отказ в
удовлетворении заявленных требований, но, если этот срок пропущен по уважительной причине,
он может быть восстановлен судом.

5. Дела рассматриваемой категории возбуждаются путем подачи заявления, которое должно
отвечать всем требованиям ст. ст. 125, 126 АПК РФ. В противном случае заявление может быть
оставлено без движения или возвращено заявителю.

По вопросу уплаты государственной пошлины по делам об оспаривании действий судебного
пристава-исполнителя ВАС РФ дано соответствующее разъяснение: "...статья 333.37 Налогового
кодекса не содержит положений об освобождении от уплаты государственной пошлины
заявителей при подаче заявлений об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного
пристава-исполнителя. Однако следует иметь в виду, что часть 2 статьи 329 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, содержащая соответствующие положения,
названным Законом не отменена" <1>.

--------------------------------
<1> Письмо ВАС РФ от 9 декабря 2004 г. N С5-7/уз-1476 "О Федеральном законе "О внесении

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые
другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации".

Дела об оспаривании действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
рассматриваются в сокращенный 10-дневный срок.

В предмет доказывания по делам данной категории включаются всего два обстоятельства:
факт нарушения или ненарушения прав заявителя и факт правомерности или неправомерности
действий судебного пристава-исполнителя; последний факт устанавливается судом путем
проверки соответствия фактически совершенных действий (бездействия) требованиям
законодательства об исполнительном производстве. Характерной особенностью дел об
оспаривании действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей является то, что именно
судебный пристав-исполнитель обязан доказать в суде правомерность своих действий. Заявитель
не обязан доказывать неправомерность действий судебного пристава-исполнителя, но имеет
право обосновать свою позицию. Аналогичным образом судебный пристав-исполнитель может
доказывать в суде, что его действия (бездействие) не повлекли нарушения прав заявителя.

Рассмотрение дела по заявлению об оспаривании действий (бездействия) судебного
пристава-исполнителя в арбитражном процессе завершается путем вынесения решения. По делам
рассматриваемой категории специфична резолютивная часть решения, в которой суд не только
должен четко указать, в какой части действия судебного пристава-исполнителя являются
неправомерными, но и какому закону или конкретной норме права они противоречат. В
мотивировочной части судебного решения также должно содержаться указание на закон или
норму права, на соответствие которой проверены действия судебного пристава-исполнителя.
Кроме того, в резолютивной части судебного решения суд обязывает судебного пристава-
исполнителя устранить допущенное нарушение прав заявителя и определяет конкретный способ
этого: например, применить по отношению к должнику все предусмотренные Федеральным
законом "Об исполнительном производстве" меры.

Решение может быть обжаловано всеми лицами, участвующими в деле, в порядке,
установленном действующим арбитражным процессуальным законодательством. Правом на
обжалование судебного постановления обладает и судебный пристав-исполнитель.

Статья 330. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение судебным
приставом-исполнителем своих обязанностей

Комментарий к статье 330
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1. Комментируемая статья дублирует ч. 2 ст. 90 Федерального закона "Об исполнительном
производстве", согласно которой вред, причиненный судебным приставом-исполнителем
гражданам и организациям, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном гражданским
законодательством РФ.

При рассмотрении таких дел необходимо руководствоваться нормами ст. ст. 16, 1064, 1069,
1071 ГК РФ, регулирующих имущественную ответственность государства за вред, причиненный
неправомерными действиями государственных органов и их должностных лиц. Такие дела
относятся к множественной подведомственности, рассматриваются и судами общей юрисдикции, и
арбитражными судами. Подведомственность дел о возмещении вреда, причиненного незаконными
действиями (бездействием) судебного пристава-исполнителя, определяется по общим правилам
(исходя из характера спора и его субъектного состава).

Истец, предъявляя иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными действиями
(бездействием) судебного пристава-исполнителя, должен доказать ряд обстоятельств: факт
причинения вреда, размер причиненного вреда, неправомерный характер действий причинителя
вреда, причинно-следственную связь между действиями причинителя вреда и наступившими
последствиями. При отсутствии или недоказанности хотя бы одного из названных обстоятельств
причиненный вред возмещению не подлежит. Отсутствие вины доказывается ответчиком по делу.

Ответчик по делам данной категории определяется по правилам ст. 1071 ГК РФ, ст. 158 БК
РФ и с учетом разъяснений, данных в Постановлении Пленума ВАС РФ от 22 июня 2006 г. N 23 "О
некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного кодекса Российской
Федерации" <1>.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2006. N 8.

2. В ч. 2 комментируемой статьи определен порядок рассмотрения дел о возмещении вреда,
причиненного судебными приставами-исполнителями в рамках искового производства.

Статья 331. Ответственность за утрату исполнительного листа

Комментарий к статье 331

1. При применении ст. 331 АПК РФ необходимо учитывать, что аналогичная ответственность
установлена и законодательством об исполнительном производстве.

Согласно ст. 87 Федерального закона "Об исполнительном производстве" судебный пристав-
исполнитель имеет право налагать штрафы по основаниям, предусмотренным данной статьей. В
соответствии с диспозицией ст. 87 вышеназванного Федерального закона штрафная
ответственность установлена за нарушение законодательства об исполнительном производстве, в
том числе и за утрату исполнительного документа.

В соответствии с комментируемой статьей за утрату исполнительного листа, выданного
арбитражным судом, штраф вправе наложить только арбитражный суд по правилам,
установленным в гл. 11 АПК РФ, посвященной судебным штрафам. Хотя ст. 87 Федерального
закона "Об исполнительном производстве" не отменена, в установленном законом порядке не
признана недействительной или неконституционной, тем не менее указанная статья подлежит
применению с учетом положений позднее принятых нормативных правовых актов.

Следовательно, судебный пристав-исполнитель налагать штраф за утрату исполнительного
листа арбитражного суда самостоятельно не вправе, он должен обратиться с соответствующим
заявлением в арбитражный суд.

Согласно правилам комментируемой статьи штраф за утрату исполнительного листа
налагается на лиц, виновных в указанных действиях. В частности, такими лицами могут быть банк
или иная кредитная организация, предприятие-работодатель, на которое направлен
исполнительный лист для удержаний из заработной платы должника, должностные лица и т.д.

Комментируемая статья не устанавливает, какой именно арбитражный суд должен
рассматривать вопрос о наложении штрафа - выдавший исполнительный документ или суд, на
территории которого производится исполнение исполнительного листа.

2. Размеры штрафа и порядок привлечения к ответственности за утрату исполнительного
листа установлены в гл. 11 АПК РФ.

Вопрос о наложении штрафа по основаниям, предусмотренным ст. 332 АПК РФ, всегда
разрешается в судебном заседании арбитражного суда. Лицо, в отношении которого
рассматривается вопрос о наложении судебного штрафа, должно быть извещено о времени и
месте судебного заседания с указанием оснований проведения судебного заседания. Неявка
надлежащим образом извещенного лица не является препятствием для рассмотрения вопроса о
наложении штрафа. По результатам рассмотрения вопроса о наложении штрафа арбитражный
суд выносит определение. Определение арбитражного суда о наложении штрафа может быть
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обжаловано в 10-дневный срок со дня его получения лицом, на которое наложен судебный штраф.
Возможность обжалования определения об отказе в наложении штрафа АПК РФ не
предусматривает.

Статья 332. Ответственность за неисполнение судебного акта банком или иной кредитной
организацией и другими лицами

Комментарий к статье 332

1. Согласно ст. 6 Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнительный
документ, в котором содержатся требования судебных актов и актов других органов о взыскании
денежных средств, может быть направлен взыскателем непосредственно в банк или иную
кредитную организацию, если взыскатель располагает сведениями об имеющихся там счетах
должника и о наличии на них денежных средств, либо судебному приставу-исполнителю, если
такими сведениями он не располагает, для исполнения в порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом. Таким образом, взыскатель в силу принципа диспозитивности,
действующего и в исполнительном производстве, вправе при определенных обстоятельствах
выбрать субъекта, который будет исполнять требования исполнительного документа.

В соответствии со ст. 86 Федерального закона "Об исполнительном производстве"
неисполнение требований, содержащихся в исполнительном документе о взыскании денежных
средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание
счетов должника, в случае предъявления им исполнительного документа при наличии денежных
средств на счетах должника является основанием для наложения судом на указанные банк или
иную кредитную организацию штрафа в размере 50% от суммы, подлежащей взысканию.

Между тем по поводу размера штрафа, налагаемого судом, существует две точки зрения.
Первая состоит в том, что ч. 1 комментируемой статьи установлен штраф в отношении банков и
иных кредитных организаций, размер которого составляет по правилам ч. 1 ст. 119 АПК РФ до
1000 минимальных размеров оплаты труда <1>. Вторая позиция диаметрально противоположна и
состоит в том, что размер судебного штрафа должен определяться не в соответствии со ст. 119
АПК РФ, а в размере, установленном ст. 86 Федерального закона "Об исполнительном
производстве" <2>. Вторая позиция подтверждается судебной практикой <3>.

--------------------------------
<1> См., например: Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской

Федерации (постатейный) / Под ред. В.В. Яркова. М.: БЕК, 2003. С. 709.
<2> Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации

(постатейный) / Под ред. В.Ф. Яковлева, М.К. Юкова. М.: ООО "Городец-издат", 2003. С. 837.
<3> Постановления ФАС Московского округа от 22 июня 2005 г. по делу N КГ-А40/5368-05;

ФАС Уральского округа от 20 января 2004 г. по делу N Ф09-4019/03-ГК.

При применении ч. 1 ст. 332 АПК РФ необходимо помнить, что в ней регулируется
ответственность специальных субъектов - банков, иных кредитных организаций, которые
выступают как организации, исполняющие требования исполнительных документов не в
принудительном порядке. Статья 5 Федерального закона "Об исполнительном производстве"
прямо устанавливает, что банки не являются органами принудительного исполнения.

Порядок исполнения банками исполнительных документов о взыскании денежных средств
регулируется Положением ЦБ РФ от 10 апреля 2006 г. N 285-П "О порядке приема и исполнения
кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных
документов, предъявляемых взыскателями". В соответствии с указанным нормативным актом
взыскатель (его представитель, действующий на основании соответствующей доверенности)
представляет в банк подлинник исполнительного документа (его дубликат) и заявление, в котором
указываются реквизиты банковского счета взыскателя, на который следует перечислить
взысканные денежные средства. При наличии в банке нескольких открытых банковских счетов
должника взыскание осуществляется со всех банковских счетов в объеме содержащегося в
исполнительном документе требования о взыскании денежных средств с учетом ограничений по
распоряжению денежными средствами, находящимися на данных банковских счетах,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Банк самостоятельно
составляет инкассовое поручение.

Однако для применения ч. 1 комментируемой статьи не имеет значения, кем был
предъявлен к исполнению исполнительный документ в банк - взыскателем (в порядке ст. 6
Федерального закона "Об исполнительном производстве") или судебным приставом-исполнителем
(с целью списания денежных средств и зачисления их на депозитный счет подразделения
судебных приставов).
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Инициатива в рассмотрении вопроса о наложении штрафа может исходить также от
взыскателя или судебного пристава-исполнителя.

Часть 1 ст. 332 АПК РФ регулирует ответственность банков и иных кредитных организаций за
неисполнение исполнительного документа только о взыскании денежных средств. Если на
исполнение в банк поступил иной исполнительный документ, например постановление о
наложении ареста на денежные средства судебного пристава-исполнителя или определение суда
об обеспечении иска, в котором также содержится требование об аресте денежных средств,
применение ч. 1 ст. 332 АПК РФ невозможно. Ответственность банка может наступить по ч. 2 ст.
332 АПК РФ <1>.

--------------------------------
<1> См., к примеру: Постановление ВАС РФ от 13 мая 2003 г. N 9985/02  .

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает ответственность за неисполнение
требований исполнительного документа. Субъект ответственности - лицо, на которое возложено
совершение этих действий. В данном случае АПК РФ прямо указывает на то, что и порядок, и
размер штрафа определяются гл. 11 АПК РФ. Следовательно, по правилам ст. 119 АПК РФ размер
такого штрафа, налагаемого на граждан, не может превышать 25 установленных федеральным
законом минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц - 50% установленных
федеральным законом минимальных размеров оплаты труда, на организации - 1000
установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда.

3. Положение ч. 3 комментируемой статьи распространяется на субъектов штрафной
ответственности, перечисленных и в ч. 1, и в ч. 2 настоящей статьи.

4. Вопрос о наложении штрафа по основаниям, предусмотренным ст. 332 АПК РФ, всегда
разрешается в судебном заседании арбитражного суда. Лицо, в отношении которого
рассматривается вопрос о наложении судебного штрафа, должно быть извещено о времени и
месте судебного заседания с указанием оснований проведения судебного заседания. Неявка
надлежащим образом извещенного лица не является препятствием для рассмотрения вопроса о
наложении штрафа. По результатам рассмотрения вопроса о наложении штрафа арбитражный
суд выносит определение. Определение арбитражного суда о наложении штрафа может быть
обжаловано в 10-дневный срок со дня его получения лицом, на которое наложен судебный штраф.
Возможность обжалования определения об отказе в наложении штрафа АПК 2002 г. не
предусматривает.

24 июля 2002 года N 96-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Комментарий к Вводному закону

1. Большинство кодифицированных актов, принятых за последние годы, было введено в
действие специальными законами. Не составил исключение и АПК РФ, который был введен в
действие Федеральным законом от 24 июля 2002 г. "О введении в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации" (далее - Закон о введении в действие АПК 2002
г.).

2. Согласно ст. 1 данного Закона АПК 2002 г. введен в действие с 1 сентября 2002 г. При
этом Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 5 мая 1995 г. и Федеральный
закон от 5 мая 1995 г. "О введении в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации" утратили свою силу. Иной порядок вступления в силу предусмотрен для § 1
"Подведомственность" гл. 4 Кодекса, введенного в действие 7 августа 2002 г., и гл. 36
"Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора", которая введена в действие с 1
января 2003 г.

Впредь до приведения в соответствие с АПК РФ указанные в ст. 3 комментируемого Закона
федеральные законы и иные нормативные правовые акты с момента введения в действие
настоящим Федеральным законом АПК РФ применяются в части, не противоречащей Кодексу.
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Данное положение соответствует ч. 2 ст. 3 АПК 2002 г., в которой установлен приоритет АПК 2002
г. по отношению к другим федеральным законам, которые принимаются в соответствии с настоящим
Кодексом, и, следовательно, их нормы не должны ему противоречить.

3. Статья 4 комментируемого Закона предусматривает, что дела, находящиеся в производстве
арбитражных судов и не рассмотренные в соответствии с АПК 1995 г., подлежат рассмотрению с 1
сентября 2002 г. в соответствии с АПК 2002 г. Данное положение основано на норме ч. 4 ст. 3 АПК РФ,
согласно которой судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с
федеральными законами, действующими во время разрешения спора и рассмотрения дела, совершения
отдельного процессуального действия или исполнения судебного акта. В связи с этим не могут быть
применены разъяснения Пленума ВАС РФ, данные в п. 14 Постановления от 15 октября 1998 г. N 17 "О
применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов",
относительно коллегиального пересмотра дела в случае, если арбитражный суд первой инстанции
рассматривал дело коллегиально.

4. Одной из новелл АПК 2002 г. является ведение протокола судебного заседания и отдельных
процессуальных действий секретарем судебного заседания. До 1 сентября 2002 г. секретарей судебного
заседания в арбитражных судах не было. Ранее протокол судебного заседания в арбитражном процессе
фиксировал только движение процесса и велся судьей. В комментируемом Законе предусматривается,
что до введения в арбитражных судах должностей секретарей судебного заседания ведение протокола
может возлагаться на судью или помощника судьи.

5. Статьей 6 настоящего Закона введен в действие § 1 "Подведомственность" гл. 4 с 7 августа 2002
г., расширившей компетенцию арбитражных судов, в связи с чем дела, находящиеся на 7 августа 2002 г.
в производстве судов общей юрисдикции, либо в течение двух недель передавались с письменного
согласия истцом в арбитражные суды, либо при отсутствии согласия производство по делу
прекращалось в связи с неподведомственностью дела суду общей юрисдикции.

В последнем случае возникал спорный вопрос относительно перерыва срока исковой давности по
заявленным истцом требованиям в арбитражном суде, если в ситуации, предусмотренной ст. 7
рассматриваемого Закона, истец - физическое лицо - не давал согласия на передачу дела в
арбитражный суд, однако впоследствии обращался в арбитражный суд в общем порядке. Согласно ст.
203 ГК РФ течение срока исковой давности прерывается предъявлением иска в установленном порядке,
в связи с чем следовало считать срок исковой давности прерванным (поскольку изначально иск был
предъявлен с соблюдением правил о подведомственности). Начало течения срока исковой давности
следует исчислять с даты прекращения судом общей юрисдикции производства по делу в связи с его
неподведомственностью.

6. Серьезные изменения в связи с принятием АПК 2002 г. затронули производство по пересмотру
судебных актов в порядке надзора, в связи с чем введение гл. 36 комментируемым Законом перенесено
на более поздний срок по сравнению с АПК 2002 г. в целом, а именно на 1 января 2003 г.
Предусмотренный ч. 3 ст. 292 АПК 2002 г. трехмесячный срок подачи заявления или представления о
пересмотре в порядке надзора судебного акта исчислялся с 1 января 2003 г. Данное положение имеет
значение и для гражданских процессуальных правоотношений. Так, в связи со вступлением в силу с 1
февраля 2003 г. ГПК РФ, предусматривающего срок для обжалования в суд надзорной инстанции
вступивших в законную силу судебных постановлений, возникла проблема определения порядка
исчисления срока для обжалования судебных постановлений, вступивших в силу до 1 февраля 2003 г. В
соответствии с ч. 2 ст. 376 ГПК РФ судебные постановления могли быть обжалованы в течение года со
дня вступления их в законную силу.

В целях определения порядка исчисления срока Пленум Верховного Суда РФ рекомендовал в
соответствии с ч. 4 ст. 1 ГПК РФ использовать принцип аналогии закона и применять ст. 9 Закона о
введении в действие АПК 2002 г. Срок подачи надзорной жалобы или представления прокурора на
судебные постановления, вступившие в законную силу до 1 февраля 2003 г., исчислялся с 1 февраля
2003 г.

7. Закон о введении в действие АПК РФ вступил в силу со дня его официального опубликования.
Текст его был опубликован в "Российской газете" от 27 июля 2002 г. N 137. С момента вступления в силу
данного Закона были приняты акты, разъясняющие вопросы применения отдельных норм АПК 2002 г., в
частности Постановления Пленума ВАС РФ от 9 декабря 2002 г. N 11 "О некоторых вопросах, связанных
с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" <1>, от 23 июня
2005 г. N 20 "О признании утратившими силу постановлений Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации" <2>, информационное письмо Генпрокуратуры РФ от 22 августа 2002 г. N 38-15-
02 "О некоторых вопросах участия прокуроров в арбитражном процессе, связанных с принятием и
введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" и др.

--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2003. N 2.
<2> Вестник ВАС РФ. 2005. N 10.
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органа о привлечении к административной ответственности
Статья 209. Требования к заявлению об оспаривании решения
административного органа о привлечении к административной
ответственности
Статья 210. Судебное разбирательство по делам об оспаривании решений
административных органов
Статья 211. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании решения
административного органа о привлечении к административной
ответственности
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Глава 26. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций
Статья 212. Порядок рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и
санкций
Статья 213. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о взыскании
обязательных платежей и санкций
Статья 214. Требования к заявлению о взыскании обязательных платежей и
санкций
Статья 215. Судебное разбирательство по делам о взыскании обязательных
платежей и санкций
Статья 216. Решение арбитражного суда по делу о взыскании обязательных
платежей и санкций

Раздел IV. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел
Глава 27. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение

Статья 217. Порядок рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих
юридическое значение
Статья 218. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение
Статья 219. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением об
установлении фактов, имеющих юридическое значение
Статья 220. Требования к заявлению об установлении фактов, имеющих
юридическое значение
Статья 221. Судебное разбирательство по делам об установлении фактов,
имеющих юридическое значение
Статья 222. Решение арбитражного суда по делу об установлении факта,
имеющего юридическое значение

Глава 28. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве)
Статья 223. Порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве)
Статья 224. Право на обращение в арбитражный суд по делам о
несостоятельности (банкротстве)
Статья 225. Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве)

Глава 29. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства
Статья 226. Условия рассмотрения дел в порядке упрощенного производства
Статья 227. Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства
Статья 228. Судебное разбирательство по делам упрощенного производства
Статья 229. Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного
производства

Глава 30. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских
судов

§ 1. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов
Статья 230. Оспаривание решений третейских судов
Статья 231. Требования к заявлению об отмене решения третейского суда
Статья 232. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения
третейского суда
Статья 233. Основания для отмены решения третейского суда
Статья 234. Определение арбитражного суда по делу об оспаривании
решения третейского суда
Статья 235. Рассмотрение заявления по вопросу компетенции третейского
суда

§ 2. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда

Статья 236. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда
Статья 237. Требования к заявлению о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда
Статья 238. Порядок рассмотрения заявлений о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда
Статья 239. Основания отказа в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда
Статья 240. Определение арбитражного суда по делу о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда

Глава 31. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений
иностранных судов и иностранных арбитражных решений



534

Статья 241. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и
иностранных арбитражных решений
Статья 242. Заявление о признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения
Статья 243. Порядок рассмотрения заявления о признании и приведении в
исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения
Статья 244. Основания отказа в признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда и иностранного арбитражного решения
Статья 245. Определение арбитражного суда по делу о признании и приведении
в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения
Статья 246. Принудительное исполнение решения иностранного суда или
иностранного арбитражного решения

Раздел V. Производство по делам с участием иностранных лиц
Глава 32. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению
дел с участием иностранных лиц

Статья 247. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по делам
с участием иностранных лиц
Статья 248. Исключительная компетенция арбитражных судов в Российской
Федерации по делам с участием иностранных лиц
Статья 249. Соглашение об определении компетенции арбитражных судов в
Российской Федерации
Статья 250. Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по
применению обеспечительных мер по делам с участием иностранных лиц
Статья 251. Судебный иммунитет
Статья 252. Процессуальные последствия рассмотрения иностранным судом
дела по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям

Глава 33. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ
Статья 253. Порядок рассмотрения дел с участием иностранных лиц
Статья 254. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц
Статья 255. Требования, предъявляемые к документам иностранного
происхождения
Статья 256. Поручения о выполнении отдельных процессуальных действий

Раздел VI. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов
Глава 34. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции

Статья 257. Право апелляционного обжалования
Статья 258. Арбитражный суд апелляционной инстанции
Статья 259. Срок подачи апелляционной жалобы
Статья 260. Форма и содержание апелляционной жалобы
Статья 261. Принятие апелляционной жалобы к производству арбитражного суда
Статья 262. Отзыв на апелляционную жалобу
Статья 263. Оставление апелляционной жалобы без движения
Статья 264. Возвращение апелляционной жалобы
Статья 265. Прекращение производства по апелляционной жалобе
Статья 266. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной
инстанции
Статья 267. Срок рассмотрения апелляционной жалобы
Статья 268. Пределы рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной
инстанции
Статья 269. Полномочия арбитражного суда апелляционной инстанции
Статья 270. Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда
первой инстанции
Статья 271. Постановление арбитражного суда апелляционной инстанции
Статья 272. Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой
инстанции

Глава 35. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции
Статья 273. Право кассационного обжалования
Статья 274. Арбитражный суд кассационной инстанции
Статья 275. Порядок подачи кассационной жалобы
Статья 276. Срок подачи кассационной жалобы
Статья 277. Форма и содержание кассационной жалобы
Статья 278. Принятие кассационной жалобы к производству арбитражного суда
Статья 279. Отзыв на кассационную жалобу
Статья 280. Оставление кассационной жалобы без движения
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Статья 281. Возвращение кассационной жалобы
Статья 282. Прекращение производства по кассационной жалобе
Статья 283. Приостановление исполнения судебных актов арбитражным судом
кассационной инстанции
Статья 284. Порядок рассмотрения дела арбитражным судом кассационной
инстанции
Статья 285. Срок рассмотрения кассационной жалобы
Статья 286. Пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной
инстанции
Статья 287. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции
Статья 288. Основания для изменения или отмены решения, постановления
арбитражного суда первой и апелляционной инстанций
Статья 289. Постановление арбитражного суда кассационной инстанции
Статья 290. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и
апелляционной инстанций
Статья 291. Жалобы на определение арбитражного суда кассационной инстанции

Глава 36. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора
Статья 292. Пересмотр судебных актов в порядке надзора
Статья 293. Порядок надзорного производства
Статья 294. Требования к обращению в Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации
Статья 295. Принятие заявления или представления к производству
Статья 296. Возвращение заявления или представления
Статья 297. Отзыв на заявление или представление о пересмотре судебного акта
Статья 298. Приостановление исполнения судебного акта Высшим Арбитражным
Судом Российской Федерации
Статья 299. Рассмотрение заявления или представления о пересмотре судебного
акта в порядке надзора
Статья 300. Содержание определения о передаче дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации
Статья 301. Содержание определения об отказе в передаче дела в Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Статья 302. Извещение о рассмотрении дела в Президиуме Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации
Статья 303. Порядок рассмотрения дела в Президиуме Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации
Статья 304. Основания для изменения или отмены в порядке надзора судебных
актов, вступивших в законную силу
Статья 305. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации
Статья 306. Содержание постановления Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации
Статья 307. Вступление в законную силу постановления Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации и его опубликование
Статья 308. Пересмотр в порядке надзора определений арбитражных судов

Глава 37. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам

Статья 309. Право арбитражного суда пересмотреть судебный акт по вновь
открывшимся обстоятельствам
Статья 310. Арбитражные суды, пересматривающие судебные акты по вновь
открывшимся обстоятельствам
Статья 311. Основания пересмотра судебных актов по вновь открывшимся
обстоятельствам
Статья 312. Порядок и срок подачи заявления о пересмотре судебного акта по
вновь открывшимся обстоятельствам
Статья 313. Форма и содержание заявления
Статья 314. Принятие заявления к производству арбитражного суда
Статья 315. Возвращение заявления о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам
Статья 316. Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам
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Статья 317. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам
рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам

Раздел VII. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных
судов

Статья 318. Порядок исполнения судебных актов арбитражных судов
Статья 319. Выдача исполнительного листа
Статья 320. Содержание исполнительного листа
Статья 321. Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению
Статья 322. Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного
листа к исполнению
Статья 323. Выдача дубликата исполнительного листа
Статья 324. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа и
порядка его исполнения
Статья 325. Поворот исполнения судебного акта
Статья 326. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта
Статья 327. Приостановление, возобновление и прекращение исполнительного
производства
Статья 328. Отложение исполнительных действий
Статья 329. Оспаривание решений и действий (бездействия) судебного пристава-
исполнителя
Статья 330. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
судебным приставом-исполнителем своих обязанностей
Статья 331. Ответственность за утрату исполнительного листа
Статья 332. Ответственность за неисполнение судебного акта банком или иной
кредитной организацией и другими лицами
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