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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Кодексы

АПК - Арбитражный процессуальный кодекс РФ
БК - Бюджетный кодекс РФ
ГК - Гражданский кодекс РФ
ГК РСФСР - Гражданский кодекс РСФСР
ГПК - Гражданский процессуальный кодекс РФ
ГПК РСФСР - Гражданский процессуальный кодекс РСФСР
ЖК - Жилищный кодекс РФ
ЖК РСФСР - Жилищный кодекс РСФСР
КоАП - Кодекс РФ об административных правонарушениях
КоБС РСФСР - Кодекс о браке и семье РСФСР
КТМ - Кодекс торгового мореплавания РФ
НК - Налоговый кодекс РФ
СК - Семейный кодекс РФ
ТК - Трудовой кодекс РФ
УК - Уголовный кодекс РФ
УПК - Уголовно-процессуальный кодекс РФ
УПК РСФСР - Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР

Официальные издания

БВС (РСФСР, РФ) - Бюллетень Верховного Суда (РСФСР, РФ)
БМД - Бюллетень международных договоров
БНА - Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти;

Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ
ВВС СССР - Ведомости Верховного Совета СССР
Ведомости (РСФСР, РФ) - Ведомости Съезда народных депутатов (РСФСР, РФ) и

Верховного Совета (РСФСР, РФ)
ВВАС РФ - Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ
ВКС РФ - Вестник Конституционного Суда РФ
СЗ РФ - Собрание законодательства РФ
СП (СССР, РСФСР, РФ) - Собрание постановлений Правительства (СССР, РСФСР, РФ)

Вступительная статья

Проводимая в России судебно-правовая реформа обусловила необходимость
принципиальных изменений регулирования гражданского судопроизводства. ГПК РСФСР 1964 г.
стал препятствием для становления новых процессуальных институтов и интеграции нашей
страны в европейское и общемировое правовое пространство. В результате продолжительной
работы был разработан и принят новый Гражданский процессуальный кодекс Российской
Федерации.

ГПК РФ стал логическим продолжением таких базовых для судебной реформы законов, как
Закон РФ "О статусе судей в Российской Федерации", с которого, собственно, и началась эта
реформа, и Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации".
Новый ГПК занял достойное место в ряду процессуальных законов, обеспечивающих
демократические начала судебного процесса.

Следует отметить, что ГПК РФ учитывает общепризнанные тенденции развития
гражданского процессуального права. В частности, за счет введения упрощенных процедур
судебного разбирательства, увеличения категорий дел, которые могут быть предметом
разбирательства в судах общей юрисдикции, расширен доступ к правосудию, предприняты шаги
по снижению количества судебных ошибок на стадии возбуждения гражданского процесса в связи
с отказом в приеме поступающих заявлений, особо регламентированы вопросы гарантирования
юридической помощи лицам, участвующим в деле.

Законодателю удалось сохранить в новом ГПК апробированные в условиях российской
действительности правовые нормы и институты процессуального характера, которые
зарекомендовали себя с наилучшей стороны за долгий период их действия.

В то же время закрепленные в действующем ГПК нормы отражают действительное, а не
прошлое состояние развития процессуальной мысли в России, более того, в него включены
наиболее прогрессивные институты, обладающие необходимым потенциалом для дальнейшего
развития. Проведена значительная работа по адаптации научных исследований, осуществленных
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учеными-процессуалистами дореволюционной России и советского периода, отражен опыт работы
известных правоведов, а также международных органов и организаций.

Наконец, учтена практика других судебных систем нашей страны, в частности арбитражных
судов, осуществляющих правосудие в смежных областях материального права, а также
результаты деятельности Конституционного Суда РФ. Все это позволило разработчикам ГПК
создать документ, отвечающий всем необходимым требованиям кодификации гражданского
процессуального законодательства.

Основные принципы - равноправия сторон, состязательности и диспозитивности - получили в
Кодексе комплексное развитие, т.е. отражены во всех необходимых нормах самых различных
институтов ГПК, и тем самым повлияли на процессуальное положение некоторых участников
гражданского процесса. В частности, существенно сокращены полномочия участвующего в
гражданском процессе прокурора, иных органов и должностных лиц, имеющих право защищать
чужие интересы в гражданском деле, изменились условия замены ненадлежащей стороны по
делу, требования к доказательственному процессу и др.

Яснее раскрыты вопросы ответственности участников гражданского процесса за
невыполнение распоряжений суда, что должно существенно снизить злоупотребление ими
процессуальными правами.

Тем же качествам отвечает и институт подсудности, нормы которого объединяют ранее
часто разбросанные по иным источникам категории дел, что позволяет говорить о преимуществе
рассматриваемого кодифицированного нормативного правового акта перед своим
предшественником.

Несколько изменился подход к процессуальным вопросам, связанным с судебным
доказыванием, что объясняется как расширением принципа состязательности, так и активно
развивающейся в последнее время теорией доказательственного права. Новый ГПК содержит
иное понятие судебных доказательств, включает ранее выделяемые в теории свойства
доказательств: достоверность и достаточность; более подробно регламентирует действия по
сбору, представлению, исследованию и оценке некоторых видов средств доказывания
участниками процесса; содержит новые виды доказательств; определяет виды судебных экспертиз
и др.

Заслуживает внимания закрепление в законе правил определения судебных расходов и их
распределения между участниками гражданского процесса. Во многом это связано с
необходимостью суда реагировать на действия недобросовестных участников гражданского
судопроизводства, а также с правораспорядительными действиями сторон. Следует заметить, что
вся процедура распределения судебных расходов стала более прозрачной и понятной
участвующим в деле лицам, так как урегулировала ряд вопросов, определявшихся ранее
усмотрением суда.

Включение в Кодекс понятия надлежащего извещения во многом снимает возникавшие
ранее на практике вопросы, особенно у лиц, не имеющих юридического образования, и тем самым
препятствует злоупотреблению участниками процесса своими процессуальными правами.

Значительные изменения претерпел подраздел ГПК о рассмотрении дел, вытекающих из
публичных правоотношений, что связано не только с изменением материального
законодательства в данной сфере, но и с развитием самого процессуального права. В Кодекс
включена категория дел, связанных с признанием недействующими нормативных правовых актов
полностью или в части. Указанное новшество свидетельствует о реальном движении России к
действительно правовому государству, ведь именно гарантированность любого субъекта
Российской Федерации от произвола публичной власти является прямым тому подтверждением.
Думается, что это шаг на пути развития административного производства и становления в
Российской Федерации административной юстиции.

Более детальное регулирование получила процессуальная форма действий апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций в гражданском процессе. Определена взаимосвязь судов
общей юрисдикции с исполнительным производством и его участниками, в результате чего, во-
первых, суды получают возможность более четко осуществлять контроль за этой немаловажной
сферой правовой деятельности, влияющей в том числе и на авторитет самой судебной власти, и,
во-вторых, открываются дальнейшие перспективы развития законодательства.

ГПК предусматривает возможность оспаривания решений третейских судов и выдачи
исполнительных листов на принудительное исполнение таких решений, что не только делает
более определенными указанные вопросы, но и стимулирует спорящие стороны на обращение за
разрешением споров в сами третейские суды. Необходимость включения указанных категорий дел
в ГПК была предопределена законодательством о третейских судах и третейском
разбирательстве, включая присоединение России ко многим международным актам, а также
вступившим в действие несколько ранее Арбитражным процессуальным кодексом РФ.

Думается, что предлагаемый вниманию читателя комментарий поможет на основе
современных процессуально-правовых концепций и развивающейся судебной практики постичь
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смысл и содержание ГПК, правильно применить его на практике. В третьем издании комментария
учтены новеллы законодательства и судебной практики, в частности новая редакция главы 41 ГПК,
регулирующей производство в суде надзорной инстанции, а также изменения раздела VII ГПК,
связанные с принятием в 2007 г. нового Федерального закона "Об исполнительном производстве".

Комментарий подготовлен коллективом кафедры гражданского процесса Уральской
государственной юридической академии - одной из старейших и авторитетных юридических школ
нашей страны, известной как своими специалистами и выпускниками, так и издаваемыми
глубокими и содержательными книгами.

Издание адресовано судьям, профессиональным юристам и студентам юридических вузов, а
также всем гражданам, желающим получить углубленные знания о современном гражданском
процессуальном праве нашей страны.

В.И.Нечаев,
заместитель Председателя Верховного Суда

Российской Федерации,
заслуженный юрист Российской Федерации

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Подготовка третьего издания комментария к ГПК обусловлена целым рядом причин. Во-
первых, изменением многих положений ГПК (производство по делам из публичных
правоотношений, надзор и т.д.), что потребовало иного изложения материала комментария. Кроме
того, появилось несколько решений Конституционного Суда РФ, например от 20 февраля 2006 г. N
1-П, от 13 июня 2006 г. N 272-О, от 12 июля 2007 г. N 10-П, которые по-новому истолковали
содержание ряда статей ГПК и придали другое направление правоприменительной практике судов
общей юрисдикции. В связи с принятием нового Федерального закона "Об исполнительном
производстве" 2007 г. практически полностью обновилось соответствующее правовое
регулирование, в том числе во многом и раздела VII ГПК. Имели место изменения и в других
правовых актах, которые необходимо было учесть в тексте комментария.

Во-вторых, тем, что в третьем издании авторский коллектив комментария постарался
максимально учесть судебную практику применения ГПК, что позволило более полно осветить
особенности правоприменительной деятельности в сфере гражданского процессуального
законодательства. Кроме того, учитывалась и практика применения АПК 2002 г., поскольку
решение, например, вопросов разграничения подведомственности между судами общей
юрисдикции и арбитражными судами невозможно без анализа соответствующей
правоприменительной практики последних.

Следует отметить, что судебная практика в настоящее время в полной мере стала одним из
источников российского права, включая гражданское процессуальное. Она является не только
ступенью к последующему правовому регулированию, но и непосредственным источником такого
регулирования.

В-третьих, изменением доктринальных подходов и оценок, иным толкованием норм
гражданского процессуального законодательства и изменением рекомендаций авторов по их
применению в связи с развитием судебной практики и законодательства.

Надеемся, что комментарий поможет в понимании и эффективном применении гражданского
процессуального законодательства, поскольку ГПК является тем самым федеральным законом,
который обеспечивает возможности для практической реализации конституционного права на
судебную защиту.

В.В.Ярков,
доктор юридических наук, профессор

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Принятие нового Гражданского процессуального кодекса РФ стало знаменательным
событием для осуществления судебной и правовой реформы в России, в известной мере
завершая переходный этап развития российского процессуального права. Одновременно с ГПК в
2002 г. были приняты новый АПК, а также Федеральный закон "О третейских судах в Российской
Федерации", который дополнил названные Кодексы, способствуя развитию альтернативных форм
разрешения споров.

ГПК 2002 г. - это уже четвертый опыт кодификации в России гражданского процессуального
законодательства. Первый Устав гражданского судопроизводства был принят в 1864 г. и
действовал достаточно долго: на основной части России - до 1917 г., а в государствах Прибалтики
- до 1940 г.
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Вторая кодификация прошла в советский период в 1923 г., когда начало новой
экономической политики потребовало правовых форм разрешения споров и конфликтов в
обществе. Был принят ГПК РСФСР, действовавший до 1964 г., после чего настал черед
следующего ГПК РСФСР (третья кодификация), завершившего свое действие в 2003 г. При этом
ГПК РСФСР 1964 г. с началом политических и экономических преобразований в нашем обществе
подвергался существенному реформированию, отражающему новое место органов судебной
власти в правовой системе страны и иную систему принципов гражданского процесса.

Устав гражданского судопроизводства и каждый из кодексов имеет собственную историю
развития, которая объясняется ходом и темпом реформирования судебной системы, судов общей
юрисдикции, субъективным осознанием значимости и важности реформ, политическими и сугубо
конъюнктурными факторами, оказывавшими влияние на законотворческий процесс. Значимость
совершенствования именно процессуального законодательства объясняется тем, что бесконечные
шлифовка и доработка материального законодательства бесполезны, если в обществе не создана
система правового принуждения его участников к исполнению своих обязательств как друг перед
другом, так и перед государством.

В целом новизна ГПК 2002 г. заключается в приведении его в соответствие со сложившимися
социально-правовыми реалиями, отказе от активной роли суда в сфере доказательственной
деятельности при сохранении его полномочий по руководству процессом, определению предмета
доказывания, оказанию сторонам содействия в сборе доказательств. Сужена система судебного
надзора, допускавшая пересмотр вступивших в законную силу судебных актов независимо от
времени их принятия по инициативе любых лиц. Теперь эти возможности ограничены и по
времени, и по кругу лиц, которые могут ставить вопрос о пересмотре в порядке надзора, и по
процедуре рассмотрения надзорных жалоб, и по основаниям отмены.

В связи с введением предварительного судебного заседания, нацеленностью сторон на
раскрытие доказательств изменились правила судебного разбирательства. ГПК не
предусматривает более участия народных заседателей при рассмотрении дел, говоря о
коллегиальности только применительно к составу суда из профессиональных судей. Тем самым
многолетняя практика рассмотрения гражданских дел с участием народных заседателей в России
завершена, и гражданский процесс перешел на сугубо профессиональную основу рассмотрения
дел.

В то же время сохранено такое принципиальное различие гражданского и арбитражного
процессов, как возможность применения процессуальных норм по аналогии. Если ГПК допускает
аналогию права и закона, то АПК в этом плане исходит из невозможности восполнения пробелов в
правоприменительной деятельности по аналогии. На наш взгляд, подход ГПК более гибкий,
поскольку беспробельность законодательства вряд ли возможна, о чем свидетельствуют судебная
практика и процессуальная доктрина.

Существенно изменены разделы, связанные с участием иностранных лиц, осуществлением
государственными судами контроля и содействия третейским судам и международным
коммерческим арбитражам.

Разрешен большой и дискуссионный вопрос о полномочиях прокурора в гражданском
процессе. Найденное решение приводит к сужению возможностей вмешательства прокурора в
споры частных лиц. Главное направление деятельности прокурора в судах общей юрисдикции -
защита публичных интересов и неопределенного круга лиц.

Изменение структуры и круга регулируемых вопросов привело к росту объема Кодекса. Если
ГПК РСФСР с последующими изменениями и дополнениями насчитывал 438 статей, то ГПК РФ -
446. По сравнению с ГПК РСФСР (на 2002 г.) новыми являются главы об иностранных лицах и о
третейских судах. В конечном счете суть ГПК РФ отражена в двух основных категориях:
преемственности (учете сложившихся положений гражданского процессуального
законодательства) и развитии (стремлении осовременить гражданский процесс с учетом новых
социально-правовых реалий). Отметим отдельные новые положения и характеристики ГПК 2002 г.

Система гражданского судопроизводства. В ст. 118 Конституции РФ сказано, что судебная
власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и
уголовного судопроизводства.

Центральная идея ГПК заключается в отождествлении гражданского процесса и
гражданского судопроизводства (ст. ст. 1, 2, 3, 5, п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК и др.). Практически все дела
по ГПК рассматриваются в рамках и по правилам гражданского судопроизводства, в том числе и
указанные в подразд. III разд. II ГПК. В этом плане ГПК и АПК существенно разнятся по концепции,
поскольку арбитражный процесс рассматривается как форма осуществления гражданского и
административного судопроизводства. По концепции ГПК и плану законопроектных работ
предполагается создание системы административных судов в рамках системы судов общей
юрисдикции и принятие специального закона об административном судопроизводстве.

Функции правосудия и роль суда в современном обществе. По этому вопросу сложились две
основные концепции, отражающие различное понимание роли, места и задач суда в обществе.
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Согласно одной из них, государство обязано обеспечить наличие функционирующей системы
правосудия, согласно другой - судебная система играет роль своеобразного предприятия,
оказывающего за плату услуги по разрешению споров. К сожалению, в свое время именно второй
подход был отражен в одобренной Верховным Советом РСФСР в 1991 г. Концепции судебной
реформы в РСФСР, согласно которой гражданский процесс должен был стать услугой,
оказываемой государством сторонам.

Данный тезис весьма сомнителен и вряд ли может быть положен в основу современного
понимания задач правосудия. Поэтому отметим как позитивный факт, что именно первый подход,
связанный с пониманием социального предназначения правосудия как системы, направленной на
защиту прав и сохранение правопорядка, обеспечение стабильности и прочности отношений
гражданского оборота и публично-правовых отношений, нашел отражение в новом ГПК. Наиболее
ясно и четко данное положение отражено в ст. 2 ГПК, где определены задачи гражданского
судопроизводства.

Развитие института подведомственности. Здесь произошли важные изменения. В частности,
до недавнего времени существовали категории дел, отнесенных к совместной компетенции судов
общей юрисдикции и арбитражных судов (например, дела с участием иностранных лиц и др.).

В новых ГПК и АПК имеет место тенденция к постепенному сосредоточению всех дел,
связанных с предпринимательской и иной экономической деятельностью, в компетенции
арбитражных судов. Если в АПК 1992 г. подведомственность дел определялась в основном по
аналогии с органами государственного арбитража, то в АПК 1995 г. она существенно расширилась,
например за счет дел с участием иностранных лиц. Одновременно более расширительным стало
толкование подведомственности в других сферах, в частности при решении вопросов признания и
исполнения решений иностранных судов и арбитражей, которое проводилось как в судебной
практике, так и в доктрине специалистами по гражданскому и арбитражному процессуальному
праву. Однако незавершенность разграничения подведомственности судов общей юрисдикции и
арбитражных судов на нормативном уровне привела к возникновению такого ее феномена, как
альтернативная подведомственность, допускавшая выбор суда (общей юрисдикции или
арбитражного) заявителем. Кроме того, по многим делам имела место совпадающая компетенция
судов, когда одни и те же дела разрешались разными судами гражданской юрисдикции, а
критерием разграничения подведомственности выступал субъектный состав.

В Кодексах 2002 г. (ст. 22 ГПК и ст. 27 АПК) при сохранении отдельных спорных и смежных
вопросов подведомственности окончательно сформировалось понимание основного критерия
подведомственности, разграничивающего предметы ведения между судами общей юрисдикции и
арбитражными судами. Имеется в виду экономический характер дела, отражающий его предмет -
наличие связи дела с предпринимательской и иной экономической деятельностью или отсутствие
таковой. Критерий субъектного состава хотя и остался, но постепенно ушел на второй план, тем
самым обеспечивая специализацию каждого из судов гражданской юрисдикции. Новое
регулирование вопросов подведомственности в ГПК во взаимосвязи с АПК приведет к большей
определенности при выборе компетентного суда, позволит снизить степень и количество
конфликтов юрисдикций, сделает более равномерной нагрузку на различные звенья судебной
системы России, а главное - обеспечит единство судебной практики по одним и тем же категориям
дел, коль скоро они будут разрешаться только одним видом судов.

Понимание права на обращение в суд за судебной защитой. В ГПК отражена традиционная
концепция права на обращение в суд, согласно которой допустимы отказ в принятии искового
заявления, оставление его без движения и возвращение искового заявления - новое правило,
связанное с возможностью вторичного обращения в суд после устранения препятствий к этому. В
основе принятия заявления по ряду категорий дел лежит концепция наличия юридического
интереса как условия обращения за судебной защитой (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК) (например, при
подаче заявления об оспаривании актов заявитель должен доказать в момент возбуждения дела,
что оспариваемым актом затрагиваются его права, свободы или законные интересы как
заявителя).

На наш взгляд, такой подход соответствует в целом современной зарубежной практике,
исключая обращение в суд с исками, в которых заявитель не имеет юридического интереса.

Развитие института доказательств. Институт доказательств, несмотря на внешнюю
консервативность его правил в российском цивилистическом процессе, получил существенное
развитие. В ГПК подробно регламентированы многие положения и правила доказательственной
деятельности, например представление и истребование доказательств, процедура освобождения
от доказывания обстоятельств, признанных сторонами, порядок проведения экспертизы и т.д.

ГПК также расширил круг средств доказывания за счет аудио- и видеозаписей (ст. 55). Он
сохранил правила о свободной оценке доказательств судом, однако ограничил ее определенными
правовыми рамками (ст. 67 ГПК).

Дифференциация судебных процедур. В России и за рубежом идет постоянный поиск путей
по рационализации и оптимизации процессуальных форм разрешения дел, позволяющих достичь
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цели судопроизводства с помощью упрощения основных составляющих судебного процесса, не
снижая при этом уровень юридических гарантий. В этом плане еще в 1995 г. в ГПК РСФСР были
введены институты приказного и заочного производств, направленные на облегчение процесса
рассмотрения ряда дел.

Новый ГПК сохранил традиционную структуру процессуального кодекса, изменив, например,
систему дел особого производства. К сожалению, не были восприняты в ГПК правила о
досудебном обеспечении требований.

Институт надзора. Этот институт сохранил свое место в ГПК, однако был значительно
модифицирован и изменен. Во-первых, ограничены возможности возбуждения дел в порядке
надзора. Теперь инициатива в возбуждении таких дел должна исходить от лиц, участвующих в
деле, хотя и дозволяется обратиться в суд другим лицам, чьи права затронуты судебным
решением. Во-вторых, процедура возбуждения дел в порядке надзора стала более прозрачной и
осуществляется на основе решения судьи. В-третьих, что очень важно, возможность пересмотра
дела в порядке надзора ограничена определенным сроком - одним годом со дня вступления
судебного решения в законную силу. Это позволит исключить случаи такого толкования, когда в
отношении российских судов высказывалось мнение о том, что решения российских судов никогда
не вступают в законную силу, поскольку всегда могут быть пересмотрены в порядке надзора.

Стимулирование использования примирительных процедур и альтернативных методов
разрешения споров. Необходимость развития данных методов разрешения споров связана не
только с недостатком инвестиций в систему правосудия, но и с тем, что альтернативным методам,
прежде всего третейскому разбирательству, примирению, посредничеству, присущ целый ряд
положительных черт: меньшая процедурная сложность, нацеленность на разрешение конфликта и
достижение примирения, привлечение в качестве посредников и арбитров не только
профессиональных юристов, но и любых других лиц - специалистов в определенной сфере
юридической деятельности.

В плане развития третейского разбирательства как положительный факт следует отметить,
во-первых, синхронность принятия ГПК и Федерального закона "О третейских судах в Российской
Федерации" и, во-вторых, включение в ГПК целого ряда правил, направленных на взаимодействие,
поддержку и контроль за актами третейских судов и арбитражей (например, регулирование
процедур оспаривания решения третейского суда, выдачи исполнительного листа для его
принудительного исполнения, а также исполнения иностранных арбитражных решений).

Исполнительное производство. В этом плане в ГПК, как нам представляется, возобладал
подход к исполнительному производству как к сфере, относящейся большей частью к ведению
органов исполнительной власти, но находящейся под контролем судов. При этом контроль
является не оперативным, а в основном последующим и в некоторых случаях - предварительным
(перед совершением соответствующих юридических действий судебным приставом-
исполнителем). Верное решение найдено в отношении процессуального порядка обжалования
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Теперь по результатам рассмотрения
жалобы суд выносит решение, а не определение, как это имело место в ГПК 1964 г.

Производство по делам с участием иностранных лиц. В новом ГПК (разд. V, гл. 43 - 45)
данные положения существенно переработаны и расширены. Однако в качестве общего
недостатка следует отметить то обстоятельство, что условием признания и исполнения решений
иностранных судов по-прежнему являются наличие международного договора и соответствующее
указание в федеральном законе. Проект ГПК предусматривал возможность признания и
исполнения решений иностранных судов на основе взаимности, при отсутствии международного
договора, однако в окончательный текст Кодекса это правило не вошло. На наш взгляд, такой
подход вряд ли является позитивным, поскольку сужает возможности признания и исполнения
решений иностранных судов. Думается, что судебная практика будет исходить из начала
взаимности на основе Гражданского кодекса РФ и международных договоров России общего
рамочного характера, а также из равенства процессуальных прав иностранных лиц и российских
граждан.

В силу сложности и объемности комментария нового ГПК авторы книги не претендуют на
окончательность и бесспорность выводов, которые отражают их видение того или иного вопроса. В
комментарии использована практика применения как ГПК 2002 г., так и ранее действовавшего ГПК
1964 г. по вопросам, в которых сохраняется преемственность правового регулирования.

Надеемся, что новый ГПК как в его основных положениях и институтах, так и на уровне
юридико-технических решений будет способствовать осуществлению полномочий судов общей
юрисдикции в гражданском процессе и защите прав граждан и организаций.

В.В.Ярков,
доктор юридических наук, профессор
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14 ноября 2002 года N 138-ФЗ

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Федеральных законов
от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.06.2004 N 46-ФЗ,

от 28.07.2004 N 94-ФЗ, от 02.11.2004 N 127-ФЗ,
от 29.12.2004 N 194-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ,
от 27.12.2005 N 197-ФЗ, от 05.12.2006 N 225-ФЗ,
от 24.07.2007 N 214-ФЗ, от 02.10.2007 N 225-ФЗ,

от 04.12.2007 N 330-ФЗ,
с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ

от 18.07.2003 N 13-П, от 27.01.2004 N 1-П,
от 25.02.2004 N 4-П, от 26.12.2005 N 14-П,
Определением Конституционного Суда РФ

от 13.06.2006 N 272-О,
Постановлением Конституционного Суда РФ

от 12.07.2007 N 10-П)

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Законодательство о гражданском судопроизводстве

Комментарий к статье 1

1. Судебная реформа, которая осуществляется в России с начала 90-х гг. XX в., изменила
место и положение суда в правовой системе нашей страны. В соответствии со ст. 10 Конституции
РФ государственная власть в России осуществляется на основе разделения на законодательную,
исполнительную и судебную, при этом каждый из органов государственной власти самостоятелен.
По Конституции РФ выделяется три ветви единой судебной власти: суды общей юрисдикции,
арбитражные суды и Конституционный Суд РФ. Кроме того, в соответствии с Федеральным
конституционным законом от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской
Федерации" <1> сложилась двухуровневая система судебной власти: суды федеральные (общей
юрисдикции, кроме мировых, арбитражные, Конституционный) и субъектов РФ (конституционные
(уставные) суды и мировые судьи). Каждый из судов выполняет полномочия органа судебной
власти в соответствии с установленным процессуальным регламентом и по подведомственным
делам.

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

2. В комментируемой статье определен круг актов, относимых к законодательству о
гражданском судопроизводстве. В соответствии с ч. 2 ст. 118 Конституции РФ выделяются четыре
вида судопроизводств - конституционное, гражданское, административное и уголовное. В основе
концепции ГПК лежит отождествление гражданского процесса и гражданского судопроизводства, в
рамках которого по смыслу ГПК рассматриваются все подведомственные судам общей
юрисдикции дела (см. ст. 22 ГПК). В этом плане концепции ГПК и АПК различны, поскольку
арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела в рамках как гражданского, так и
административного судопроизводства. Что касается судов общей юрисдикции, то в связи с
будущим принятием федерального закона об административных судах и кодекса
административного судопроизводства именно данные специализированные суды в рамках судов
общей юрисдикции будут осуществлять административное судопроизводство.

3. Конституция РФ (п. "о" ст. 71) относит гражданско-процессуальное законодательство к
ведению РФ. Это означает невозможность принятия субъектами РФ каких-либо законов по
вопросам гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции, за исключением ряда
организационных положений, которые могут быть конкретизированы субъектами РФ в отношении
мировых судей (см. ст. ст. 1, 7, 9 - 11 Федерального закона от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О
мировых судьях в Российской Федерации" <1>). Например, при осуществлении правосудия
мировой судья заседает в мантии и (или) имеет другой отличительный знак своей должности,
предусмотренный законом соответствующего субъекта РФ (ст. 11 названного Закона).
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--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 51. Ст. 6270.

4. Приведенный в ч. 1 комментируемой статьи круг источников норм гражданского
процессуального права отражает характерную особенность, присущую для процессуальных
отраслей права - в качестве основного источника норм любой отрасли процессуального права
выступают Конституция РФ и федеральный закон. Конституция РФ содержит целый ряд
основополагающих принципов правосудия, прежде всего в гл. 7 "Судебная власть".

Из числа источников гражданско-процессуального законодательства следует выделить
Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации",
устанавливающий основы судебной системы России, и Федеральный конституционный закон от 23
июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" <1>, который устанавливает ряд
положений о подсудности гражданских дел военным судам, которые при рассмотрении
гражданских дел руководствуются ГПК.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 26. Ст. 3170.

В качестве источников норм гражданского процессуального права из федеральных законов
выступает не только ГПК, но и другие правовые акты, которые в той либо иной степени содержат
нормы, относящиеся к системе процессуального права: Закон РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О
статусе судей в Российской Федерации" <1>, НК (гл. 25) <2>, Федеральные законы от 17 января
1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 17 ноября
1995 г. N 168-ФЗ) <3>, от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации"
<4>, СК, ТК, ГК и иные федеральные законы в части, содержащей процессуальные нормы. Дело в
том, что рациональное размещение норм права с точки зрения правил законодательной техники
предполагает сосредоточение основного массива норм в базовом правовом акте, в качестве
которого выступает ГПК. Включение части процессуальных норм в иные правовые акты
объясняется тем, что указанные процессуальные нормы имеют специальный характер и
применяются только в связи с рассмотрением определенных категорий дел.

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1992. N 30. Ст. 1792.
<2> СЗ РФ. 2004. N 45. Ст. 4377.
<3> СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 4472.
<4> СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3019.

К числу источников гражданско-процессуального законодательства относятся также
постановления Конституционного Суда РФ. В соответствии со ст. 6 Федерального
конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской
Федерации" <1> решения Конституционного Суда РФ обязательны для всех судебных органов.
Решение Конституционного Суда РФ окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу
немедленно после его провозглашения, оно действует непосредственно и не требует
подтверждения другими органами и должностными лицами. Непосредственное значение для
деятельности судов заключается в том, что признание федерального закона либо отдельных его
положений не соответствующими Конституции РФ является основанием отмены в установленном
порядке положений других нормативных актов, основанных на нормативном акте, признанном
неконституционным, либо воспроизводящих его или содержащих такие же положения, какие были
предметом обращения. Положения этих нормативных актов и договоров не могут применяться
судами, другими органами и должностными лицами (ст. 87 указанного Закона).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1994. N 13. Ст. 1447.

Целый ряд положений ГПК РСФСР был признан неконституционным либо им было дано
соответствующее толкование в постановлениях Конституционного Суда РФ, например, по
вопросам подсудности, права заинтересованных лиц на участие в заседании суда надзорной
инстанции, ограничений права на обращение в суд и т.д.

5. В ч. 2 комментируемой статьи отражено общее правило о приоритете международных
договоров по сравнению с национальным процессуальным законодательством. Данное положение
вытекает из ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно 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. Например, в рамках СНГ заключена
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам (Минск, 22 января 1993 г.), которая разрешила ряд процессуальных вопросов.
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6. Следует иметь в виду существенное влияние на российскую правовую и судебную
систему, включая гражданский процесс, актов Совета Европы и решений Европейского суда по
правам человека. В Федеральном законе от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ "О ратификации Конвенции о
защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней" <1> содержится заявление о
признании обязательными для Российской Федерации как юрисдикции Европейского суда по
правам человека, так и решений этого суда. Российские граждане вправе обратиться в названный
суд за защитой своих нарушенных прав в течение шести месяцев после того, как исчерпаны
внутригосударственные средства защиты этих прав <2>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 14. Ст. 1514.
<2> В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 1999 г. N 79 "О ходе

выполнения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 1993
г. N 7 "О сроках рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации"
отмечается необходимость обеспечить право на справедливое судебное разбирательство в
разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, со
ссылкой на п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и подп. "c" п. 3 ст. 14
Международного пакта о гражданских и политических правах // БВС РФ. 2000. N 1. С. 2.

7. В ч. 3 говорится о действии гражданско-процессуального законодательства во времени. В
частности, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. N 137-ФЗ "О введении
в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" <1> дела,
находящиеся в производстве судов общей юрисдикции и не рассмотренные до 1 февраля 2003 г.,
с 1 февраля 2003 г. подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с ГПК, введенным в
действие данным Федеральным законом. Поэтому, если судопроизводство по принятому к
рассмотрению делу было начато до введения в действие ГПК, то при последующем рассмотрении
дела как в суде первой инстанции, так и в других судебных инстанциях оно будет продолжаться по
ГПК.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 46. Ст. 4531.

8. Часть 4 комментируемой статьи содержит важное положение, отличающее ГПК от АПК. В
гражданском процессе допускается применение аналогии закона и аналогии права. Такой подход
является обоснованным, поскольку позволяет более гибко восполнять пробелы нормотворчества
непосредственно в судебной практике, не дожидаясь соответствующего решения законодателя.
Применение аналогии вполне соответствует выполнению задач гражданского судопроизводства по
эффективной защите нарушенных прав. По аналогии могут применяться не только положения ГПК,
но и других федеральных законов <1>.

--------------------------------
<1> См., например, п. п. 10, 22 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" (БВС РФ. 2003. N 3).

Статья 2. Задачи гражданского судопроизводства

Комментарий к статье 2

1. Задачи гражданского судопроизводства определяются целями судебной деятельности,
исходя из Конституции РФ, законов и международных обязательств нашего государства. В
конечном счете все задачи направлены на обеспечение судебной защиты как конечной цели
правосудия и результата функционирования судебной системы. Это логично вытекает из ст. 18
Конституции РФ, где правосудие названо как условие, обеспечивающее непосредственное
действие прав и свобод человека и гражданина.

Поскольку большинство задач судопроизводства так или иначе отражались в гражданском
процессуальном законодательстве, они носят традиционный характер. В комментируемой статье
выделены следующие задачи: 1) правильное и своевременное рассмотрение дел; 2) укрепление
законности и правопорядка; 3) предупреждение правонарушений; 4) формирование уважительного
отношения к закону и суду.

Первую задачу вполне можно отнести к основным, а другие три - к дополнительным, которые
осуществляются при выполнении первой задачи.

2. Кроме того, в комментируемой статье речь идет и о целях гражданского судопроизводства,
выполняемых при решении указанных в ней задач. Цель - защита субъектов частного и публичного
права, которая и достигается осуществлением правосудия судами общей юрисдикции.
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3. Комментируемая статья имеет не только политико-правовое значение, определяя задачи
гражданского судопроизводства через его цели, но и позволяет правильно применять нормы
гражданского процессуального права, исходя из толкования их действительного смысла. В
частности, именно со ссылкой на ст. 2 ГПК Верховный Суд РФ отметил, что ограничение на выдачу
нескольких исполнительных листов, в случае наличия у должника нескольких источников дохода,
по каждому из которых должно производиться удержание в пользу взыскателя (например,
взыскание алиментов на несовершеннолетних детей), приведет в конечном итоге к нарушению
указанного конституционного принципа, поскольку не позволит исполнить судебное решение в
полном объеме и реализовать названные выше задачи гражданского судопроизводства по защите
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и
интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, других лиц,
являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений.

Таким образом, в случаях, когда решение суда должно исполняться в нескольких местах,
исполнительные листы могут по просьбе взыскателя выдаваться по количеству этих мест (Ответы
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы судов по применению
норм ГПК РФ, утвержденные Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 24 марта 2004
г.).

Статья 3. Право на обращение в суд

Комментарий к статье 3

1. Согласно ст. 46 Конституции РФ каждый имеет право на судебную защиту. В соответствии
с данным конституционным положением в комментируемой статье отражено право на обращение
в суд за судебной защитой. Можно говорить также о закреплении в комментируемой статье
принципа доступности судебной защиты прав и законных интересов, который сформулирован в
Конституции РФ (ст. ст. 46, 48 и др.), международно-правовых актах, в частности в ст. 6 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, рекомендациях Комитета министров Совета Европы
от 14 мая 1981 г. N R (81) 7 "Комитет министров государствам-членам относительно путей
облегчения доступа к правосудию". В соответствии с данными актами предусмотрена возможность
каждого заинтересованного лица обратиться за судебной защитой в соответствующий
компетентный суд.

Под заинтересованным лицом понимается лицо, утверждающее о нарушении либо
оспаривании его прав и законных интересов. В большинстве случаев заинтересованность в
судебной защите предполагается в силу самого факта обращения к суду. Однако в ряде случаев
ГПК прямо определяет круг лиц, которые вправе обратиться за судебной защитой. Например,
право оспаривания актов предоставлено только тем лицам, права, свободы или законные
интересы которых затронуты этим актом (п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК) <1>; возможность подачи заявления
об установлении факта, имеющего юридическое значение, обусловлена необходимостью указания
для заявителя цели, для которой необходимо установление факта (ст. 267 ГПК) <2>.

--------------------------------
<1> До принятия нового ГПК установление судом того обстоятельства, что оспариваемые

нормативные акты не касаются прав и свобод заявителя, являлось основанием для отказа в
удовлетворении требования о признании их незаконными (недействительными) (БВС РФ. 2000. N
10. С. 1 - 4).

<2> См. п. п. 13 - 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах,
возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации".

Например, решение квалификационной коллегии судей о привлечении к дисциплинарной
ответственности может быть обжаловано в судебном порядке лишь тем лицом, в отношении
которого оно принято, в связи с чем жалоба, поданная другим лицом, не подлежит рассмотрению и
разрешению в порядке гражданского судопроизводства <1>. Вместе с тем гражданин, чьи права
нарушены в результате издания Правительством РФ нормативного правового акта, вправе
обратиться за защитой своих прав в суд <2>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2003. N 3. С. 16.
<2> См.: БВС РФ. 2002. N 12. С. 3.

В данном случае речь идет о более широкой и важной проблеме - пределах доступа к
судебной защите, которая связана со все большей "юридизацией" отношений в обществе и
стремлением придать правовой характер практически любым конфликтным ситуациям. Например,
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недопустимым является вмешательство судов в разрешение ряда конфликтов внутри
общественных объединений.

Так, прекращение производства по делу судом по заявлению о признании неправомочной
конференции областной организации КПРФ в части решения вопроса об исключении из партии
ввиду неподведомственности спора было признано правильным <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 1999. N 9. С. 12 - 13.

Подход ГПК, связанный с установлением "фильтров" на стадии обращения к суду,
противоположен АПК, снявшему такие ограничения на обращение к арбитражному суду. Поэтому
важным является дальнейшее направление развития практики в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах и ее анализ.

2. Основными элементами принципа доступности судебной защиты являются следующие:
1) возможность каждого лица обратиться в соответствии со ст. 46 Конституции РФ за

судебной защитой в соответствующий компетентный суд России. При этом право на обращение в
суд сформулировано в виде общего дозволения - любое заинтересованное лицо вправе
обратиться за судебной защитой. Отказ в возбуждении дела в суде возможен только в случаях,
предусмотренных законом (ст. 134 ГПК);

2) наличие у сторон и иных лиц, участвующих в деле, широких процессуальных прав и
возложение на суд обязанности оказывать им содействие в их осуществлении;

3) установление в гражданско-процессуальном законодательстве исчерпывающего перечня
оснований для возвращения искового заявления, оставления его без движения, приостановления
производства по делу, прекращения производства по делу либо оставления заявления без
рассмотрения; возможность кассационного обжалования судебного решения; участие сторон в
реальном исполнении судебного решения на стадии исполнительного производства.

Современные проблемы реализации принципа доступности судебной защиты связаны с
общей экономической ситуацией, а также необходимостью совершенствования доступности
судебной защиты путем совершенствования юридических процедур и решения комплекса
вопросов организационного, судоустройственного и финансово-материального характера.

3. Согласно ч. 2 комментируемой статьи отказ от права на обращение в суд недействителен.
Условия договоров, содержащие отказ от права на обращение в суд, являются ничтожными. Не
будет являться отказом от права на обращение в суд необходимость соблюдения претензионного
или иного досудебного порядка урегулирования, передача спора на разрешение третейского суда
или международного коммерческого арбитража. Однако в силу принципа диспозитивности
заинтересованное лицо само определяет, обращаться ли ему в суд за защитой. Поэтому в ч. 2
комментируемой статьи речь идет о вынужденном отказе от обращения к суду. Если
заинтересованное лицо по каким-либо причинам не обращается к суду без какого-либо
принуждения, то это не расценивается как отказ от права на обращение в суд.

4. Обращение к третейскому суду не рассматривается как несовместимое с правом на
обращение к суду за судебной защитой. Часть 3 комментируемой статьи распространяется на
передачу дела не только в третейские суды, но и в международные коммерческие арбитражи,
поскольку последние также являются негосударственным способом разрешения гражданских дел,
но отличаются по сфере деятельности. Третейские суды, образованные на основании
Федерального закона "О третейских судах в Российской Федерации", разрешают споры из
внутреннего гражданского оборота, а международные коммерческие арбитражи, образованные в
Российской Федерации на основании Закона РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 "О международном
коммерческом арбитраже" <1>, - споры с участием иностранных лиц либо российских лиц с
иностранным участием.

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1993. N 32. Ст. 1240.

Третейское разбирательство является частной формой правоприменения, а сами третейские
суды не входят в государственную систему правосудия, что вытекает из их правовой природы (см.
комментарий к статьям гл. 46, 47 ГПК) <1>.

--------------------------------
<1> См., например, Определение Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2000 г. N 45-О "Об

отказе в принятии к рассмотрению обращения Независимого арбитражного (третейского) суда при
Торгово-промышленной палате Ставропольского края о проверке конституционности статьи 333
Гражданского кодекса Российской Федерации".

Из содержания ч. 3 следует, что передача дела в третейский суд возможна только при
определенных условиях. Третейский суд вправе рассматривать лишь те дела, которые отнесены к
его подведомственности. Наличие и действительность соглашения сторон спора являются
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основополагающими вопросами, определяющими законность формирования третейского суда и
возможность вынесения им решения. Характеристика содержания третейского соглашения
неотделима от понимания правовой природы третейского суда как института, сочетающего в себе
одновременно материально-правовые и процессуальные характеристики. Поэтому соответственно
изложенный подход проецируется и на понимание соглашения: оно является одновременно и
процессуальным, и материально-правовым актом, порождая разнообразные правовые
последствия.

Таким образом, соглашение выступает как основание для разграничения
подведомственности между судом общей юрисдикции и третейским судом при наличии
одновременно нескольких условий.

Материально-правовые характеристики соглашения: 1) спор должен вытекать из
гражданских правоотношений и подпадать под объект соглашения; 2) соглашение должно быть
заключено в письменной форме; 3) лица, подписавшие договор, должны быть дееспособны; 4)
подписывающие соглашение от имени организаций лица должны иметь на то полномочия либо
иным образом подтвержденное право.

Процессуальные характеристики соглашения: 1) спор должен быть одновременно
подведомственен суду общей юрисдикции; 2) соглашение сторон о передаче спора на разрешение
третейского суда должно быть достигнуто до принятия решения судом, т.е. до окончания
разбирательства дела по существу, поэтому соглашение может быть достигнуто и в целом ряде
случаев после оставления искового заявления без рассмотрения либо прекращения производства
по делу; 3) соглашение должно точно определить компетентный третейский суд, которым будет
рассматриваться спор, место рассмотрения спора, а также процедуру его разрешения.

Соглашение о передаче спора на разрешение третейского суда порождает целый ряд
процессуально-правовых последствий, среди которых главным юридическим эффектом
соглашения является исключение подведомственности спора государственному суду.
Последствия заключения соглашения указаны в ст. ст. 134, 220, 222 ГПК и могут быть связаны с
отказом в принятии заявления, с оставлением заявления без рассмотрения либо прекращением
производства по делу.

Статья 4. Возбуждение гражданского дела в суде

Комментарий к статье 4

1. Согласно ч. 1 комментируемой статьи правом на обращение в суд наделено по общему
правилу лицо, права, свободы и законные интересы которого нарушены. Такое понимание права
на возбуждение дела соответствует положениям принципа диспозитивности, который связывает
как возможность подачи заявления в суд, так и дальнейшее развитие дела в гражданском
процессе с волей самого заинтересованного лица. Процессуальной формой возбуждения дела
является: 1) в исковом производстве - исковое заявление; 2) в производстве по делам,
возникающим из публично-правовых отношений, особом, приказном производстве, производстве
по делам об оспаривании решений третейских судов и производстве по делам о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов - заявление; 3)
в производстве о признании и исполнении решений иностранных судов и иностранных третейских
судов - ходатайство.

Порядок обращения к суду раскрыт в каждом из процессуальных производств, поскольку
одного факта обращения заинтересованного лица к суду недостаточно для его возбуждения.
Право выбора способа защиты своего права - в исковом производстве или производстве из
публичных правоотношений - принадлежит самому заявителю <1>. Выбор процессуальных
средств защиты и соответствующего производства зависит, например в исковом производстве, от
способа защиты гражданских прав (ст. 12 ГК) <2>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2001. N 5. С. 2.
<2> Российская газета. 2003. 26 апр.

Поскольку выбор способа защиты прав принадлежит истцу, суд не вправе определять его
<1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 1999. N 3. С. 22.

2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи обращение к суду за судебной защитой возможно не
только от самих заинтересованных лиц, но и от иных лиц, но только в случаях, предусмотренных в
ГПК и других федеральных законах. Речь идет об обращении к суду представителя (см. гл. 5 ГПК),
прокурора (ст. 45 ГПК), органов государственной власти, органов местного самоуправления,
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организаций или граждан (ст. 46 ГПК). Такое обращение возможно в защиту других лиц,
неопределенного круга лиц или в защиту интересов Российской Федерации, ее субъектов и
муниципальных образований.

Статья 5. Осуществление правосудия только судами

Комментарий к статье 5

1. В комментируемой статье речь идет о принципе осуществления правосудия только судом
(ч. 1 ст. 118 Конституции РФ, ст. ст. 1, 4 Федерального конституционного закона "О судебной
системе Российской Федерации") и его специфическом выражении применительно к судам общей
юрисдикции. Дела, подведомственные судам общей юрисдикции в соответствии с ГПК и иными
федеральными законами, могут рассматриваться только в соответствии с правилами гражданского
судопроизводства, установленными в ГПК. Никакие другие суды и другие органы государственной
власти не вправе вмешиваться в компетенцию судов общей юрисдикции.

Принцип осуществления правосудия только судом вытекает из ст. 10 Конституции РФ, в
соответствии с которой государственная власть осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную. При этом каждый из органов государственной
власти осуществляет свои собственные полномочия, среди которых деятельность по
осуществлению правосудия отнесена к компетенции только органов судебной власти. Так,
налоговые органы не вправе требовать в судах гражданские дела для проверки правильности
взимания судами государственной пошлины, поскольку органы исполнительной власти, к которым
относится налоговая служба, не вправе контролировать деятельность судов по осуществлению
правосудия и проводить в них проверки. Проверить правильность взыскания государственной
пошлины возможно только путем изучения гражданских дел и оценки законности вынесенных по
ним судебных постановлений. Между тем законность судебных постановлений, в том числе и по
вопросам взыскания государственной пошлины, может проверить только вышестоящий суд в
порядке, установленном гл. 39 - 41 ГПК. Предоставление налоговым органам права проверки
деятельности судов, даже по вопросам взыскания государственной пошлины, противоречило бы
конституционному принципу независимости суда, установленному ст. 120 Конституции РФ (Обзор
законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2004 г.,
утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 6 октября 2004 г.).

В то же время органы судебной власти не вправе выполнять полномочия, которые
возложены на другие органы государственной власти. Например, в силу принципа разделения
властей суд не может обязать законодательный орган субъекта РФ изменить, дополнить, принять
или привести какой-либо закон в соответствие с другим нормативным актом, имеющим большую
юридическую силу <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2002. N 1. С. 12; N 8. С. 19 - 20.

2. Возникает вопрос о последствиях принятия решения другим органом судебной власти,
например арбитражным судом, по делу, по которому имеется так называемый позитивный
конфликт подведомственности, когда несколько судов претендуют одновременно на рассмотрение
одного и того же спора. Такие ситуации возможны, поскольку принятием новых ГПК и АПК не
удалось достичь юридически чистого разграничения предметов ведения между судами общей
юрисдикции и арбитражными судами, например по спорам в сфере исполнительного производства
(см. комментарий к разд. VII ГПК). В этом случае, на наш взгляд, до отмены в установленном
порядке решения суда, вступившего в законную силу, вынесенного в условиях конфликта
подведомственности, в силу правила о его обязательности никто не вправе подвергать сомнению
его юридическую силу.

3. Не нарушает принцип осуществления правосудия только судом обращение сторон за
разрешением спора по их соглашению к третейскому суду, а также обращение к нотариусу для
урегулирования возникших между ними разногласий путем заключения нотариально
удостоверенного договора, например о разделе имущества между супругами.

Статья 6. Равенство всех перед законом и судом

Комментарий к статье 6

1. В данной статье сформулирован принцип равенства участников гражданского процесса
перед законом и судом, представляющий собой норму, согласно которой правосудие
осуществляется на началах равенства организаций и граждан независимо от каких-либо признаков
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и критериев. Данный принцип сформулирован в ст. 19 Конституции РФ и ст. 7 Федерального
конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации".

Из принципа равенства перед законом и судом вытекает, что правосудие осуществляется
независимо от правового статуса участников процесса, их имущественного положения, формы
собственности и других критериев; процессуальное положение участников гражданского процесса
определяется только гражданским процессуальным законодательством и никаким иным;
процессуальный порядок разрешения дел, подведомственных судам общей юрисдикции,
определяется гражданской процессуальной формой.

2. Обеспечение равной судебной защитой всех лиц, участвующих в деле, является одной из
процессуальных обязанностей суда, который для этих целей наделяется самыми разными
полномочиями. При подготовке дела к судебному разбирательству (гл. 14 ГПК) судья совершает
соответствующие процессуальные действия в отношении обеих сторон. Лица, участвующие в
деле, также наделяются равными возможностями защиты своих прав в суде, например, по
доказыванию, по заявлению ходатайств и возражений против их удовлетворения. Более сложной
проблемой является обеспечение фактического равенства сторон в гражданском процессе,
предполагающее решение целого ряда правовых, организационных и экономических вопросов.

Статья 7. Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел

Комментарий к статье 7

1. В комментируемой статье закреплен принцип сочетания единоличного и коллегиального
рассмотрения гражданских дел. Наиболее существенная новелла - отказ от участия народных
заседателей в рассмотрении гражданских дел и переход к профессиональному составу суда. Тем
самым многолетняя практика участия представителей народа в рассмотрении гражданских дел в
судах общей юрисдикции прекращена. Это контрастирует с обратной практикой арбитражных
судов, где новый АПК, наоборот, предусмотрел участие арбитражных заседателей как общее
правило рассмотрения многих категорий дел в судах первой инстанции.

2. Коллегиально по общему правилу рассматриваются дела в кассационном и надзорном
порядке, а также других случаях, указанных в федеральных законах. Апелляционное производство
по обжалованию решений и определений мировых судей осуществляется судьями судов общей
юрисдикции единолично.

3. В любом случае и при единоличном рассмотрении дела судья выступает от имени
соответствующего суда, вынося решение именем Российской Федерации.

Статья 8. Независимость судей

Комментарий к статье 8

1. В комментируемой статье нашел отражение принцип независимости судей, выделенный
отдельно от принципа законности (см. ст. 11 ГПК). Принцип независимости отражен в ст. 120
Конституции РФ и представляет собой правило, согласно которому судьи при осуществлении
правосудия принимают судебные акты без влияния каких-либо других органов и лиц и
основываясь только на нормативных актах определенного уровня. Данный принцип имеет
международно-правовые источники, поскольку закреплен в ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод.

Постороннее воздействие на судей, вмешательство в их деятельность любых
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, организаций,
должностных лиц или граждан недопустимы и влекут за собой установленную законом
ответственность. Гарантии независимости судей устанавливаются федеральным законом, прежде
всего Законом РФ "О статусе судей в Российской Федерации", а также законодательством о
судоустройстве и судопроизводстве.

Вместе с тем судьи не свободны при осуществлении своих функций и вынесении решения -
они связаны Конституцией РФ и федеральными законами, которые определяют формы и пределы
реализации предоставленных судьям полномочий. Не случайно, что процессуальное
законодательство при регулировании полномочий суда использует в основном метод предписания
с целью снижения возможностей для проявления судейского усмотрения. Кроме того, Конституция
РФ (ст. 15) имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории
РФ.

2. Гарантии независимости судей, включая суды общей юрисдикции, традиционно
подразделяются в доктрине на политические, экономические и правовые. К политическим
гарантиям относится закрепление в Конституции РФ принципа разделения властей и
независимости судебной власти от власти исполнительной и законодательной. Кроме того, судья
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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.

К экономическим гарантиям относится предоставление судье за счет государства
материального и социального обеспечения, соответствующего его высокому статусу.

К юридическим гарантиям независимости судей относится целый ряд нормативных
предписаний. Так, законом установлен особый порядок наделения судей полномочиями
(назначаемость судей), определенный в Федеральном конституционном законе "О судебной
системе Российской Федерации" и Законе РФ "О статусе судей в Российской Федерации".
Независимость судьи обеспечивается также предусмотренной законом процедурой
осуществления правосудия; 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; несменяемостью судей
(поскольку полномочия судей по общему правилу не ограничиваются каким-либо сроком) и
другими юридическими гарантиями. Целый ряд процессуальных гарантий независимости судей
отражен в статьях ГПК, в частности в правилах об отводах судей (гл. 2), об оценке доказательств
(ст. 67), о тайне совещания судей (ст. 194) и др.

Судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой государства. Органы
внутренних дел обязаны принять необходимые меры к обеспечению безопасности судьи, членов
его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, если от судьи поступит соответствующее
заявление. Судья имеет право на хранение и ношение служебного огнестрельного оружия,
которое выдается ему органами внутренних дел по его заявлению в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681.

Статья 9. Язык гражданского судопроизводства

Комментарий к статье 9

1. В комментируемой статье закреплен принцип государственного языка судопроизводства,
согласно которому производство в суде общей юрисдикции ведется на государственном - русском
языке либо на государственном языке республики в составе РФ, а лицам, не владеющим языком,
обеспечивается возможность перевода с целью понимания ими совершаемых процессуальных
действий. В соответствии с ч. 1 ст. 68 Конституции РФ государственным языком РФ на всей ее
территории является русский язык. Вместе с тем согласно ч. 2 ст. 26 Конституции РФ каждый
имеет право на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения. В развитие
этих конституционных положений в ч. 3 ст. 10 Федерального конституционного закона "О судебной
системе Российской Федерации" установлено, что участвующим в деле лицам, не владеющим
языком судопроизводства, обеспечивается право выступать и давать объяснения на родном языке
либо на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика.

2. Статус переводчика закреплен в ст. 162 ГПК, а условия оплаты его труда по переводу - в
ст. ст. 94, 95, 97 ГПК. При этом ГПК не предусматривает специальных квалификационных
требований к переводчику, но очевидно, что в данном качестве вправе выступать лица, имеющие
специальный диплом либо квалификацию переводчика либо владеющие языком в степени,
достаточной для обеспечения адекватного перевода. К переводчикам относятся лица, владеющие
как языками, так и навыками сурдоперевода (ч. 5 ст. 162 ГПК). Оплата услуг переводчика должна
производиться за счет средств бюджета.

Статья 10. Гласность судебного разбирательства

Комментарий к статье 10

1. В комментируемой статье закреплен принцип гласности судебного разбирательства. Он
представляет собой правило, согласно которому разбирательство в судах является открытым,
обеспечивающим присутствие на слушаниях дела любому лицу. Принцип гласности является
конституционным (ч. 1 ст. 123 Конституции РФ). Гласность правосудия обеспечивает его
воспитательные и профилактические функции и позволяет достичь задач и целей, определенных в
ст. 2 ГПК. Кроме того, гласность способствует снижению субъективизма судей и позволяет всем
желающим убедиться в соблюдении установленных процессуальным законом правовых процедур
разбирательства дела.
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Для понимания пределов и содержания реализации принципа гласности в гражданском
процессе следует отметить правило ч. 7 комментируемой статьи, по которому присутствующие в
зале заседания имеют право фиксировать ход судебного заседания в письменной форме и путем
аудиозаписи. Тем самым создаются фактические и юридические предпосылки для реального
обеспечения гласности судебного процесса в суде.

2. Слушание дела в закрытом заседании обязательно в случаях, когда в ходе
рассматриваемого судом дела возможно разглашение государственной тайны, тайны усыновления
(удочерения), в других случаях, предусмотренных федеральными законами, а также по
ходатайству лиц, участвующих в деле, по основаниям ч. 2 комментируемой статьи. В данном
случае главным является использование в качестве доказательственной информации сведений,
относящихся к государственной тайне, тайне усыновления и по другим делам в соответствии с
федеральным законодательством. Поэтому закрытое судебное заседание проводится как по
инициативе суда, так и по инициативе любого из лиц, участвующих в деле. В остальных случаях
закрытое заседание проводится только по ходатайству лица, участвующего в деле, и в случае
приведения им доказательств того, что в таком заседании может быть разглашена коммерческая,
служебная или иная охраняемая законом (например, нотариальная) тайна. В последнем случае
удовлетворение ходатайства производится по усмотрению суда.

3. Понятие государственной тайны раскрыто в Законе РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О
государственной тайне" <1>, а также в Указе Президента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203 "Об
утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне" <2>, Постановлениях
Правительства РФ от 2 апреля 2002 г. N 210 "Об утверждении Списка стратегических видов
полезных ископаемых, сведения о которых составляют государственную тайну" <3>, от 23 июля
2005 г. N 443 "Об утверждении Правил разработки перечня сведений, отнесенных к
государственной тайне" <4>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 41. Ст. 4673.
<2> СЗ РФ. 1995. N 49. Ст. 4775; 1998. N 5. Ст. 561.
<3> СЗ РФ. 2002. N 14. Ст. 1310.
<4> СЗ РФ. 2005. N 31. Ст. 3224.

Понятие информации, содержащей служебную или коммерческую тайну, дано в ст. 139 ГК. К
ней относится информация, имеющая действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу того, что она неизвестна 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 или иными правовыми актами.

Как видно, в ГК определение коммерческой и служебной тайны дается достаточно оценочно
и путем отсылки к другим нормативным правовым актам. В их числе можно назвать Федеральный
закон от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне" <1>, Постановление Правительства РФ
от 5 декабря 1991 г. N 35 "О перечне сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну"
<2>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 32. Ст. 3283.
<2> СП РФ. 1992. N 1 - 2. Ст. 7; СЗ РФ. 2002. N 41. Ст. 3983.

Целый ряд законов, например Федеральные законы от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке
ценных бумаг" <1> (ст. 30) и от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов
инвесторов на рынке ценных бумаг" <2> (ст. 6), обязывает участников гражданского оборота
раскрывать определенную информацию, и, следовательно, она не может относиться к
конфиденциальной информации.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1918.
<2> СЗ РФ. 1999. N 10. Ст. 1163.

4. Согласно ч. 3 комментируемой статьи присутствующие на закрытом судебном заседании
лица предупреждаются об ответственности за разглашение сведений, в связи с которыми оно
проводится (ч. 2 комментируемой статьи).

Статья 11. Нормативные правовые акты, применяемые судом при разрешении гражданских
дел

Комментарий к статье 11
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1. В комментируемой статье содержатся правила об иерархии нормативных актов в процессе
применения материального законодательства при разрешении гражданских дел. В ч. 1
комментируемой статьи в круг применяемых судом включены практически все возможные
источники права, от Конституции РФ до обычаев делового оборота <1>.

--------------------------------
<1> См., например: БВС РФ. 2000. N 2. С. 8; 2002. N 4. С. 16; N 10. С. 3 - 4.

Конституция РФ как основной источник права подлежит непосредственному применению в
судебной практике при разрешении судами споров (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской
Федерации при осуществлении правосудия"), что подтверждается судебной практикой <1>.

--------------------------------
<1> См., например: БВС РФ. 1998. N 11. С. 1 - 2; N 12. С. 6 - 7.

2. Если в отношении вопроса, подлежащего разрешению судом при рассмотрении
конкретного дела, имеются несколько законодательных и иных нормативных актов, по-различному
его разрешающих, суд должен исходить из установленной Конституцией, законом и иным актом
иерархии нормативных актов. В частности, при установлении противоречий между федеральными
законами и указами Президента, постановлениями Правительства РФ суд при вынесении решения
руководствуется законом, при наличии противоречий между положениями федеральных органов
исполнительной власти и актов вышестоящих органов суд руководствуется актами вышестоящих
органов и т.д.

3. Суд вправе сослаться в решении и на нормативные акты федеральных органов
исполнительной власти. С 15 мая 1992 г. в России введена государственная регистрация
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, а соответствующие полномочия
по регистрации возложены на Министерство юстиции РФ, которое ведет Государственный реестр
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

С фактом правовой регистрации связывается правовая сила таких нормативных правовых
актов. В настоящее время требуется регистрация нормативных правовых актов, затрагивающих
права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус
организаций, имеющих межведомственный характер, независимо от срока их действия, в том
числе актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения
конфиденциального характера (п. 10 Правил подготовки нормативных правовых актов
федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. N 1009) <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 33. Ст. 3895.

В соответствии с п. 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" <1> 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.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 22. Ст. 2663.

Только нормативные правовые акты, содержащие сведения, отнесенные к государственной
тайне, или сведения конфиденциального характера, не подлежат опубликованию. Таким образом,
суд не вправе сослаться в решении как на незарегистрированные, так и на неопубликованные
нормативные акты.

4. В России в силу федеративного устройства определенные вопросы отнесены к
исключительной компетенции РФ, ряд вопросов является сферой совместного ведения РФ и ее
субъектов в соответствии со ст. 72 Конституции РФ, иные вопросы отнесены к исключительной
компетенции субъектов РФ. При установлении противоречий между федеральными законами и
правовыми актами субъектов РФ, органов местного самоуправления суду следует определять
норму, подлежащую применению, исходя из компетенции органа, принявшего или издавшего
соответствующий акт в соответствии с Конституцией РФ.
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5. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой
системы, в связи с чем им принадлежит приоритет при применении <1>.

--------------------------------
<1> См., например: БВС РФ. 2002. N 1. С. 18 - 20.

При применении норм международного права следует руководствоваться Постановлением
Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5 "О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации" <1>.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2003. N 12.

Суды применяют нормы иностранного права (см. разд. VI "Международное частное право"
ГК), а также вправе исходить в правоприменительной деятельности из аналогии закона и аналогии
права.

В качестве примера обычаев делового оборота можно привести Международные правила
толкования торговых терминов "Инкотермс", которые являются сводом таких обычаев и
подготовлены Международной торговой палатой, Принципы международных коммерческих
договоров, подготовленные УНИДРУА.

6. Судебная практика, при всей дискуссионности вопроса, на наш взгляд, также является
источником правового регулирования, и важнейшие ее положения могут быть положены в основу
судебных актов <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2002. N 10. С. 7 - 8.

Существенное значение имеет практика Европейского суда по правам человека, которая
также в силу вступления Российской Федерации в Совет Европы и признания юрисдикции данного
международного суда обязательна в процессе правореализации.

Статья 12. Осуществление правосудия на основе состязательности и равноправия сторон

Комментарий к статье 12

1. В комментируемой статье отражены положения трех принципов: состязательности,
равноправия сторон и судейского руководства. Если первые два являются так называемыми
конституционными нормами-принципами (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ), то содержание последнего
выводится из содержания целого ряда норм гражданского процессуального права. Значимость
данных, как и других принципов, проявляется в их учете в процессе правоприменения <1>.

--------------------------------
<1> См., например: БВС РФ. 2000. N 1. С. 14, 16; 2005. N 4. С. 27.

2. Принцип состязательности представляет собой правило, по которому заинтересованные в
исходе дела лица вправе отстаивать свою правоту в споре путем представления доказательств,
участия в исследовании доказательств, представленных другими лицами, путем высказывания
своего мнения по всем вопросам, подлежащим рассмотрению в судебном заседании.

Сущность данного принципа состоит в том, что стороны состязаются перед судом, убеждая
его при помощи различных доказательств в своей правоте в споре. Состязательность
предполагает возложение бремени доказывания на сами стороны и снятие по общему правилу с
суда обязанности по сбору доказательств. Состязательное начало процесса отражает
действующую его модель, определяет собой мотивацию поведения сторон в суде и заключается в
следующем:

1) действия суда зависят от требований истца и возражений ответчика, и суд разрешает
дело в объеме заявленных сторонами требований;

2) состязательный порядок вытекает из существа гражданских прав, составляющих частную
сферу лица, а поэтому состоящих в его свободном распоряжении;

3) установлена возможность свободного использования средств доказывания;
4) предусмотрена возможность участвовать в рассмотрении дела лично либо через

представителя;
5) каждая сторона доказывает факты, лежащие в обосновании ее требований и возражений.
3. Согласно принципу процессуального равноправия сторон законом обеспечивается

равенство возможностей для заинтересованных лиц при обращении в суд, а также при
использовании процессуальных средств защиты своих интересов в суде. Этот принцип вытекает
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(помимо Конституции РФ) из содержания целого ряда норм гражданского процессуального права
(например, ст. ст. 35, 38 ГПК).

Содержание данного принципа заключается в установлении:
1) равенства сторон при обращении в суд: истец подает иск, а ответчик вправе предъявить

встречный иск, истец возбуждает дело, но копия искового заявления предоставляется ответчику, и
т.д. <1>;

--------------------------------
<1> См., например: БВС РФ. 2001. N 7. С. 13.

2) равенства возможностей защиты прав в суде: истец может отказаться от иска, а ответчик
от встречного иска. Ответчик может признать иск, стороны могут заключить мировое соглашение,
договор об изменении подведомственности, подсудности. Стороны также имеют равные права по
кассационному обжалованию, постановке вопроса о пересмотре дела в порядке надзора, по
заявлению ходатайств перед судом;

3) равных возможностей участия сторон в доказательственной деятельности.
В настоящее время существенное значение имеет обеспечение не только юридического, но

и фактического равенства сторон. Практика показывает, что переход к полностью состязательному
процессу - конечная цель, которую невозможно обеспечить простым провозглашением.

4. В ч. 2 комментируемой статьи отражен принцип судейского руководства, охватывающий
собой основные функциональные обязанности суда в гражданском процессе. Данный принцип
представляет собой правило, в соответствии с которым суд обеспечивает руководство ходом
судебного заседания, соблюдение порядка, содействует сторонам в осуществлении их прав и
исполнении обязанностей.

Принцип судейского руководства включает в себя следующие полномочия: 1) суд руководит
ходом процесса, следит за соблюдением гражданского процессуального регламента; 2) суд
обеспечивает порядок в судебном заседании, выполнение обязанностей перед судом; 3) суд
содействует сторонам в истребовании доказательств, которые они не могут получить
самостоятельно, указывает на неисследованность фактических обстоятельств, обосновываемых
ими, и предлагает предоставить в их обоснование доказательства; 4) суд разъясняет сторонам и
другим участникам процесса их процессуальные права и обязанности, предупреждает о
последствиях их ненадлежащего осуществления, а также отказа от их совершения.

Статья 13. Обязательность судебных постановлений

Комментарий к статье 13

1. В соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона "О судебной системе
Российской Федерации" вступившие в законную силу постановления федеральных судов, а также
их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются
обязательными для всех без исключения органов государственной власти, местного
самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и
юридических лиц и подлежат неукоснительному соблюдению на всей территории РФ. Исходя из
этих положений, акты судебной власти обязательны для всех организаций и физических лиц.

2. Ответственность за неисполнение судебных актов может быть процессуальной (гл. 8, ст.
ст. 159, 162, 168 и др. ГПК), уголовной (ст. ст. 312, 315 УК), административной (ст. ст. 17.3, 17.4,
17.8 КоАП) либо установленной в исполнительном производстве (ст. ст. 113, 114 Федерального
закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" <1>).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 41. Ст. 4849.

3. Обжалование судебных актов возможно в порядке апелляционного, кассационного,
надзорного производства, по вновь открывшимся обстоятельствам, а также путем обращения к
международным судебным органам, например Европейскому суду по правам человека.

4. О порядке признания и исполнения на территории РФ решений иностранных судов и
арбитражей см. комментарий к статьям гл. 45 ГПК.

Глава 2. СОСТАВ СУДА. ОТВОДЫ

Статья 14. Состав суда

Комментарий к статье 14
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1. Часть 1 комментируемой статьи по смыслу дублирует положения ч. 1 ст. 7 ГПК о
единоличном и коллегиальном рассмотрении дел.

Указанные нормы принципиально изменили подход к законодательному регламентированию
единоличного и коллегиального рассмотрения дел в суде первой инстанции. Если ранее в ч. 3 ст. 6
ГПК РСФСР единоличное рассмотрение допускалось лишь в случаях, прямо предусмотренных
ГПК, и в случаях, когда лица, участвующие в деле, не возражали против единоличного порядка
рассмотрения, то теперь единоличное рассмотрение не зависит от волеизъявления лиц,
участвующих в деле, а, напротив, предусмотрено по всем категориям дел, за исключением
случаев, определенных федеральным законом.

К числу изъятий (т.е. случаев, когда дело по первой инстанции рассматривается
коллегиально) следует, в частности, отнести: 1) дела о расформировании избирательной комиссии
или комиссии референдума (ч. 2 ст. 260.1 ГПК). Данная норма продублирована в п. 6 ст. 31
Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" <1>; 2) гражданские и
административные дела, отнесенные к подсудности Военной коллегии Верховного Суда РФ (п. 1 ч.
4 ст. 10 Федерального конституционного закона от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О военных судах
Российской Федерации" <2>); 3) гражданские и административные дела, отнесенные к
подсудности окружного (флотского) военного суда (п. 1 ч. 1 ст. 15 названного Закона); 4)
гражданские и административные дела, отнесенные к подсудности гарнизонного военного суда (п.
1 ч. 1 ст. 23 названного Закона).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 24. Ст. 2253.
<2> СЗ РФ. 1999. N 26. Ст. 3170.

Следует учитывать, что положения ч. 2 ст. 260.1 ГПК сформулированы безальтернативно
(т.е. дело во всех случаях рассматривается коллегиально); п. 1 ч. 4 ст. 10 и п. 1 ч. 1 ст. 15
названного Закона допускают альтернативу (единолично или коллегиально), не устанавливая при
этом каких-либо конкретных оснований для единоличного либо, напротив, коллегиального
рассмотрения; п. 1 ч. 1 ст. 23 названного Закона ставит необходимость коллегиального
рассмотрения в зависимость от наличия волеизъявления одной из сторон.

Норма ч. 1 комментируемой статьи о допустимых на основании федерального закона
изъятиях из общего правила о единоличном рассмотрении не распространяется на мировых
судей, которые рассматривают дела всегда только единолично (п. 3 ст. 3 Федерального закона от
17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" <1>).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 51. Ст. 6270.

Новеллой является отказ законодателя от института народных заседателей: ч. 1
комментируемой статьи прямо устанавливает, что при коллегиальном рассмотрении дело в
первой инстанции рассматривается в составе трех профессиональных судей. Логическим
продолжением этой идеи стало признание утратившим силу в части, касающейся гражданского
судопроизводства, Федерального закона от 2 января 2000 г. N 37-ФЗ "О народных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" <1> (см. ст. 2 Федерального
закона от 14 ноября 2002 г. N 137-ФЗ "О введении в действие Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации").

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2000. N 2. Ст. 158.

Однако, видимо, вследствие недостаточной законодательной проработки в действующем
законодательстве формально сохранилась норма об участии народных заседателей: п. 1 ч. 1 ст.
23 ФКЗ "О военных судах Российской Федерации" устанавливает, что при коллегиальном
рассмотрении состав коллегии гарнизонного военного суда формируется из судьи и народных
заседателей. Очевидно, что в этой ситуации недопустимо применение ч. 2 ст. 4 Закона "О
введении в действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации",
устанавливающей приоритет ГПК над иными федеральными законами, поскольку положение о
составе гарнизонного военного суда закреплено не в федеральном, а в федеральном
конституционном законе.

К сожалению, на данный момент Пленум Верховного Суда РФ по этой проблеме не
высказался. Полагаем, что само по себе признание утратившим силу в части, касающейся
гражданского судопроизводства, Закона "О народных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации" не может и не должно ограничивать действие п. 1 ч. 1 ст. 23
ФКЗ "О военных судах Российской Федерации": легитимно избранные по действовавшему ранее
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законодательству народные заседатели должны привлекаться для коллегиального рассмотрения
гражданских и административных дел, рассматриваемых гарнизонным военным судом.

Вне зависимости от того, в каком составе должно быть рассмотрено дело в суде первой
инстанции, предварительное судебное заседание проводится судьей единолично (ч. 2 ст. 152
ГПК).

Думается, что все процессуальные нормы, которые содержат указание на процессуальные
действия судьи (а не суда), следует толковать как устанавливающие единоличную процедуру
разрешения конкретных процессуальных вопросов вне зависимости от того, в каком составе
должно быть рассмотрено само дело. В качестве примера можно указать на нормы,
регламентирующие принятие искового заявления (ст. 133 ГПК), отказ в принятии искового
заявления (ст. 134 ГПК), возвращение искового заявления (ст. 135 ГПК), оставление искового
заявления без движения (ст. 136 ГПК), вынесение определения о подготовке дела к судебному
разбирательству (ч. 1 ст. 147 ГПК), процедуру засвидетельствования копий письменных
доказательств (ч. 1 ст. 72 ГПК), подписание протокола о получении образцов почерка (ч. 3 ст. 81
ГПК), определение цены иска в случае явного несоответствия указанной цены действительной
стоимости истребуемого имущества (ч. 2 ст. 91 ГПК), определение размера государственной
пошлины при затруднительности определения цены иска в момент его предъявления (ч. 1 ст. 92
ГПК), рассмотрение замечаний на протокол (ч. 1 ст. 232 ГПК) и др.

Положения о единоличном рассмотрении дела (заявления) дублируются в некоторых других
нормах, регламентирующих производство в суде первой инстанции (см., например, ч. 1 ст. 121, ст.
306 ГПК). Полагаем, что никаких специальных правил подобные дублирующие нормы не создают,
поскольку если на уровне федерального закона будет указание о коллегиальном рассмотрении, то
применяться должна будет специальная норма о коллегиальном рассмотрении. Если же подобные
указания будут отсутствовать, то единоличный порядок рассмотрения будет вытекать
непосредственно из содержания ч. 1 комментируемой статьи.

2. Часть 2 комментируемой статьи по смыслу воспроизводит норму, содержавшуюся ранее в
ч. 3 ст. 6 ГПК РСФСР, конкретизируя при этом общее положение о коллегиальном рассмотрении
дела в судах кассационной и надзорной инстанций, закрепленное в ч. 4 ст. 7 ГПК.

Дела по жалобам на судебные постановления мировых судей, не вступившие в законную
силу, рассматриваются в апелляционном порядке единолично судьями соответствующих
районных судов (ч. 3 ст. 7 ГПК).

3. ГПК не регулирует процедуру формирования и изменения состава суда,
рассматривающего конкретное дело.

Вопросами формирования судебных составов должен заниматься председатель суда (см. п.
1 ст. 26 Закона РСФСР от 8 июля 1981 г. "О судоустройстве РСФСР" <1>).

--------------------------------
<1> ВВС РСФСР. 1981. N 28. Ст. 976.

На практике в большинстве судов существует предметная специализация судей по
конкретным категориям дел, о чем издается соответствующий приказ председателя суда. В
некоторых судах конкретный судья, рассматривающий дело, определяется исходя из
территориального принципа (в соответствии с указанным в исковом заявлении местом жительства
либо местом нахождения ответчика или истца). В любом случае информация о том, какие
категории дел рассматривает конкретный судья, должна быть доступна для любого
заинтересованного лица.

В то же время, поскольку нормативно-предметный и территориальный принципы
распределения дел не закреплены, председатель суда вправе самостоятельно определить
судебный состав по любому делу.

Применительно к мировым судьям вопрос о персоналиях разрешается следующим образом.
Статья 1 Федерального закона от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей и
количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации" <1> устанавливает, что число
мировых судей соответствует количеству судебных участков. Следовательно, на одном судебном
участке правосудие может отправляться только одним мировым судьей. При этом мировой судья,
действующий в пределах конкретного судебного участка, назначается (избирается) на должность
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ либо
избирается на должность населением соответствующего судебного участка в порядке,
установленном законом субъекта РФ (ст. 6 Закона "О мировых судьях в Российской Федерации").

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2000. N 1. Ст. 1.

Разрешение вопросов, связанных с изменением судебных составов, по смыслу п. 1 ст. 26
Закона "О судоустройстве РСФСР" также находится в компетенции председателя суда. Здесь,
однако, следует учитывать, что произвольная замена судьи недопустима в силу положений ч. 2 ст.
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157 ГПК о неизменности состава суда. Судья может быть заменен либо вследствие
удовлетворения заявления об отводе (ст. 21 ГПК), либо по иным основаниям, объективно
исключающим возможность участия судьи в процессе (длительная болезнь или смерть судьи,
прекращение судейских полномочий и т.п.).

Полагаем, что хронологически изменение судебного состава возможно до момента
оглашения судебного акта, которым заканчивается производство в суде соответствующей
инстанции. Иной подход создавал бы неопределенность в отношении уже принятого судебного
акта, противоречил бы свойству неизменности (бесповоротности) судебного решения (ч. 1 ст. 200
ГПК). Поэтому даже в случае смерти одного из судей в подобных ситуациях замена судьи не
производится, а мотивированный судебный акт подписывается оставшимися судьями. После
подписей судей делается специальная оговорка об отсутствии третьей подписи.

4. Вопрос о вынесении дополнительного решения подлежит разрешению тем же составом
суда, который выносил решение по делу. Полагаем, что подобный подход применим и к случаям
исправления допущенных в решении суда описок или явных арифметических ошибок (ст. 200 ГПК),
разъяснения решения суда (ст. 202 ГПК), к процедуре отсрочки, рассрочки, изменения способа и
порядка исполнения решения суда (ст. 203 ГПК), к процедуре индексации взысканных судом
денежных сумм (ст. 208 ГПК), а также к процедуре разрешения вопроса о немедленном
исполнении решения суда (ст. 212 ГПК).

5. Нарушение правила о коллегиальном составе суда является безусловным основанием
для отмены судебного акта в апелляционном, кассационном и надзорном порядке (см. ч. 1 ст. 330,
п. 1 ч. 2 ст. 364, ст. 387 ГПК).

Статья 15. Порядок разрешения вопросов судом в коллегиальном составе

Комментарий к статье 15

1. Часть 1 комментируемой статьи по смыслу дублирует положения ч. 1 ст. 16 ГПК РСФСР.
Правило о том, что вопросы, возникающие при рассмотрении дела судом в коллегиальном

составе, разрешаются судьями большинством голосов, устанавливает единственно возможный
разумный механизм разрешения противоречий во мнениях судей (очевидно, что иной подход,
например единогласное разрешение всех вопросов, мог бы стать реальным препятствием вообще
к принятию какого-либо судебного акта).

Запрет судьям воздерживаться от голосования логически вытекает из смысла
правоприменительной деятельности: любой процессуальный либо материально-правовой вопрос
должен быть так или иначе разрешен, поэтому фактическое уклонение судьи от обязанности
выразить свое мнение недопустимо.

Правило, устанавливающее, что председательствующий голосует последним, продиктовано
тем, что сам председательствующий, как правило, имеет наиболее высокий авторитет. Поэтому с
целью исключения давления на других судей закон предписывает председательствующему
высказывать свое мнение последним. Однако очевидно, что фактически уже при обсуждении
вопроса, по которому принимается судебный акт, председательствующий так или иначе обозначит
свою позицию. Поэтому полагаем, что данное правило носит в известном смысле ритуальный
характер.

2. Часть 2 комментируемой статьи содержит схожие положения с содержавшимися ранее в ч.
2 ст. 16 ГПК РСФСР.

Особое мнение - это мотивированное суждение не согласного с мнением большинства судьи
относительно того, как должен быть разрешен конкретный процессуальный либо материально-
правовой вопрос.

Несогласие судьи может иметь место как в отношении выводов, сформулированных в
резолютивной части, так и в отношении правового и (или) фактического обоснования этих
выводов.

Буквальное толкование комментируемой нормы ограничивает действие института особого
мнения исключительно рамками процедуры принятия решения судом первой инстанции. Более
того, при анализе ч. 1 ст. 224 ГПК может сложиться впечатление, что законодатель сознательно
исключает действие ч. 2 комментируемой статьи в отношении процедуры вынесения судебных
определений. Считаем, что такое толкование вряд ли состоятельно: к примеру, материально-
правовые последствия определения об утверждении мирового соглашения принципиально ничем
не отличаются от последствий судебного решения. В этой связи нелогичным было бы отказывать
в праве на особое мнение судье, который считает, что утверждение мирового соглашения
противоречит закону, одновременно признавая за ним такое право в случае, когда, по его мнению,
постановлено незаконное решение.

О распространении института особого мнения на процедуру вынесения кассационного
определения см. ст. 360 ГПК. Полагаем, что данная норма по аналогии применима как к
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надзорному производству, так и к производству по пересмотру по вновь открывшимся
обстоятельствам решений и определений суда, вступивших в законную силу. Таким образом,
полагаем, что институт особого мнения применим ко всем случаям коллегиального рассмотрения.
Следует подчеркнуть, что изложение особого мнения является правом судьи, а не обязанностью.

Особое мнение излагается в письменной форме. Допустимо ли составление особого мнения
вне совещательной комнаты? Полагаем, что нет, поскольку законодатель четко проводит мысль о
том, что вне совещательной комнаты допускается лишь разрешение несложных вопросов (см. ч. 2
ст. 224 ГПК). Наличие особого мнения (даже если оно не касается разрешения спора по существу)
вызвано спорной ситуацией, поэтому его составление должно проходить в обстановке, которая бы
исключала чье-либо вмешательство.

Закон не регламентирует предельный срок, в течение которого должно быть изложено и
приобщено к материалам дела особое мнение. Однако по смыслу ч. 2 комментируемой статьи
изложенное в письменной форме особое мнение должно находиться в материалах дела уже к
моменту объявления принятого по делу решения. Следовательно, можно сделать вывод, что
особое мнение должно быть приобщено к материалам дела не позднее оглашения того судебного
акта, в отношении которого у судьи имеется особое мнение.

Какое процессуально-правовое значение имеет особое мнение? Действующий ГПК не
содержит норм, которые бы четко указывали на соответствующие правовые последствия.

В то же время в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 3 апреля 1987 г. N 1
"О соблюдении законодательства, регламентирующего участие народных заседателей в
осуществлении правосудия" указывалось на то, что при рассмотрении в кассационном порядке
дела, по которому имеется особое мнение, суд в соответствии с требованиями ст. 294 ГПК РСФСР
обязан проверить законность и обоснованность решения с учетом доводов, приведенных в особом
мнении, и о результатах рассмотрения известить народного заседателя. Применим ли данный
подход по действующему ГПК? Полагаем, что нет, так как, во-первых, формально указанное
постановление не подлежит применению на территории РФ <1>; во-вторых, действующие нормы о
пределах рассмотрения дела в суде кассационной инстанции (ст. 347 ГПК) не содержат
требования об обязательной проверке дела в полном объеме.

--------------------------------
<1> См. подп. "в" п. 2 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" (БВС РФ. 2003. N 3).

Аналогичным образом следует подходить и к еще одной рекомендации, которая также была
изложена в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда СССР "О соблюдении
законодательства, регламентирующего участие народных заседателей в осуществлении
правосудия". Суть ее сводилась к тому, что, если дело, по которому имеется особое мнение, не
было предметом рассмотрения суда кассационной инстанции, оно, по вступлении решения в
законную силу, подлежит направлению председателю вышестоящего суда для решения вопроса о
наличии оснований к опротестованию.

Полагаем, что единственным процессуально-правовым последствием приобщения особого
мнения к материалам дела является то, что любое лицо, участвующее в деле, вправе (после
оглашения судебного акта) с ним ознакомиться, что вытекает из содержания ч. 1 ст. 35 ГПК.

Решение суда подписывается всеми судьями, в том числе судьей, оставшимся при особом
мнении (ч. 2 ст. 197 ГПК). Данное правило должно распространяться на все коллегиально
принимаемые судебные акты, за исключением случая, установленного ч. 2 ст. 388 ГПК.

Статья 16. Основания для отвода судьи

Комментарий к статье 16

1. Часть 1 комментируемой статьи по смыслу схожа с ч. 1 ст. 18 ГПК РСФСР.
Частью 1 ст. 120 Конституции РФ установлено, что судьи независимы и подчиняются только

Конституции РФ и федеральному закону. Реализация данного требования предполагает наличие
законодательного механизма, устраняющего из процесса судью, в случае, когда существуют
реальные обстоятельства, которые могли бы повлиять на его независимость, объективность и
беспристрастность. Таким механизмом в гражданском процессе выступает институт отвода судьи
(мирового судьи).

Основаниями для отвода являются:
1) участие судьи при предыдущем рассмотрении данного дела в качестве прокурора,

секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика.
Данное основание исключает возможность рассмотрения судьей дела, если ранее по этому же
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делу он имел иной процессуально-правовой статус. Это вполне разумно, поскольку участие судьи
в процессе ранее в ином качестве может повлиять на его объективность и беспристрастность.

Однако законодатель не охватил все возможные случаи предшествующего участия судьи. К
примеру, судья мог быть ранее истцом по рассматриваемому делу, а после заключения договора
уступки выбыть из спорного правоотношения. Допустимо ли, чтобы процессуальный
правопредшественник одной из сторон в последующем стал судьей по данному делу? Конечно
нет.

По сравнению с ГПК РСФСР в комментируемой норме появилось указание на нового
субъекта гражданского процесса - специалиста;

2) родственные или свойственные отношения судьи с кем-либо из лиц, участвующих в деле,
либо их представителей. В ч. 2 ст. 281 ГПК к близким родственникам отнесены родители, дети,
братья и сестры. Семейное законодательство раскрывает понятие близких родственников
несколько шире, относя к ним родственников по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителей, детей, дедушек, бабушек и внуков), полнородных и неполнородных (имеющих общих
отца или мать) братьев и сестер (абз. 3 ст. 14 СК).

Полагаем, что в круг лиц, которые охватываются понятием "родственник" в п. 2 ч. 1
комментируемой статьи, следует включать не только близких, но и всех остальных родственников
(включая усыновленных и усыновителей) аналогично положениям, изложенным применительно к
наследованию по закону (см. гл. 63 ГК).

Судебная практика также исходит из недопустимости ограничительного толкования понятия
"родственник". В частности, Пленум Верховного Суда СССР, хотя его разъяснения формально и
не подлежат применению <1>, указывал, что под родственными отношениями следует понимать
наличие не только близкого родства, но и родства более дальних степеней (двоюродные братья,
сестры и др.). Президиум Верховного Суда РФ, толкуя схожую норму об основаниях отвода судьи
в уголовном процессе (п. 2 ч. 1 ст. 59 УПК РСФСР), разъяснил, что под родственниками
понимаются не только близкие родственники, но и лица, обладающие более дальними
отношениями родства <2>.

--------------------------------
<1> См. подп. "в" п. 2 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".

<2> См. п. 6 разд. "Судебная практика по уголовным делам" Обзора законодательства и
судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2002 г., утвержденного
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 12 марта 2003 г.

Новеллой является указание в комментируемой норме на свойственников судьи
(родственников супруга или супруги самого судьи). Такое нововведение вполне оправданно, тем
более что и ранее как в судебной практике, так и в научно-практической литературе <1> норму п. 2
ч. 1 ст. 18 ГПК РСФСР предлагалось толковать расширительно, распространяя ее в том числе и на
свойственников;

--------------------------------
<1> См., например: Гражданское процессуальное законодательство: Комментарий / Под ред.

М.К. Юкова. М., 1991. С. 29.

3) личная, прямая или косвенная заинтересованность судьи в исходе дела либо иные
обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности.

Прямая заинтересованность судьи предполагает, что у него имеется имущественный или
иной охраняемый законом интерес в определенном разрешении материально-правового спора.

Косвенная заинтересованность судьи будет иметь место в случаях, когда правовые
последствия вынесенного по делу судебного акта могут повлиять на имущественные или иные
охраняемые законом интересы других лиц, в благосостоянии которых судья заинтересован.

К иным обстоятельствам, вызывающим сомнение в объективности и беспристрастности
судьи, следует, в частности, относить: а) имевшуюся ранее служебную зависимость судьи от кого-
либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей; б) факт наличия иной зависимости
судьи (имеются в виду случаи, когда в компетенции кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их
представителей находится разрешение вопросов, в которых заинтересован либо сам судья, либо
его родственники или свойственники); в) факт наличия у судьи правовых обязательств перед кем-
либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителями; г) факт наличия у кого-либо из лиц,
участвующих в деле, либо их представителей правовых обязательств перед судьей; д)
дружественные либо неприязненные отношения судьи с кем-либо из лиц, участвующих в деле,
либо их представителями; е) факт наличия высказываний судьи о том, как будет разрешено дело
по существу либо конкретный процессуальный вопрос (схожее основание содержится в п. 7 ч. 1 ст.
21 АПК; см. также п. 6 Обзора судебной работы гарнизонных военных судов за 2000 год <1>).
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--------------------------------
<1> Утвержден Военной коллегией Верховного Суда РФ 3 января 2001 г.

Перечень оснований, указанных в комментируемой норме, является исчерпывающим.
Вместе с тем судья также подлежит отводу, если ранее был вынесен судебный акт,
предписывающий рассмотреть дело в ином составе судей (см. ст. 241, абз. 3 ст. 361 ГПК), а также
в случае, если были нарушены правила о недопустимости повторного участия судьи в
рассмотрении дела (ст. 17 ГПК).

2. В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие в родстве
между собой.

Вопрос о наличии родства должен разрешаться аналогично положениям,
сформулированным применительно к п. 2 ч. 1 комментируемой статьи.

Полагаем, что данное ограничение должно распространяться также и на случаи
рассмотрения дела в вышестоящей инстанции (в состав суда вышестоящей инстанции не должен
входить судья, являющийся родственником судьи, ранее рассматривавшего дело). Однако данное
толкование противоречит буквальному смыслу ч. 2 комментируемой статьи, согласно которой
ограничение распространяется лишь на одновременное присутствие в судебном составе лиц,
состоящих в родстве между собой.

Статья 17. Недопустимость повторного участия судьи в рассмотрении дела

Комментарий к статье 17

1. Часть 1 комментируемой статьи является новеллой - ГПК РСФСР формально не
ограничивал возможность участия мирового судьи, ранее рассмотревшего дело по первой
инстанции, при рассмотрении этого же дела в суде апелляционной, кассационной или надзорной
инстанции.

Необходимость запрета на повторное участие судьи (мирового судьи) в рассмотрении дела в
иной инстанции вполне очевидна - ранее сформировавшееся мнение судьи вполне может
повлиять на его объективность и беспристрастность.

Следует отметить, что ограничения, установленные комментируемой статьей, не
распространяются на процедуру пересмотра заочного решения в порядке ч. 1 ст. 237 ГПК, а также
на процедуру пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 393 ГПК).

2. По смыслу комментируемой статьи не имеет значения, какие процессуальные действия
совершал в ходе рассмотрения дела судья, здесь важно, что само дело находилось в
производстве у данного судьи (либо судья входил в соответствующий судебный состав). Поэтому,
даже если судья совершил всего одно процессуальное действие (например, вынес определение о
возвращении искового заявления), он уже не может принимать участие при рассмотрении дела в
иной судебной инстанции.

К сожалению, Верховный Суд РФ, разъясняя вопросы применения ст. 19 ГПК РСФСР
применительно к апелляционному производству, сформулировал позицию прямо
противоположную, указав, что положения указанной нормы применяются лишь тогда, когда дело
уже рассматривалось по существу <1>. Данная рекомендация противоречит буквальному
толкованию ст. 19 ГПК РСФСР, которая (равно как и комментируемая статья) говорит о
недопустимости повторного участия судьи, принимавшего участие в рассмотрении дела.

--------------------------------
<1> См. п. 21 письма Верховного Суда РФ от 7 июня 2001 г. N 7/общ-104 "О применении

норм Гражданского процессуального кодекса РСФСР, касающихся мировых судей".

3. При возвращении дела на новое рассмотрение судом кассационной инстанции (абз. 3 ст.
361 ГПК) либо при отмене заочного решения суда и возобновлении рассмотрения дела по
существу (ст. 241 ГПК) возможность повторного участия судьи в рассмотрении дела определяется
соответственно кассационным определением либо определением суда, рассмотревшего
заявление об отмене заочного решения.

4. Нарушение требований ст. 17 ГПК влечет незаконность судебного состава и,
следовательно, является безусловным основанием для отмены судебного акта в апелляционном,
кассационном и надзорном порядке (см. ч. 1 ст. 330, п. 1 ч. 2 ст. 364, ст. 387 ГПК).

Статья 18. Основания для отвода прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта,
специалиста, переводчика

Комментарий к статье 18
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1. Часть 1 комментируемой статьи воспроизводит содержание ч. 1 и п. 1 ч. 2 ст. 20 ГПК
РСФСР с одним уточнением: основания для отвода теперь распространяются и на нового
субъекта гражданского процесса - специалиста.

Являются ли родственные связи между прокурором, секретарем судебного заседания,
экспертом, специалистом и переводчиком основанием для их отвода? Как толковать
применительно к указанным субъектам положения ч. 2 ст. 16 ГПК?

В научно-практической литературе высказано мнение о том, что исходя из содержания и
назначения института отводов само по себе существование в подобных случаях родственных
связей не может служить основанием для отвода; родственные связи должны считаться
основанием для отвода указанных лиц, если эти связи способны возбудить сомнение
относительно беспристрастности <1>.

--------------------------------
<1> См.: Гражданское процессуальное законодательство. С. 33 - 34.

Полагаем, что с подобным подходом следует согласиться с одной оговоркой. Действительно,
факт наличия родственных связей между лицами, не имеющими самостоятельного правового
интереса (секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик), не может служить
основанием для отвода, поскольку само по себе такое родство не должно истолковываться как
основание для предпочтений по отношению к кому-либо из лиц, участвующих в деле. Однако
прокурор всегда имеет в деле служебный интерес, заинтересованность в определенном
разрешении дела (см. комментарий к ст. 45 ГПК). Поэтому считаем, что положение о
недопустимости родственных связей должно в обязательном порядке распространяться на
прокурора.

Формально-юридически данный вывод вполне укладывается в систематическое толкование
абз. 1 ч. 1 комментируемой статьи и п. 2 ч. 1 ст. 16 ГПК: секретарь судебного заседания, эксперт,
специалист, переводчик подлежат отводу, если кто-либо из них находится в родственных связях с
прокурором (который в соответствии со ст. 34 ГПК относится к лицам, участвующим в деле).

Указание в абз. 2 ч. 1 комментируемой статьи на наличие служебной либо иной зависимости
эксперта или специалиста от кого-либо из лиц, участвующих в деле (их представителей), не
должно истолковываться как допускающее такую зависимость в отношении прокурора, секретаря
судебного заседания и переводчика. Положения абз. 2 ч. 1 комментируемой статьи носят в
известном смысле дублирующий характер, поскольку подлежащий применению (в том числе по
отношению к эксперту и специалисту) п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК охватывает любые случаи зависимости.

Следует отметить, что ранее в ч. 2 ст. 20 ГПК РСФСР содержались дополнительные
основания для отвода эксперта: 1) если он производил ревизию, материалы которой послужили
основанием к возбуждению данного гражданского дела; 2) в случае, когда обнаружится его
некомпетентность.

Факт предшествующей ревизии, безусловно, может вызвать сомнение в объективности и
беспристрастности проведенной этим же лицом экспертизы. Однако с точки зрения
законодательной техники отдельное выделение такого основания неоправданно, поскольку
подлежащая применению норма - п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК - охватывает любые иные обстоятельства,
вызывающие сомнение в объективности и беспристрастности эксперта.

Некомпетентность, понимаемая как отсутствие необходимых специальных знаний у
эксперта, диспозицией ст. 16 ГПК не охватывается. Почему же законодатель не включил данное
основание для отвода в действующий ГПК? В научно-практической литературе высказано
предположение, что причиной этого явилось чрезвычайно редкое применение данного основания в
судебной практике, а также то, что некомпетентность эксперта проявляется лишь в его
заключении, что приводит к необходимости назначения повторной экспертизы <1>. Полагаем, что
подобные аргументы не могут быть признаны достаточными для того, чтобы допускать в процесс
некомпетентного эксперта: зачем назначать повторную экспертизу, если можно, используя
институт отвода некомпетентного эксперта, сразу привлечь в процесс компетентного субъекта?

--------------------------------
<1> См.: Жилин Г.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской

Федерации. М., 2003. С. 24.

Правильней в данной ситуации исходить из того, что в действующем ГПК существует
правовой пробел в части определения процессуально-правовых последствий некомпетентности
эксперта. Нормой, регулирующей сходные отношения, является п. 3 ч. 2 ст. 70 УПК, где
установлено, что эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу, если
обнаружится его некомпетентность. Поэтому некомпетентность эксперта должна рассматриваться
и по действующему ГПК как основание для его отвода.
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Подобным же образом следует применять по аналогии и нормы, устанавливающие
основания для отвода некомпетентного специалиста (ч. 2 ст. 71 УПК) и некомпетентного
переводчика (ч. 2 ст. 69 УПК).

2. Часть 2 комментируемой статьи специально оговаривает допустимость повторного
участия прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика в новом
рассмотрении данного дела. Необходимым условием такого участия является сохранение
прежнего процессуально-правового статуса.

Данная норма, по сути, устанавливает специальное изъятие из общего правила,
установленного в п. 1 ч. 1 ст. 16 ГПК.

Статья 19. Заявления о самоотводах и об отводах

Комментарий к статье 19

1. Часть 1 комментируемой статьи по смыслу незначительно отличается от ч. 1 ст. 22 ГПК
РСФСР - в число субъектов, на которых распространяется институт отвода, дополнительно
включены мировой судья и специалист.

Заявление самоотвода (при наличии соответствующих оснований) исходя из буквального
толкования ч. 1 комментируемой статьи является обязанностью мирового судьи, судьи, прокурора,
секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика. В то же время ГПК не
устанавливает каких-либо негативных процессуально-правовых последствий неисполнения этой
обязанности для самого подлежащего отводу субъекта.

Лица, участвующие в деле (см. ст. 34 ГПК), вправе заявить отвод. Этим же правом обладают
и представители, что вытекает из содержания ст. 54 ГПК.

Новеллой является указание в комментируемой норме на право суда рассмотреть вопрос об
отводе по собственной инициативе.

2. Часть 2 комментируемой статьи по смыслу воспроизводит ч. 2 ст. 22 ГПК РСФСР,
новеллой является установленное законом требование мотивировать не только отвод, но и
самоотвод.

Обязанность мотивировать требование об отводе предполагает ссылку на конкретное
основание для отвода, установленное ст. ст. 16 - 18 ГПК. Необходимо ли подтверждать наличие
оснований для отвода какими-либо доказательствами? Может ли суд отказать в удовлетворении
заявления об отводе только на том основании, что заявитель не доказал наличия оснований для
отвода?

Полагаем, что применение классических состязательных подходов к доказыванию (см.
комментарий к ч. 1 ст. 56 ГПК) в данном случае вряд ли оправданно. Дело в том, что назначение
самого института отвода состоит в том, чтобы обеспечить действительное участие в процессе
независимых, объективных и беспристрастных мировых судей, судей, прокуроров, секретарей
судебного заседания, экспертов, специалистов и переводчиков. Поэтому формальный
состязательный подход (особенно учитывая специфическую природу некоторых оснований для
отвода - см. п. 3 ч. 1 ст. 16 ГПК) ограничивал бы возможности суда, в том числе в части
истребования доказательств по собственной инициативе.

Таким образом, даже если лицо, заявляющее об отводе, не представило конкретных
доказательств, подтверждающих наличие оснований, установленных ст. ст. 16 - 18 ГПК, суд
(заслушав мнения лиц, участвующих в деле, и лица, которому заявлен отвод), если посчитает
необходимым, должен проявить определенную инициативу, прежде всего в части истребования
доказательств. Соответственно и отказ в удовлетворении заявления об отводе должен содержать
не простую ссылку на недоказанность оснований для отвода заявителем, а обоснованное
суждение о фактическом отсутствии указанных оснований.

По общему правилу хронологически возможность заявления отвода (самоотвода)
ограничена моментом начала рассмотрения дела по существу. Иначе говоря, заявление об отводе
должно быть сделано до доклада дела судьей (см. ст. 172, ч. 2 ст. 327, ст. 356, ч. 2 ст. 386 ГПК).
Вместе с тем, учитывая, что иногда судьи, рассматривающие дело по первой инстанции, дело не
докладывают, целесообразно заявить об отводе сразу же после разъяснения судом этого права.

Законодателем установлено одно изъятие из общего правила: заявление отвода
(самоотвода) в ходе дальнейшего рассмотрения дела допускается, если основание для отвода
(самоотвода) стало известно лицу, его заявляющему, либо суду после начала рассмотрения дела
по существу. Соответственно лицо, заявляющее отвод (самоотвод), в ходе дальнейшего
рассмотрения дела должно указать не только на фактические обстоятельства, являющиеся
основанием для отвода (самоотвода), но также и на момент времени, когда ему стало об этих
обстоятельствах известно.

Допустимо ли повторное заявление об отводе? ГПК прямого ответа на этот вопрос не дает.
Полагаем, что в данной ситуации необходимо применять по аналогии положения, содержащиеся в
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ч. 3 ст. 24 АПК, - повторное заявление об отводе по тем же основаниям не может быть подано тем
же лицом. Иначе говоря, не допускается повторное заявление об отводе, если оно удовлетворяет
одновременно следующим условиям: 1) заявление сделано тем же лицом; 2) заявление сделано в
отношении того же лица; 3) в заявлении содержится ссылка на те же фактические обстоятельства,
являющиеся, по мнению заявителя, основанием для отвода.

3. Часть 3 комментируемой статьи распространяет установленные в ст. ст. 20, 21 ГПК
правила о порядке разрешения заявления об отводе и последствиях его удовлетворения также и
на процедуру самоотвода.

Статья 20. Порядок разрешения заявления об отводе

Комментарий к статье 20

1. Часть 1 комментируемой статьи почти дословно воспроизводит содержание ч. 1 ст. 23 ГПК
РСФСР. Единственное уточнение касается вида судебного акта, принимаемого по результатам
рассмотрения заявления об отводе: суд обязан вынести определение. Однако и ранее (при
применении ГПК РСФСР) суды также выносили определения, поскольку, разрешая вопрос об
отводе, суд не разрешал дело по существу.

Учитывая положения ч. ч. 1, 2 ст. 224 ГПК, следует прийти к выводу, что вынесение
протокольного определения в данном случае недопустимо (определение должно быть вынесено в
виде отдельного документа).

Определение, которым разрешен вопрос об отводе, не может быть объектом
самостоятельного обжалования.

В случае заявления отвода суд заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, а также лица,
которому заявлен отвод, если отводимый желает дать объяснения. Указанная процедура должна
проводиться аналогично порядку, установленному для дачи объяснений в суде первой инстанции
(см., в частности, ч. 3 ст. 68, ч. 1 ст. 157, ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 174 ГПК).

Вопрос об отводе суд разрешает в совещательной комнате независимо от того, единолично
или коллегиально рассматривается дело (см. также комментарий к ч. 2 ст. 19 ГПК).

2. Часть 2 комментируемой статьи по смыслу схожа с положениями, содержавшимися ранее
в ч. ч. 2 - 5 ст. 23 ГПК РСФСР.

Следует отметить, что все вопросы, связанные к разрешением заявленного отвода,
комментируемая норма относит к исключительной компетенции самого суда. Если в отношении
прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста и переводчика такой подход
представляется обоснованным, то отнесение вопроса о разрешении отвода судьи (состава суда) к
ведению самого судьи (состава суда) представляется сомнительным. Полагаем, что здесь
законодатель нарушил общеправовой принцип, согласно которому никто не может быть судьей в
своем деле.

К сожалению, вопрос о конституционности вышеуказанных положений не рассматривался
Конституционным Судом РФ.

Статья 21. Последствия удовлетворения заявления об отводе

Комментарий к статье 21

1. Правило, содержащееся в ч. 1 комментируемой статьи, в ГПК РСФСР отсутствовало. Оно
является весьма существенной новеллой, поскольку ранее судебная практика при определении
правовых последствий отвода мирового судьи исходила из принципиально иной позиции. Так,
Верховный Суд РФ, восполняя имевшийся в ГПК РСФСР правовой пробел, указывал, что
поскольку следствием удовлетворения отвода является передача дела вышестоящим судом на
рассмотрение другого судьи (ст. 123 ГПК РСФСР), то после удовлетворения отвода дело должно
быть направлено в вышестоящий суд <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 11 письма Верховного Суда РФ от 7 июня 2001 г. N 7/общ-104 "О применении

норм Гражданского процессуального кодекса РСФСР, касающихся мировых судей".

Напротив, ч. 1 комментируемой статьи принципиально исключает возможность передачи
дела в вышестоящий суд - дело должно быть передано другому мировому судье, действующему
на территории того же судебного района, или, если такая передача невозможна, оно передается
вышестоящим судом мировому судье другого района.

ГПК не регламентирует, какое конкретно должностное лицо должно от имени районного суда
передавать дело другому мировому судье. Не содержится прямых указаний об этом и в Законе "О
судоустройстве РСФСР". Полагаем, что в данном случае единственно возможным выходом было
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бы расширительное толкование п. 1 ст. 26 названного Закона, в соответствии с которым вопросы
передачи дел от одного мирового судьи другому должны разрешаться председателем районного
суда.

Что понимать под термином "судебный район"? Законы "О мировых судьях в Российской
Федерации" и "Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в субъектах
Российской Федерации" данное понятие не раскрывают. В то же время ч. 2 ст. 21 Федерального
конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской
Федерации" <1> устанавливает, что районный суд является непосредственно вышестоящей
судебной инстанцией по отношению к мировым судьям, действующим на территории
соответствующего судебного района. Следовательно, под судебным районом необходимо
понимать территорию, на которую распространяется юрисдикция конкретного районного суда.

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

Что понимать под термином "вышестоящий суд"? Иначе говоря, какой суд - районный или
областной (верховный суд республики, краевой суд, суд города федерального значения, суд
автономной области, суд автономного округа) - должен разрешать вопрос о передаче дела
мировому судье, действующему на территории другого судебного района? Полагаем, что
одновременное упоминание в ч. 1 комментируемой статьи и районного, и вышестоящего суда
указывает на то, что законодатель сознательно разграничивает указанные судебные органы. И это
в принципе правильно, поскольку разрешение вопроса о передаче дела мировому судье,
находящемуся в другом судебном районе, необоснованно бы расширяло территориальную
юрисдикцию районного суда. Поэтому под вышестоящим судом в рамках нормы ч. 1
комментируемой статьи следует понимать соответствующий верховный суд республики, краевой,
областной суд, суд города федерального значения, автономной области или автономного округа.

2. Часть 2 комментируемой статьи по смыслу воспроизводит содержание ч. 1 ст. 24 ГПК
РСФСР. Важное уточнение касается субъекта, уполномоченного передавать дело на
рассмотрение в другой суд, - таковым теперь является соответствующий верховный суд
республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области
или автономного округа.

ГПК не регламентирует, какое конкретно должностное лицо должно от имени вышестоящего
суда передавать дело в другой районный суд. Не содержится прямых указаний об этом и в Законе
"О судоустройстве РСФСР". Полагаем, что в данном случае единственно возможным выходом
было бы расширительное толкование ст. 37 названного Закона, в соответствии с которой вопросы
передачи дел должны разрешаться председателем суда.

Следует обратить внимание на то, что, передавая дело в другой районный суд,
председатель вышестоящего суда не разрешает вопрос о том, какой конкретно судья (судьи)
районного суда должен будет рассмотреть дело. Разрешение этого вопроса находится в
компетенции председателя районного суда (см. комментарий к ст. 14 ГПК).

3. Часть 3 комментируемой статьи без каких-либо смысловых уточнений воспроизводит
содержание ч. 2 ст. 24 ГПК РСФСР.

Вопросы, связанные с определением конкретного судьи (судебного состава), которому
должно быть передано дело, по смыслу ст. 37 названного Закона должны разрешаться
председателем верховного суда республики (областного, краевого суда, суда города
федерального значения, автономной области, автономного округа).

4. Часть 4 комментируемой статьи (по сравнению со схожей нормой ч. 3 ст. 24 ГПК РСФСР)
содержит принципиально новое правило. Если раньше при невозможности рассмотрения дела в
суде субъекта РФ дело передавалось для рассмотрения в Верховный Суд РФ, то теперь
законодатель также предписывает передать дело в Верховный Суд РФ, но не для рассмотрения, а
для определения суда, в котором оно будет рассматриваться.

Полагаем, что формулировка ч. 4 комментируемой статьи не совсем удачна, поскольку в ней
не конкретизирован уровень суда, в который должно быть передано дело. По аналогии с ч. 2
комментируемой статьи судом, в который передается дело, должен быть суд субъекта РФ.

5. Процессуально передача дела от одного мирового судьи другому, а также из одного суда в
другой оформляется определением, которое может быть обжаловано (см. комментарий к ч. 3 ст.
33 ГПК).

ГПК не регламентирует вопрос процессуального оформления передачи дела от одного судьи
другому в рамках одного суда. Обычно это происходит на основании распоряжения председателя
соответствующего суда.

6. К сожалению, законодатель не в полной мере исключил произвольность выбора суда
(мирового судьи), которому должно быть передано дело. Суть в том, что Конституционный Суд РФ
четко указал, что закон, допуская передачу дела из одного суда в другой, должен закреплять и ее
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надлежащий процессуальный механизм, в том числе определять территориальное расположение
суда, в который дело может быть передано <1>.

--------------------------------
<1> 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.

Полагаем, что, определяя суд (мирового судью), в который должно быть передано дело,
вышестоящий суд должен учитывать критерий территориальной близости.

Глава 3. ПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬ И ПОДСУДНОСТЬ

Статья 22. Подведомственность гражданских дел судам

Комментарий к статье 22

1. Правила подведомственности разграничивают предметы ведения между различными
органами судебной власти - судами общей юрисдикции, арбитражными судами, Конституционным
Судом РФ, конституционными (уставными) судами субъектов РФ, международными органами
правосудия. Новые ГПК и АПК изменили правила подведомственности. В них нашла завершение
тенденция постепенного сосредоточения всех дел, связанных с защитой прав в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, в арбитражных судах. В этом плане
арбитражные суды стали в полной мере органами экономического правосудия (см. ст. ст. 27 - 33
АПК), а суды общей юрисдикции - органами правосудия по иным категориям дел.
Подведомственность судов общей юрисдикции сузилась, а арбитражных судов расширилась за
счет дел, которые ранее находились либо только в ведении судов общей юрисдикции, либо в
совместной их компетенции.

Процессуально-правовые последствия неподведомственности дела суду общей юрисдикции
и неподведомственности дела арбитражному суду различны. В арбитражном процессе даже
полная неподведомственность дела арбитражному суду не может являться основанием для отказа
в принятии заявления: данный вопрос разрешается в судебном заседании, и в связи с полной
неподведомственностью производство по делу прекращается.

В гражданском процессе в случае установления неподведомственности дела суду на стадии
возбуждения дела судья согласно п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК отказывает в принятии заявления, а на
стадии судебного разбирательства - прекращает производство по делу (ст. 220 ГПК). Временная
неподведомственность дела суду является основанием для возвращения искового заявления
истцу (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК).

2. В ч. ч. 1 и 2 комментируемой статьи перечислены основные категории дел,
подведомственных судам общей юрисдикции. В этом плане можно говорить о наличии целого ряда
судебных производств, в каждом из которых дело разрешается по установленным для него
правилам. Все перечисленные здесь категории дел подведомственны судам общей юрисдикции,
если не установлен иной судебный порядок их рассмотрения.

Наиболее важное значение имеет понимание и применение в судебной практике ч. 3
комментируемой статьи, согласно которой исключение подведомственности суду общей
юрисдикции в пользу арбитражных судов производится только в случаях, предусмотренных
федеральным конституционным законом и федеральным законом.

Подведомственность дел арбитражным судам определена в ст. ст. 27 - 33 АПК. Основным
критерием разграничения предметов ведения является экономический либо неэкономический
предмет спора. Субъектный состав спора является важным, но в настоящее время не
основополагающим критерием разграничения подведомственности судов общей юрисдикции и
арбитражных судов.

3. Понятие экономического спора связано с категорией предпринимательской деятельности,
определение которой дано в ст. 2 ГК. Под предпринимательской 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. Кроме того, под
экономическими спорами также можно рассматривать споры, связанные с доступом к
предпринимательской деятельности и предъявлением иных имущественных требований <1>.
Таким образом, экономический характер спора отражает содержание спорного правоотношения и
характеризует взаимоотношения спорящих сторон, спор которых возник из предпринимательской и
(или) иной экономической деятельности. На такое понимание данного вопроса ориентирует и п. 1
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18



33

августа 1992 г. N 12/12 "О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным
судам" <2>, в котором подчеркивается необходимость исходить из существа взаимоотношений
спорящих сторон.

--------------------------------
<1> См.: Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М., 1997. С. 280.
<2> ВВАС РФ. 1992. N 1.

Экономический характер спора является общим критерием применительно к
подведомственности дел, возникающих как из гражданских, так и из публичных правоотношений.

4. Субъектный критерий также позволяет разграничить подведомственность дел между
судами общей юрисдикции и арбитражными судами. К числу субъектов дел, которые
рассматриваются арбитражными судами, относятся следующие:

1) юридические лица, т.е. организации, которые имеют в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечают по своим
обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцами и
ответчиками в суде (ст. 48 ГК). Правоспособность юридического лица возникает с момента его
государственной регистрации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-
ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" <1>,
поскольку оно считается созданным с момента такой регистрации.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 33. Ст. 3431.

Не все споры между организациями подведомственны арбитражному суду. Например, спор
некоммерческой организации с государственным органом об отказе в регистрации изменений в ее
учредительные документы не является экономическим по своему характеру и, следовательно,
подведомственен суду общей юрисдикции. Так, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от
26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" <1> отказ
регистрирующего органа в государственной регистрации религиозной организации, а также его
уклонение от такой регистрации могут быть обжалованы в суд общей юрисдикции;

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 39. Ст. 4465.

2) граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и имеющие статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в
установленном законом порядке, если экономический спор касается их взаимоотношений. В
соответствии со ст. 23 ГК граждане вправе заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя. Глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
осуществляющего деятельность без образования юридического лица, признается
предпринимателем с момента государственной регистрации крестьянского (фермерского)
хозяйства.

5. Правило о подведомственности спора арбитражному суду сохраняется до тех пор, пока
гражданин не утратит статус индивидуального предпринимателя. В этой связи в п. 13
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1
июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации" <1> отмечено, что гражданин, занимающийся
предпринимательской деятельностью, но не прошедший государственную регистрацию в качестве
индивидуального предпринимателя, не приобретает в связи с занятием этой деятельностью
правового статуса предпринимателя. Поэтому споры с участием таких лиц, в том числе связанные
с осуществлением ими предпринимательской деятельности, подведомственны суду общей
юрисдикции. При разрешении данных споров могут быть применены положения ГК об
обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (п. 4 ст. 23 ГК).
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 <2>.

--------------------------------
<1> ВВАС РФ. 1996. N 9.
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<2> Разъяснение, данное в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8, не противоречит действующему
процессуальному законодательству и подлежит применению (см. Обзор законодательства и
судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 г. Утвержден Постановлениями
Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря 2003 г.).

6. Споры с участием нотариусов подведомственны только судам общей юрисдикции,
поскольку в соответствии со ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате нотариальная
деятельность не является предпринимательством и не преследует цели извлечения прибыли.
Поэтому, если в арбитражном суде ставится вопрос об оспаривании действительности сделки в
связи с нарушением правил нотариального производства, т.е. оспариваются действия нотариуса,
такое дело подведомственно суду общей юрисдикции в порядке гл. 37 ГПК. Данное положение
применительно к налоговым спорам с участием нотариусов, занимающихся частной практикой, а
также частных охранников, частных детективов подтверждено в п. 50 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 2001 г. N 5 "О некоторых вопросах применения
части первой Налогового кодекса Российской Федерации" <1>.

--------------------------------
<1> ВВАС РФ. 2001. N 7.

7. Какому суду, общей юрисдикции или арбитражному - подведомственны дела по спорам с
участием граждан-вкладчиков, возникающие в процессе ликвидации кредитной организации в
порядке, предусмотренном ст. 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"?

Поскольку Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)", предусматривавший установление требований кредиторов арбитражным
управляющим, утратил силу, требования кредиторов коммерческих организаций в случае их
ликвидации рассматриваются судом или арбитражным судом в порядке, предусмотренном
процессуальным законодательством. Следовательно, соответствующие требования граждан-
вкладчиков должны предъявляться в суды общей юрисдикции (Обзор законодательства и
судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 г., утвержденный
Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря 2003 г.).

8. Если по иску, предъявленному в арбитражный суд, физическое лицо (не относящееся к
числу предпринимателей) было привлечено в качестве третьего лица без самостоятельных
требований, но фактически как сторона оспариваемого договора должно занимать положение
соответчика, то такое дело неподведомственно арбитражному суду (Постановление Федерального
арбитражного суда Московского округа от 2 июня 2003 г. по делу N КГ-А40/3452-03).

9. Согласно ст. 33 АПК ряд категорий дел отнесен к специальной (исключительной)
компетенции арбитражных судов, независимо от субъектного состава. К подведомственности
судов общей юрисдикции также отнесен ряд дел, которые по своему содержанию могут быть
разрешены только ими. Например, это дела о признании брака недействительным (п. 2 ст. 27 СК),
установлении отцовства (ст. 49 СК), факта признания отцовства (ст. 50 СК), лишении родительских
прав (ст. 70 СК) или ограничении родительских прав (ст. 73 СК), о взыскании алиментов (ст. 80 СК),
об установлении усыновления ребенка (ст. 125 СК).

10. Дела об оспаривании банками заключений о соответствии требованиям допуска к
участию в системе страхования вкладов, связанные с осуществлением экономического анализа
деятельности банка, являются по своей правовой природе спорами экономического характера и на
основании ч. 3 комментируемой статьи к подведомственности судов общей юрисдикции не
относятся (Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал
2005 г., утвержденный Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 4, 11 и 18 мая 2005
г.).

11. Дела о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую
вещь выделены гражданским процессуальным законодательством в самостоятельную категорию и
отнесены к компетенции судов общей юрисдикции (Постановление Федерального арбитражного
суда Центрального округа от 4 июля 2003 г. по делу N А09-2902/01-6-4; Постановление
Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 26 февраля 2004 г. по делу N А66-
6701-03).

12. Сложные вопросы зачастую связаны с разграничением предметов ведения по
корпоративным спорам, в связи с толкованием содержания п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК. В нем отнесены к
ведению арбитражных судов (специальная компетенция) 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.

В этой связи в п. п. 3 - 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" <1> разъяснено следующее.
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--------------------------------
<1> Российская газета. 2003. 25 янв.

Дела, перечисленные в п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК, подведомственны арбитражным судам
независимо от того, какие лица - юридические или физические - являются участниками
правоотношений, из которых возник спор.

Дела по трудовым спорам между акционером - физическим лицом и акционерным
обществом, участником иного хозяйственного товарищества или общества и этим хозяйственным
товариществом или обществом подведомственны судам общей юрисдикции. Вопрос о том,
является ли возникший спор между указанными субъектами трудовым, судам необходимо решать
на основании ст. 381 ТК, 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, 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 (гл. 43 ТК), 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 и 391 ТК являются по данным делам органами по разрешению трудовых споров.

К хозяйственным товариществам и обществам, дела по спорам между которыми и их
участниками (кроме трудовых споров) неподведомственны судам общей юрисдикции, в
соответствии с ГК (§ 2 гл. 4) относятся: полные товарищества, товарищества на вере, общества с
ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, акционерные
общества.

Производственные и потребительские кооперативы в соответствии с ГК (п. 2 ст. 48, § 3 гл. 4,
ст. 116) не являются хозяйственными товариществами или обществами, поэтому дела по спорам
между этими кооперативами и их членами подведомственны судам общей юрисдикции.

Правило специальной подведомственности арбитражным судам дел по спорам между
акционером и акционерным обществом, установленное п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК, 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. Например, дела по спорам между
акционером (юридическим лицом) и третьим лицом (физическим лицом) о признании
преимущественного права покупки акций, о признании недействительным договора купли-продажи
акций подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции.

Дела по искам выбывших участников хозяйственных товариществ и обществ об
истребовании своей доли в уставном капитале и доли в имуществе в силу положений ст. 33 АПК
подлежат рассмотрению в арбитражном суде (Ответы Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ по вопросам судов по применению норм ГПК РФ, утвержденные
Президиумом Верховного Суда РФ 24 марта 2004 г.).

Дела об оспаривании руководителями организаций, заключившими с данными
организациями трудовые договоры, решений уполномоченных органов организаций об
освобождении их от занимаемых должностей подведомственны судам общей юрисдикции <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19

августа 2005 г. N 78-В05-31 // БВС РФ. 2006. N 6. С. 15.

Указанные в ст. 33 АПК дела подведомственны арбитражным судам независимо от того,
какие лица - юридические или физические - являются участниками правоотношений, из которых
возник спор <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 15 сентября 2004 г. N 6пв04 //

БВС РФ. 2005. N 3. С. 1 - 3.
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13. 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
исполнении им своих обязанностей?

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
ведению арбитражного суда, поскольку отношения между генеральным директором акционерного
общества и акционерным обществом вытекают из трудового договора. Следовательно, дело по
иску 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
(Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 г.,
утвержденный Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря 2003 г.).

14. Дело по спору между акционером и акционерным обществом о признании решения
совета директоров недействительным подведомственно арбитражному суду на основании правил
подведомственности, установленных ст. 33 АПК. В случае если дело принято к производству
судом общей юрисдикции до дня введения в действие § 1 гл. 4 АПК, оно в соответствии со ст. 7
Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 96-ФЗ "О введении в действие Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации" должно быть с согласия истца передано в
арбитражный суд или производство по нему должно быть прекращено, если истец не дает
согласия на его передачу. Гражданин не может оспорить решение совета директоров, если он
утратил статус акционера в связи с продажей акций, поскольку такое решение не затрагивает его
права (Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003
г., утвержденный Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря 2003 г.).

15. В ч. 4 комментируемой статьи содержится коллизионная норма о том, что при
взаимосвязи нескольких требований, если хотя бы одно из них подведомственно суду общей
юрисдикции, а другие - арбитражному суду и разделение требований невозможно, дело
подведомственно суду общей юрисдикции.  В отличие от ст.  28  ГПК РСФСР ч.  4  ст.  22  ГПК
допускает разъединение требований, если они могут быть рассмотрены отдельно. В этом случае
судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и
об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду. Исходя из этого, а также
положений ст. 225 ГПК, устанавливающей содержание определения суда, в определении судьи по
вопросу принятия такого дела к производству суда должны быть приведены мотивы, по которым
он пришел к выводу о возможности или невозможности разделения предъявленных требований (п.
6 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").

16. В судебной практике возник вопрос: подлежит ли дальнейшему рассмотрению принятое к
производству судом общей юрисдикции с соблюдением правил подведомственности дело по
спору, в котором в результате отказа от иска к физическому лицу сторонами остались
юридические лица, заявляющие требования, подведомственные арбитражному суду?

Действующий ГПК не содержит нормы, которая регулирует порядок производства по делу в
случае, если в результате изменения обстоятельств дело, принятое судом к производству, стало
подведомственным другому суду. Согласно ч. 4 ст. 1 ГПК в случае отсутствия нормы
процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе гражданского
судопроизводства, федеральные суды общей юрисдикции и мировые судьи применяют норму,
регулирующую сходные отношения (аналогия закона).

В соответствии с ч. 1 ст. 33 ГПК дело, принятое судом к своему производству с соблюдением
правил подсудности, должно быть разрешено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно станет
подсудным другому суду. По смыслу данной нормы изменение обстоятельств, влияющих на
определение подсудности дела, после принятия его к производству суда юридического значения
не имеет.

Однако необходимо учитывать, что дело может быть рассмотрено по существу судом общей
юрисдикции при условии, что ответчики, в том числе и физическое лицо, которому предъявлялись
исковые требования, являются надлежащими, в ином случае производство по делу подлежит
прекращению на основании ст. 220 ГПК, поскольку дело не подлежит дальнейшему рассмотрению
и разрешению в порядке гражданского судопроизводства (Обзор судебной практики Верховного
Суда РФ за первый квартал 2005 г., утвержденный Постановлениями Президиума Верховного
Суда РФ от 4, 11 и 18 мая 2005 г.).

17. В случае предъявления иска физическими лицами о признании недействительным
общего собрания членов производственного кооператива, который не относится к числу
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хозяйственных обществ или товариществ, такое дело по спору между кооперативом и его членами
подведомственно суду общей юрисдикции. Доводы истцов о том, что на оспариваемом собрании
принято решение о реорганизации кооператива, а споры о создании, реорганизации и ликвидации
организаций рассматриваются арбитражным судом, необоснованны. Для разрешения вопроса
правомерности принятого общим собранием решения о даче согласия на реорганизацию
производственного кооператива в муниципальное предприятие суду необходимо дать оценку
правомочности внеочередного общего собрания (Постановление Федерального арбитражного
суда Московского округа от 1 июля 2003 г. по делу N КГ-А41/4044).

18. Полного завершенного разграничения предметов ведения между судами и
арбитражными судами законодателю достичь не удалось. Например, спор из договора подряда,
который был заключен между гражданами, не имеющими статуса предпринимателя, будет
рассматриваться судом общей юрисдикции. Также спор между гражданином-предпринимателем и
организацией, касающийся их взаимоотношений в соответствии с Законом о защите прав
потребителей, когда товар приобретался гражданином не для целей предпринимательской
деятельности, будет также рассматриваться судом общей юрисдикции. Ряд спорных вопросов
возникает при разграничении подведомственности в сфере исполнительного производства (см.
комментарий к статьям разд. VII ГПК) и т.д. Поэтому важное значение имеет судебная практика
толкования новых правил подведомственности.

19. Приведем несколько примеров судебных актов по подведомственности, отражающих
наличие не до конца разрешенных вопросов ее разграничения.

Споры 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;
с учетом субъектного состава указанных споров дела по таким спорам подведомственны
арбитражному суду <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 9. С. 16.

Дела по спорам между гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, и хозяйственными обществами, если данные споры не связаны с
осуществлением указанными гражданами предпринимательской деятельности, подведомственны
судам общей юрисдикции <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2007. N 1. С. 19.

Договор кредитования, поручителем по которому выступает физическое лицо, не
являющееся индивидуальным предпринимателем, не связан с осуществлением им
предпринимательской или иной экономической деятельности, поэтому требования, вытекающие из
указанного договора, подведомственны судам общей юрисдикции <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2007. N 1. С. 19 - 20.

20. Подведомственность в сфере нормоконтроля хотя и не отражена прямо в
комментируемой статье, но вытекает из содержания других статей ГПК и иных федеральных
законов. Нормоконтроль осуществляется в настоящее время практически всеми судами,
действующими в Российской Федерации, и заключается в проверке соответствия оспариваемого
нормативного акта вышестоящим по иерархии нормативным актам. Каждый из судов
осуществляет нормоконтроль в отношении нормативных актов в соответствии с правилами
подведомственности.

Так, Конституционный Суд РФ вправе проверять на предмет соответствия Конституции РФ
федеральные законы и нормативные акты, указанные в ст. 125 Конституции РФ. В частности,
отнесены к подведомственности Конституционного Суда РФ дела о соответствии 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, относящимся к ведению органов государственной
власти РФ и совместному ведению органов государственной власти РФ и органов государственной
власти субъектов РФ; договоров между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти субъектов РФ, договоров между органами государственной власти
субъектов РФ; не вступивших в силу международных договоров РФ. К ведению данного суда
отнесены также: разрешение споров о компетенции между федеральными органами
государственной власти, между органами государственной власти РФ и органами государственной
власти субъектов РФ, между высшими государственными органами субъектов РФ; проверка
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конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, в
порядке, установленном федеральным законом.

Арбитражные суды в соответствии с п. 1 ст. 29 АПК осуществляют нормоконтроль только в
случаях, указанных в федеральных законах (например, в ст. 138 НК (жалобы о соответствии
нормативных актов налоговых органов федеральным законам, если они нарушают права и
законные интересы организаций и граждан-предпринимателей), ст. 13 Федерального закона от 14
апреля 1995 г. N 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации" <1> (оспаривание нормативных актов по вопросам
государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую энергию)).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 16. Ст. 1316.

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ рассматривают вопросы соответствия
законов субъекта РФ, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта РФ,
органов местного самоуправления субъекта РФ конституции (уставу) субъекта РФ.

Все остальные дела в сфере нормоконтроля отнесены к подведомственности судов общей
юрисдикции. На практике в связи с нечеткостью законодательства возникал ряд коллизий
подведомственности в сфере нормоконтроля между судами общей юрисдикции и
Конституционным Судом РФ, которые были разрешены последним.

В частности, представляет интерес Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июня
1998 г. N 19-П <1>, которое определило, что суды общей юрисдикции вправе проверять
соответствие Конституции РФ нормативных актов ниже уровня федерального закона только на
основании федерального конституционного закона. На момент принятия этого Постановления
единственным подобным федеральным конституционным законом был Федеральный
конституционный закон от 17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации"
(ст. 23).

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

В связи с невозможностью осуществления после принятия названного Постановления
Конституционного Суда РФ нормоконтроля судами общей юрисдикции за законами субъектов РФ
ввиду отсутствия по этому вопросу федерального конституционного закона Конституционный Суд
РФ принял новое Постановление от 11 апреля 2000 г. N 6-П <1>, в котором признал правомерным
обращение прокурора с заявлением в суд общей юрисдикции для проверки соответствия закона
субъекта РФ федеральному закону, и, соответственно, право суда общей юрисдикции признавать
закон субъекта РФ недействующим, не подлежащим применению, но без права признания его
недействительным.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2000. N 16. Ст. 1774.

Из последней практики отметим Определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ N 5-Г06-99, согласно которому вывод судьи о невозможности рассмотрения
заявления юридического лица, оспаривающего постановление органа исполнительной власти
субъекта РФ, в связи с неподведомственностью дела суду общей юрисдикции признан
противоречащим федеральному законодательству <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2007. N 8. С. 19 - 20.

21. 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. Статья 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 и 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. Следовательно, данная категория дел подлежит
рассмотрению судами общей юрисдикции независимо от субъекта, обращающегося в суд с
указанным требованием <1>.

--------------------------------
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<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2004 г.
Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2005 г. // БВС РФ.
2005. N 7.

22. Подведомственны ли судам жалобы по заявлениям граждан об оспаривании действий
(бездействия) квалификационной коллегии судей (ККС) в связи с их обращением в этот орган?

Решение данного вопроса зависит от конкретных обстоятельств, на основании которых
гражданин обращается в суд. Если жалоба (заявление) гражданина, направленная в ККС,
длительное время не рассматривается и гражданин не получает ответа на его первоначальное
обращение, то в соответствии со ст. 46 Конституции РФ и нормами, предусмотренными гл. 25 ГПК,
гражданин вправе обратиться в суд с заявлением об оспаривании бездействия ККС. Указанная
категория дел в соответствии с гл. 3 ГПК подлежит рассмотрению районными судами, так как ст.
ст. 23, 25 - 27 ГПК иная подсудность таких дел не установлена.

Если гражданин оспаривает по существу решение, принятое ККС на основании его
обращения в этот орган, то в принятии такого заявления должно быть отказано по следующим
основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации" решение, принятое ККС, может быть
обжаловано в судебном порядке лицом, в отношении которого оно принято. Поскольку гражданин
не является субъектом, который имеет право на обжалование подобного решения, то в принятии
искового заявления судьей должно быть отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК, так как
заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Если гражданин обращается в суд с заявлением об оспаривании действий ККС в связи с тем,
что его обращение в ККС не являлось предметом коллегиального рассмотрения этого органа, а
ответ дан за подписью председателя ККС или председателя соответствующего суда, то в
принятии такого заявления судьей также должно быть отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК
исходя из следующего.

По смыслу п. 1 ст. 22 названного Закона рассмотрение ККС вопроса о дисциплинарной
ответственности судьи возможно только в связи с представлением председателя
соответствующего или вышестоящего суда либо обращением органа судейского сообщества
исходя из обстоятельств и степени проступка судьи. Согласно п. 2 ст. 22 этого Закона жалобы и
сообщения граждан в ККС о совершении судьей дисциплинарного проступка проверяются ККС
самостоятельно либо направляются для проверки председателю соответствующего суда.
Следовательно, принятия коллегиального решения ККС в данном случае не требуется и ответ
дается за подписью лица, проводившего проверку.

Поскольку иного, чем предусмотрено ст. 22 указанного Закона, порядка рассмотрения жалоб
и заявлений граждан к ККС законодательством не установлено, а из изложенного выше следует,
что отсутствие коллегиального решения ККС при наличии ответа председателя этого органа либо
соответствующего суда основано на действующем законодательстве и не нарушает прав
заявителей в части порядка рассмотрения их сообщений, то отказ в принятии таких заявлений
соответствует требованиям п. 1 ст. 134 ГПК и заявление не подлежит рассмотрению и
разрешению в порядке гражданского судопроизводства (Обзор законодательства и судебной
практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2005 г., утвержденный Постановлениями
Президиума Верховного Суда РФ от 4, 11 и 18 мая 2005 г.).

23. Дела по заявлениям прокуроров о приостановлении деятельности предприятия, его
структурного подразделения, о сносе строений, принадлежащих юридическим лицам или
индивидуальным предпринимателям, за совершение ими экологических правонарушений,
посягающих на права неопределенного круга граждан, не носят экономического характера и
подведомственны судам общей юрисдикции <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2007. N 8. С. 23 - 24.

24. Возможно ли применение ст. 7 Федерального закона "О введении в действие
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" по истечении установленного в
ней двухнедельного срока со дня введения в действие § 1 гл. 4 АПК?

Статья 7 названного Закона, на основании которой суды общей юрисдикции должны с
согласия истцов передавать находящиеся в их производстве дела, отнесенные в соответствии с
новым АПК к подведомственности арбитражных судов, в арбитражные суды, применяется и в
отношении тех дел, которые ранее были приняты к производству судов общей юрисдикции с
соблюдением правил подведомственности, но в связи с их изменением не могли быть переданы в
арбитражные суды в указанный выше срок, например в связи с приостановлением производства
по делу, отменой впоследствии судебных постановлений в порядке надзора.
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Если после истечения указанного срока производство по указанным делам возобновляется
или судебные постановления по рассмотренным делам отменяются полностью или в части судами
вышестоящих судебных инстанций, например в порядке надзора, с направлением на новое
рассмотрение в суды первой инстанции, эти суды передают данные дела в арбитражные суды.

Что касается обращений в суды общей юрисдикции после вступления в действие § 1 гл. 4
АПК с заявлениями, содержащими требования, отнесенные законодательством к компетенции
арбитражных судов, то в принятии таких заявлений должно быть отказано на основании п. 1 ч. 1
ст. 134 ГПК либо производство по ним (если заявления приняты) должно быть прекращено (ст. 220
ГПК) (Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 г.,
утвержденный Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря 2003 г.).

Статья 23. Гражданские дела, подсудные мировому судье

Комментарий к статье 23

1. В отличие от института подведомственности, необходимого для определения
компетентного юрисдикционного органа по разрешению того или иного юридического дела,
институт подсудности разграничивает подведомственные судам общей юрисдикции дела между
различными звеньями единой системы судов общей юрисдикции. По правилам подсудности среди
всех судов общей юрисдикции Российской Федерации определяется конкретный суд, обладающий
компетенцией по разрешению дел в качестве суда первой инстанции. Для гражданского
судопроизводства характерны два вида подсудности: родовая и территориальная.

В ст. ст. 23 - 27 ГПК сформулированы правила родовой подсудности дел, подведомственных
судам общей юрисдикции. По правилам родовой подсудности определяется суд общей
юрисдикции соответствующего уровня, который вправе рассматривать то или иное дело. Так как
критерием родовой подсудности является род (категория) дела, то он и получил название родовой
подсудности. Именно родовая подсудность позволяет разграничить подведомственные судам
общей юрисдикции дела в зависимости от их рода между судами различных уровней.

На основании Федерального закона от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ "О мировых судьях в
Российской Федерации" <1> в судебную систему РФ был введен институт мировых судей. В
соответствии со ст. 1 названного Закона мировые судьи являются судьями общей юрисдикции
субъектов РФ и входят в единую судебную систему РФ. Мировые судьи осуществляют правосудие
именем Российской Федерации. Они назначаются (избираются) на должность законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта РФ либо избираются на должность
населением соответствующего судебного участка в порядке, установленном законом субъекта РФ.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 51. Ст. 6270.

Мировые судьи осуществляют свою деятельность в пределах судебных участков. Общее
число мировых судей и количество судебных участков субъекта РФ определяются федеральным
законом (см. Федеральный закон от 29 декабря 1999 г. N 218-ФЗ "Об общем числе мировых судей
и количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации" <1>). Судебные участки
создаются из расчета численности населения на одном участке от 15 до 30 тыс. человек. В
административно-территориальных образованиях с численностью населения менее 15 тыс.
человек создается один судебный участок мирового судьи.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2000. N 1. Ст. 1.

В соответствии со ст. 12 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации"
до назначения (избрания) на должность мировых судей дела, относящиеся к компетенции
мировых судей, рассматриваются районными судами. Таким образом, если в каком-либо субъекте
РФ не были назначены (избраны) мировые судьи, то иски по делам, указанным в ст. 23 ГПК,
следует подавать в соответствующие районные суды в соответствии с правилами
территориальной подсудности (ст. ст. 28 - 32 ГПК).

Положения ст. 3 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации",
устанавливающие компетенцию мировых судей, повторяют положения комментируемой нормы,
дополнительно указывая лишь на уголовную и административную юрисдикцию мировых судей.

Мировой судья рассматривает в первой инстанции следующие категории споров:
1) дела о выдаче судебного приказа. Судебный приказ - это судебное постановление,

вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм или об
истребовании движимого имущества от должника по требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК
(см. комментарий к статьям гл. 11 ГПК). Дела о выдаче судебного приказа подсудны мировому
судье независимо от суммы требований, единственным критерием здесь является установленная



41

законом возможность выдачи судебного приказа по тем или иным требованиям. Отнесение
названной категории дел к подсудности мирового судьи обусловлено бесспорностью таких дел и
сугубо формальным подходом к их рассмотрению;

2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях. В
соответствии со ст. 18 СК расторжение брака по общему правилу производится в органах загса.
При взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних
детей, а также в случаях, указанных в ч. 2 ст. 19 СК, расторжение брака производится в органах
загса. Согласно ст. 21 СК в судебном порядке расторжение брака производится при наличии у
супругов общих несовершеннолетних детей или при отсутствии согласия одного из супругов на
расторжение брака. Расторжение брака производится в судебном порядке также в случаях, если
один из супругов, несмотря на отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в
органе загса (отказывается подать заявление, не желает явиться для государственной
регистрации расторжения брака и др.). Таким образом, когда законом предусмотрен судебный
порядок расторжения брака и между супругами отсутствует спор о детях, иск должен подаваться
мировому судье. В случае наличия спора о детях такой спор вместе со спором о расторжении
брака будет подсуден районному суду. Под спором о детях в комментируемой норме следует
понимать споры, связанные с воспитанием детей, к которым, в частности, относятся споры о месте
жительства ребенка при раздельном проживании родителей (п. 3 ст. 65 СК), об осуществлении
родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка (п. 2 ст. 66 СК), и др.;

3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества. Данная категория дел
рассматривается мировыми судьями независимо от цены иска. Раздел общего имущества
супругов может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию
любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе общего
имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем имуществе
супругов. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению.
В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей супругов в этом
имуществе производятся в судебном порядке мировым судьей;

4) иные дела, возникающие из семейно-правовых отношений, за исключением дел об
оспаривании отцовства (материнства), установлении отцовства, о лишении родительских прав, об
усыновлении (удочерении) ребенка. Как видно из редакции комментируемой нормы, требования,
вытекающие из осуществления личных неимущественных родительских прав и затрагивающие
права и интересы ребенка, неподсудны мировому судье. Таким образом, дела об оспаривании
отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, о
восстановлении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, об отмене
усыновления (удочерения), дела по искам отдельно проживающего родителя об определении
порядка общения с ребенком, об определении места жительства ребенка, о передаче ребенка на
воспитание, о порядке осуществления родительских прав, об устранении препятствий в общении с
ребенком, о возврате родителям ребенка, удерживаемого не на основании закона или судебного
решения, подлежат рассмотрению в районном суде <1>;

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2003. N 12. С. 26.

5) дела по имущественным спорам при цене иска, не превышающей 500 минимальных
размеров оплаты труда, установленных законом на момент подачи заявления. Мировому судье
подсудны имущественные споры гражданско-правового характера, подлежащие оценке. Категории
таких споров определены в ст. 91 ГПК, устанавливающей правила определения цены иска. При
этом имущественные споры, не подлежащие оценке, т.е. которые не обозначены в ст. 91 ГПК
(например, о переводе прав и обязанностей по договору, о расторжении договора, за исключением
договора имущественного найма, и т.п.), не относятся к подсудности мировых судей. При этом
следует иметь в виду, что имущественными спорами, подлежащими оценке, будут считаться,
например, споры о признании недействительной сделки и применении реституции по данной
сделке, споры о расторжении договора и возмещении убытков, вызванных его расторжением
(возврате исполненного по расторгнутому договору) и т.п. Мировым судьям подсудны, в частности,
дела о восстановлении срока для принятия наследства, если стоимость наследуемого имущества,
о котором возник спор, не превышает 500 минимальных размеров оплаты труда <1>.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2003. N 12. С. 26.

Для определения подсудности имущественного спора необходимо исходить из
минимального размера оплаты труда, равного 100 руб. (см. Федеральный закон от 19 июня 2000 г.
N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" <1>). Таким образом, мировым судьям подсудны
имущественные споры при цене иска не выше 50 тыс. руб.

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



42

<1> СЗ РФ. 2000. N 26. Ст. 2729.

На практике возник вопрос о том, подлежит ли дело передаче на рассмотрение в районный
суд, если при объединении мировым судьей нескольких однородных дел, сумма исковых
требований каждого из которых не превышала 500 минимальных размеров оплаты труда, в одно
дело общая сумма исковых требований превысила 500 минимальных размеров оплаты труда.
Верховный Суд РФ по этому вопросу указал следующее: поскольку в случае объединения
нескольких однородных дел в одно не происходит сложения сумм исковых требований и цена
каждого иска остается прежней (не превышающей 500 минимальных размеров оплаты труда),
такое дело остается подсудным мировому судье <1>;

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2005 г. // БВС

РФ. 2006. N 5. С. 16.

6) дела, возникающие из трудовых отношений, за исключением дел о восстановлении на
работе и дел о разрешении коллективных трудовых споров. Трудовые споры делятся на
индивидуальные трудовые споры и коллективные трудовые споры. В соответствии со ст. 381 ТК
индивидуальный трудовой спор - это 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 индивидуальных трудовых споров. Индивидуальным трудовым спором признается
спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим
работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с
работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого договора. Согласно ст. 398 ТК
коллективный трудовой спор представляет собой неурегулированные разногласия между
работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по поводу
установления и изменения условий труда (включая заработную плату), заключения, изменения и
выполнения коллективных договоров, соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть
мнение выборного представительного органа работников при принятии актов, содержащих нормы
трудового права, в организациях. На основании комментируемой нормы мировой судья
рассматривает все индивидуальные трудовые споры, за исключением споров о восстановлении на
работе. Коллективные трудовые споры и споры о восстановлении на работе подсудны районному
суду. К индивидуальным трудовым спорам, подсудным мировому судье, относятся, в частности,
споры о взыскании заработной платы и иных компенсационных выплат, независимо от суммы
заявленных требований, споры об изменении формулировки увольнения, споры об обжаловании
наложенных дисциплинарных взысканий, споры о заключении трудовых договоров в обязательном
порядке и т.д.;

7) дела об определении порядка пользования имуществом. Мировой судья рассматривает
споры об определении порядка пользования любым имуществом (движимым и недвижимым)
независимо от стоимости такого имущества. Примерами таких споров могут быть споры о порядке
пользования имуществом, находящимся в долевой собственности (п. 1 ст. 247 ГК), споры о
порядке пользования земельным участком (ст. 271 ГК) и т.п.

2. Мировой судья рассматривает по первой инстанции также и иные дела в порядке
гражданского судопроизводства, отнесенные к его компетенции федеральными законами. В
настоящее время случаев отнесения федеральным законом к компетенции мирового судьи каких-
либо иных дел, разрешаемых в порядке гражданского судопроизводства, кроме перечисленных в
комментируемой норме, нет.

3. В ч. 3 комментируемой статьи установлено специальное по отношению к ч. 1 ст. 33 ГПК
(см. комментарий к ней) правило, в соответствии с которым мировой судья должен передать дело
в районный суд, если подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения, а именно: если одни
требования подсудны районному суду, а другие - мировому судье, то все требования подлежат
рассмотрению в районном суде. В ходе рассмотрения дела такая ситуация возможна при: 1)
объединении нескольких связанных между собой требований (например, иск о восстановлении на
работе объединен с иском о взыскании заработной платы или иск о взыскании алиментов
объединен с иском об установлении отцовства и т.п.); 2) изменении предмета иска (требование об
изменении формулировки увольнения изменяется на требование о восстановлении на работе и
т.п.); 3) предъявлении ответчиком и принятии судом встречного иска (например, ответчик
предъявит имущественный иск, цена которого превышает 500 минимальных размеров оплаты
труда).

Перечень случаев, когда возможно изменение подсудности дела, по смыслу
комментируемой нормы, является исчерпывающим. Таким образом, не будет являться
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основанием для передачи дела в районный суд увеличение истцом исковых требований по
имущественному иску, когда его цена превысит 500 минимальных размеров оплаты труда.

Правило комментируемой нормы относится только к делам, рассматриваемым мировым
судьей. Если, например, в районном суде истец изменит предмет иска и иск будет подпадать под
перечень ч. 1 ст. 23 ГПК, то правило ч. 3 данной статьи в таком случае не применяется и следует
руководствоваться общим правилом ч. 1 ст. 33 ГПК. При этом комментируемая норма не
исключает применение по отношению к делам, рассматриваемым мировыми судьями, правил ч. 2
ст. 33 ГПК (см. комментарий к ч. 2 ст. 33).

О передаче дела в районный суд по вышеназванным основаниям мировой судья выносит
определение, которое обжалованию отдельно от судебного акта не подлежит. О сроках передачи
дела в районный суд закон умалчивает, поэтому здесь, на наш взгляд, по аналогии следует
руководствоваться положениями ч. 3 ст. 33 ГПК, а именно: дело должно быть передано в
районный суд в течение 10 дней с момента вынесения определения о передаче дела в связи с
изменением подсудности.

4. В ч. 4 ст. 23 ГПК закреплено общее правило, в соответствии с которым споры между
мировым судьей и районным судом о подсудности не допускаются. Это означает, что районный
суд обязан принять дело, переданное ему мировым судьей на основании ч. 3 ст. 23 ГПК, и
рассмотреть его в установленном порядке.

Статья 24. Гражданские дела, подсудные районному суду

Комментарий к статье 24

В соответствии со ст. 21 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-
ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" <1> районный суд в пределах своей
компетенции рассматривает дела в качестве суда первой и второй инстанции и осуществляет
другие полномочия, предусмотренные федеральным конституционным законом. Полномочия,
порядок образования и деятельности районного суда устанавливаются федеральным
конституционным законом. На данный момент закон о судах общей юрисдикции отсутствует.
Согласно ст. 17 Федерального конституционного закона "О судебной системе Российской
Федерации" с 1 января 1997 г. упразднение и создание районных судов производятся
исключительно на основании федеральных законов. При этом в соответствии с ч. 1 ст. 36 данного
Закона районные (городские) суды, образованные до 1 января 1997 г., считаются районными
судами.

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

Районные суды обладают юрисдикцией на определенной территории, которая является, как
правило, отдельным или самостоятельным административно-территориальным образованием
(например, город, район, район в городе и т.п.).

Районные суды являются основным звеном системы судов общей юрисдикции. Об этом
свидетельствует общее правило родовой подсудности, сформулированное в комментируемой
норме, согласно которому к компетенции районных судов относятся все гражданские дела,
подведомственные судам общей юрисдикции, за исключением дел, предусмотренных ст. ст. 23,
25, 26 и 27 ГПК, т.е. отнесенных к подсудности мировых судей, военных судов, судов субъектов РФ
и Верховного Суда РФ.

Статья 25. Гражданские дела, подсудные военным судам и иным специализированным
судам

Комментарий к статье 25

В настоящее время на территории РФ в рамках системы судов общей юрисдикции в качестве
специализированных действуют только военные суды. Возможность создания иных
специализированных судов в Российской Федерации предусмотрена ст. 26 Федерального
конституционного закона "О судебной системе Российской Федерации", однако таковых пока нет.

В соответствии со ст. 22 Закона "О судебной системе Российской Федерации" военные суды
создаются по территориальному принципу по месту дислокации войск и флотов и осуществляют
судебную власть в войсках, органах и формированиях, где федеральным законом предусмотрена
военная служба. Полномочия, порядок образования и деятельности военных судов установлены
Федеральным конституционным законом от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О военных судах Российской
Федерации" <1>.

--------------------------------
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<1> СЗ РФ. 1999. N 26. Ст. 3170.

В соответствии со ст. 7 Закона "О военных судах Российской Федерации" военным судам в
рамках гражданского судопроизводства подсудны гражданские и административные дела о защите
нарушенных и (или) оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов
военнослужащих Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, граждан,
проходящих военные сборы, от действий (бездействия) органов военного управления, воинских
должностных лиц и принятых ими решений.

Для определения, является ли то или иное лицо военнослужащим, необходимо обратиться к
соответствующим положениям Федеральных законов от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе
военнослужащих" <1> и от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"
<2>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 22. Ст. 2331.
<2> СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1475.

Как указал Пленум Верховного Суда РФ в п. 3 Постановления от 14 февраля 2000 г. N 9 <1>,
военным судам на территории РФ не подсудны гражданские дела по искам и жалобам на действия
(бездействие) иных государственных или муниципальных органов, юридических или физических
лиц, а также гражданские дела по искам и жалобам граждан, не имеющих статуса
военнослужащих, за исключением граждан, уволенных с военной службы (прошедших военные
сборы), если они обжалуют или оспаривают действия (бездействие) органов военного управления,
воинских должностных лиц и принятые ими решения, нарушившие их права, свободы и
охраняемые законом интересы в период прохождения ими военной службы, военных сборов
(например, дела по искам и жалобам граждан, уволенных с военной службы, о восстановлении на
военной службе, о взыскании невыданного денежного и иных видов довольствия, поскольку их
права нарушены в период прохождения ими военной службы).

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2000. N 4.

Военным судам не подсудны споры между военнослужащими, поскольку обязательным
участником дела, подсудного военному суду, должен являться орган военного управления или
воинское должностное лицо. Военным судам не подсудны также споры гражданско-правового и
иного характера между военнослужащими и органами военного управления, не вытекающие из
отношений военной службы. Подсудность дел военным судам, таким образом, определяется
исходя из субъектного состава (военнослужащий (бывший военнослужащий) и орган военного
управления (воинское должностное лицо)) и характера правоотношений (отношения, возникающие
в связи с прохождением военной службы).

Система военных судов состоит из трех звеньев: Военная коллегия Верховного Суда РФ,
окружные (флотские) военные суды и гарнизонные военные суды.

Военная коллегия Верховного Суда РФ рассматривает в первой инстанции дела об
оспаривании ненормативных актов Президента РФ, нормативных актов Правительства РФ,
Министерства обороны РФ, иных федеральных органов исполнительной власти, в которых
федеральным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых
законом интересов военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы. Окружной (флотский)
военный суд рассматривает в первой инстанции гражданские дела, связанные с государственной
тайной. Гарнизонный военный суд, являясь основным звеном в системе военных судов,
рассматривает в первой инстанции гражданские дела, не отнесенные настоящим законом к
подсудности Военной коллегии или окружного (флотского) военного суда.

Законом "О военных судах Российской Федерации" не регламентирован вопрос о
территориальной подсудности военных судов (например, какому именно гарнизонному военному
суду подсудно дело). В данном случае следует руководствоваться требованиями ч. 2 ст. 254 ГПК,
на основании которых применительно к данному случаю жалоба (исковое заявление) может быть
подано в военный суд по месту жительства военнослужащего или по месту нахождения органа
военного управления (воинского должностного лица).

Статья 26. Гражданские дела, подсудные верховному суду республики, краевому,
областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду
автономного округа

Комментарий к статье 26
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Комментируемая статья регламентирует родовую подсудность гражданских дел верховным
судам республик, краевым, областным судам, судам городов федерального значения, суду
автономной области и судам автономных округов (далее - суды субъектов РФ).

Вышеназванным судам подсудны следующие категории гражданских дел:
1) дела, связанные с государственной тайной. К данной категории дел относятся, во-первых,

подведомственные судам общей юрисдикции дела, рассмотрение которых может повлечь
исследование вопросов, затрагивающих государственную тайну, и, во-вторых, дела,
непосредственно возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их
засекречиванием или рассекречиванием и защитой.

К первой категории дел могут относиться дела любого характера (гражданско-правовые,
трудовые, семейные, жилищные и т.д.), при разрешении которых необходимо исследовать
сведения, содержащие государственную тайну. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 254 ГПК отказ в
разрешении на выезд из Российской Федерации в связи с тем, что заявитель осведомлен о
сведениях, составляющих государственную тайну, оспаривается в соответствующий суд субъекта
РФ по месту принятия решения об оставлении просьбы о выезде без удовлетворения.

Ко второй категории дел относятся такие дела, как:
а) дела об обжаловании заинтересованными лицами решений о засекречивании сведений,

не составляющих государственную тайну, либо о включении их в этих целях в носители сведений,
составляющих государственную тайну (ст. ст. 7, 10 Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О
государственной тайне" <1>);

--------------------------------
<1> Российская газета. 1993. 21 сент.; СЗ РФ. 1997. N 41. Ст. 4673.

6) дела об обжаловании отказа в допуске к государственной тайне (ст. 22 Закона РФ "О
государственной тайне");

2) дела об оспаривании нормативных правовых актов (т.е. актов, носящих
общеобязательный характер) органов государственной власти субъектов РФ, затрагивающих
права, свободы и законные интересы граждан и организаций. Подведомственные судам общей
юрисдикции дела об обжаловании нормативных правовых актов органов государственной власти
субъектов РФ (по вопросу подведомственности данных споров см. комментарий к ст. ст. 22, 245,
251 ГПК) относятся к компетенции судов соответствующих субъектов. Таким судом является суд,
действующий на территории субъекта РФ, чей орган власти издал оспариваемый нормативный
правовой акт, независимо от места проживания заявителя. Например, заявление об оспаривании
постановления правительства Свердловской области следует подавать в Свердловский областной
суд, но не в Челябинский областной суд, на юрисдикционной территории которого может
проживать заявитель.

Согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. N 13-П норма п. 2 ч.
1 ст. 26 ГПК, наделяющая суд общей юрисдикции полномочием разрешать дела об оспаривании
нормативных правовых актов субъектов РФ, признана не соответствующей Конституции РФ в той
мере, в какой данная норма допускает разрешение судом общей юрисдикции дел об оспаривании
конституций и уставов субъектов РФ.

При применении комментируемой нормы следует иметь в виду, что дела о признании
недействительными актов, изданных структурными подразделениями органа исполнительной
власти субъекта РФ, подсудны районному суду <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий

квартал 2001 г. (Определение N 78-Г01-46). Утвержден Постановлением Президиума Верховного
Суда РФ от 26 декабря 2001 г. // БВС РФ. 2002. N 4.

Дела об оспаривании ненормативных правовых актов органов власти субъектов РФ
подсудны районным судам в соответствии с правилами ч. 2 ст. 254 ГПК. Акты органов местного
самоуправления (как нормативного, так и ненормативного характера) обжалуются в районные
суды в соответствии с правилами территориальной подсудности, установленными ч. 4 ст. 251 и ч.
2 ст. 254 ГПК. Необходимо иметь в виду, что оспаривание положения нормативного правового
акта, которое не носит нормативно-правового характера, не должно служить основанием к
изменению подсудности при рассмотрении данного дела, поскольку оспариваемое положение не
может рассматриваться и оцениваться в отрыве от самого нормативного правового акта в целом.
Поэтому подсудность дел об оспаривании нормативного правового акта в части, независимо от
правового характера оспариваемого положения, в любом случае должна определяться на
основании п. 2 ч. 1 ст. 26 и п. 2 ч. 1 ст. 27 ГПК <1>;

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2006 г. // БВС

РФ. 2006. N 5. С. 18.
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3) дела, указанные в п. 3 ч. 1 ст. 26 ГПК. Критерием отнесения к компетенции судов
субъектов РФ этих дел является территориальный критерий: структурное подразделение
политической партии, общественное объединение, централизованная религиозная организация и
т.д. должны носить региональный характер, т.е. находиться в пределах одного субъекта РФ
(исключение составляет лишь общественное объединение - оно может носить и межрегиональный
характер).

Дела о ликвидации и приостановлении политических партий относятся к исключительной
компетенции Верховного Суда РФ (п. 4 ст. 27 ГПК, п. 1 ст. 39 и п. 1 ст. 41 Федерального закона от
11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" <1>). Дела о ликвидации и приостановлении
регионального или иного структурного подразделения политической партии подсудны суду
субъекта РФ, на территории которого находится данное региональное или иное структурное
подразделение (п. 2 ст. 39 и п. 4 ст. 42 Федерального закона "О политических партиях").

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 29. Ст. 2950.

Дела о ликвидации местных религиозных организаций, не являющихся подразделениями
централизованных религиозных организаций, подсудны районным судам.

Особый интерес представляет правило о подсудности судам субъектов РФ дел о
приостановлении или прекращении деятельности СМИ, распространяемых преимущественно на
территории одного субъекта РФ.

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой
информации" <1> под средством массовой информации (СМИ) понимается периодическое
печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная форма
периодического распространения массовой информации. Под распространением продукции СМИ
понимается продажа (подписка, доставка, раздача) периодических печатных изданий, аудио- или
видеозаписей программ, трансляция радио-, телепрограмм (вещание), демонстрация
кинохроникальных программ.

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1992. N 7. Ст. 300.

Понятие "преимущественно" в смысле комментируемой нормы означает, на наш взгляд,
"более, чем в другом". Так, например, если печатное издание распространяется на территории
трех субъектов РФ, то преимущественное распространение будет в том субъекте, в котором
больше, чем в других, в количественном отношении распространяется газет, журналов и т.п., и
именно суду такого субъекта РФ будет подсудно дело о приостановлении или прекращении
деятельности данного СМИ. В случае с радио- или телепрограммами для определения
преимущественности распространения следует исходить из численности населенных пунктов,
охваченных трансляцией той или иной радио- или телепрограммы.

Теоретически если ни в одном из субъектов РФ СМИ не имеет преимущественного
распространения, то дело о его приостановлении или прекращении подсудно районному суду в
соответствии с общим правилом территориальной подсудности.

В отношении СМИ, распространяемых исключительно в сети Интернет (необходимо
отличать от электронных версий печатных изданий), следует отметить, что в данном случае
практически невозможно определить территорию их распространения, в связи с чем дела о
приостановлении или прекращении таких СМИ подсудны районным судам в соответствии с общим
правилом территориальной подсудности: по месту регистрации СМИ (либо ее редакции,
учредителя или собственника веб-сайта).

Необходимо иметь в виду, что следует отличать дела о приостановлении или прекращении
деятельности СМИ от дел по искам регистрирующего органа о признании недействительным
свидетельства о регистрации СМИ, которые относятся к ведению районных судов <1>;

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2006 г. // БВС РФ.

2007. N 1. С. 20.

4) дела, указанные в п. 4 ч. 1 ст. 26 ГПК.
Критериями отнесения к подсудности судов субъектов РФ этих дел являются:
а) уровень избирательной комиссии или уровень проводимого референдума. К подсудности

верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения,
суда автономной области и судов автономных округов относятся дела об оспаривании решений
(уклонения от принятия решений) избирательных комиссий субъектов РФ, окружных
избирательных комиссий, комиссий референдума субъекта РФ (понятие референдума субъекта
РФ дано в ст. ст. 2, 12 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях
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избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" <1>). При
этом решения (уклонение от принятия решений) территориальных (участковых) избирательных
комиссий обжалуются всегда в районные суды, независимо от того, возложены ли на них в
установленном порядке полномочия окружных избирательных комиссий <2>;

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 24. Ст. 2253.
<2> См.: Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11

мая 2005 г. по делу N 49-Г05-26, от 23 марта 2005 г. по делу N 1-Г05-10, от 16 февраля 2005 г. по
делу N 1-Г05-5.

б) уровень выборов (референдума), подготовку и проведение которых организует
избирательная комиссия (комиссия референдума), решение (уклонение от принятия решения)
которой обжалуется. К подсудности указанных в комментируемой статье судов относятся дела об
оспаривании решений (уклонения от принятия решений) избирательных комиссий субъектов РФ
(независимо от уровня выборов и референдума), окружных избирательных комиссий по выборам в
законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ. Решения
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы РФ
оспариваются в районные суды <1>;

--------------------------------
<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15

февраля 2006 г. по делу N 5-Г05-144.

в) характер обжалуемого действия (бездействия) избирательной комиссии (комиссии
референдума). Во-первых, если решением избирательной комиссии субъекта РФ (окружной
избирательной комиссии) оставлено в силе решение территориальной избирательной комиссии
или участковой избирательной комиссии независимо от уровня выборов (референдума), то дело
об обжаловании такого решения будет неподсудно суду субъекта РФ: с заявлением об
оспаривании данного решения следует обращаться в соответствующий городской (районный) суд
по месту нахождения территориальной (участковой) избирательной комиссии <1>. Если же
решение территориальной избирательной комиссии или участковой избирательной комиссии по
соответствующему уровню выборов (референдума) отменено или изменено избирательной
комиссией субъекта РФ (окружной избирательной комиссией), то дело об обжаловании такого
решения будет подсудно суду соответствующего субъекта РФ. Во-вторых, подсудными суду
субъекта РФ будут дела об оспаривании исключительно решений (уклонения от принятия
решений) соответствующих комиссий, т.е. действий (бездействия), которые оформляются (должны
оформляться) в виде решений (постановлений). Если по результатам рассмотрения обращения
гражданина или организации решения избирательной комиссией не принималось, а давался лишь
письменный ответ, то обжалование данного ответа (действия) подсудно районному (городскому)
суду по общим основаниям ст. ст. 254, 259 ГПК <2>. Например, бездействие председателя
окружной избирательной комиссии по выборам в федеральные органы государственной власти,
выразившееся в непредоставлении возможности гражданину ознакомиться с документами,
полученными из территориальной комиссии, следует обжаловать в районный суд по месту
нахождения окружной избирательной комиссии <3>. В данном случае понятие "бездействие
избирательной комиссии" является более широким по отношению к понятию "уклонение от
принятия решения избирательной комиссией". Результат рассмотрения жалобы не всегда
оформляется в форме решения избирательной комиссии, следовательно, не любое бездействие
избирательной комиссии является уклонением от принятия решения <4>.

--------------------------------
<1> См.: Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7

июля 2004 г. по делу N 32-Г04-5, от 11 августа 2004 г. по делу N 75-Г04-2, от 8 сентября 2004 г. по
делу N 8-Г04-11, от 22 сентября 2004 г. по делу N 14-Г04-19, от 22 сентября 2004 г. по делу N 38-
Г04-10.

<2> См.: Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 9
июня 2004 г. по делу N 15-Г04-4, от 16 июня 2004 г. по делу N 15-Г04-6.

<3> См.: Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 7
августа 2003 г. по делу N 4-Г03-21, от 2 марта 2005 г. по делу N 48-Г05-3.

<4> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19
января 2005 г. по делу N 33-Г04-17.

Для отнесения к подсудности судов субъектов РФ дел,  указанных в п.  4  ч.  1  ст.  26  ГПК,
необходимо одновременное наличие всех трех вышеназванных критериев;

5) дела о расформировании избирательных комиссий субъектов РФ, окружных
избирательных комиссий по выборам в законодательные (представительные) органы
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государственной власти субъектов РФ. Порядок и основания расформирования указанных
избирательных комиссий определены в ст. 31 Федерального закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ (в
ред. Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 93-ФЗ) "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Дела о
расформировании иных избирательных комиссий подсудны районным (городским) судам, за
исключением дел о расформировании Центральной избирательной комиссии РФ, отнесенных к
компетенции Верховного Суда РФ;

6) дела о признании забастовки незаконной (абз. 6 ст. 413 ТК);
7) дела о назначении даты проведения выборов депутатов представительных органов

местного самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления (п. 7 ст. 3
Федерального закона от 26 ноября 1996 г. N 138-ФЗ "Об обеспечении конституционных прав
граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправления"
<1>). При этом следует различать дела о назначении даты проведения выборов, которые
подсудны судам субъектов РФ, и дела об оспаривании правовых актов органов местного
самоуправления о назначении даты выборов, рассмотрение которых относится к компетенции
соответствующих районных судов;

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 49. Ст. 5497.

8) дела о неправомочности состава депутатов представительного органа муниципального
образования (п. 2 ч. 16 ст. 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" <1>);

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 40. Ст. 3822.

9) дела о неправомочности состава депутатов законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта РФ (подп. "в" п. 1 ст. 9 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>);

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5005.

10) дела об обжаловании решений квалификационной коллегии судей субъектов РФ о
приостановлении либо прекращении полномочий судьи, привлечении его к дисциплинарной
ответственности, об отставке судьи и о ее приостановлении, а также об отказе в рекомендации на
должность судьи (ст. 26 Федерального закона от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ "Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации" <1>);

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 11. Ст. 1022.

11) дела об усыновлении (удочерении) ребенка гражданами РФ, постоянно проживающими
за пределами территории РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства (ч. 2 ст. 269
ГПК).

Статья 27. Гражданские дела, подсудные Верховному Суду Российской Федерации

Комментарий к статье 27

1. Комментируемая статья устанавливает подсудность Верховному Суду РФ дел,
подведомственных судам общей юрисдикции.

Верховному Суду РФ подсудны следующие категории гражданских дел:
1) дела об оспаривании ненормативных актов (т.е. актов индивидуального характера)

Президента РФ, Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания РФ,
Правительства РФ. Дела об оспаривании ненормативных актов иных федеральных органов
государственной власти подсудны районным судам в соответствии с правилами территориальной
подсудности, установленными в ч. 2 ст. 254 ГПК;

2) дела об оспаривании нормативных правовых актов (т.е. актов, носящих
общеобязательный характер) Президента РФ, Правительства РФ и нормативных правовых актов
иных федеральных органов государственной власти (федеральных министерств и ведомств). К
компетенции Верховного Суда РФ относятся также подведомственные судам общей юрисдикции
дела об оспаривании нормативных правовых актов Государственной Думы и Совета Федерации
Федерального Собрания РФ;
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3) дела об оспаривании решений Высшей квалификационной коллегии судей РФ о
приостановлении либо прекращении полномочий судьи, привлечении его к дисциплинарной
ответственности, об отставке судьи и о ее приостановлении, а также об отказе в рекомендации на
должность судьи (ст. 26 Федерального закона "Об органах судейского сообщества в Российской
Федерации"). Аналогичные решения квалификационных коллегий судей субъектов РФ подлежат
обжалованию в соответствующий суд субъекта РФ;

4) дела о ликвидации или приостановлении деятельности политических партий, которые в
соответствии с п. 1 ст. 39 и п. 1 ст. 41 Федерального закона "О политических партиях" относятся к
исключительной компетенции Верховного Суда РФ; дела о приостановлении деятельности или
ликвидации общественных объединений - при условии, что такие объединения являются
общероссийскими или международными, о чем должно быть указано в их учредительных
документах; дела о ликвидации централизованной религиозной организации, если такая
организация имеет местные религиозные организации на территории двух и более субъектов РФ.
В случае нахождения местных религиозных организаций централизованной религиозной
организации в пределах одного субъекта РФ дела о ликвидации такой организации подсудны суду
данного субъекта РФ;

5) дела об обжаловании решений (уклонения от принятия решений) Центральной
избирательной комиссии РФ. Однако если решением Центральной избирательной комиссии РФ
оставлено в силе, например, решение избирательной комиссии субъекта РФ, то дело об
обжаловании такого решения Центральной избирательной комиссии РФ будет подсудно суду
соответствующего субъекта РФ, поскольку обжалуется, по сути, решение избирательной комиссии
данного субъекта РФ;

6) дела по разрешению споров между органами государственной власти РФ и органами
государственной власти ее субъектов, а также между органами государственной власти субъектов
РФ в соответствии со ст. 85 Конституции РФ. Как правило, такими спорами являются разногласия
по вопросам компетенции органов государственной власти;

7) дела о расформировании Центральной избирательной комиссии РФ. Порядок и основания
расформирования Центральной избирательной комиссии РФ определены в ст. 31 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ (в ред. Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 93-ФЗ) "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации".

2. К делам, подсудным Верховному Суду РФ, можно отнести также дела по заявлениям
Центральной избирательной комиссии РФ о прекращении деятельности инициативной группы по
проведению референдума и инициативной агитационной группы (ст. 89 Федерального
конституционного закона от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ "О референдуме Российской Федерации"
<1>).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 27. Ст. 2710.

Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения ответчика

Комментарий к статье 28

В комментируемой статье сформулировано общее правило территориальной подсудности
споров, подведомственных судам общей юрисдикции.

В отличие от родовой подсудности, позволяющей разграничить компетенцию между судами
общей юрисдикции различных уровней, территориальная подсудность является основой для
разграничения компетенции судов общей юрисдикции одного уровня. Исходя из построения
системы судов общей юрисдикции и общих правил родовой подсудности, можно сделать вывод,
что правила территориальной подсудности применяются для разграничения компетенции между
мировыми судьями, между районными судами, между военными судами и между судами
субъектов РФ. Соответственно, в отношении дел, отнесенных в соответствии со ст. 27 ГПК к
исключительной подсудности Верховного Суда РФ, правила территориальной подсудности,
установленные ст. ст. 28 - 32 ГПК, не применяются.

Общее правило территориальной подсудности состоит в том, что дело должно быть
рассмотрено судом, действующим на той территории, на которой проживает ответчик - физическое
лицо или находится ответчик - организация.

В соответствии со ст. 20 ГК местом жительства признается то место, где гражданин
постоянно или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не
достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их
законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. Место жительства
физического лица определяется местом его регистрации (прописки).
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Установление места жительства судом не производится, за исключением случаев розыска
ответчика. В п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК указывается, что истец обязан в исковом заявлении указать
место жительства ответчика. Если истцу, несмотря на принятые меры, место жительства
ответчика осталось неизвестным, иск может быть предъявлен по последнему известному месту
жительства ответчика или нахождения его имущества (ч. 1 ст. 29 ГПК).

Не является местом жительства пребывание граждан в следственном изоляторе или в
местах отбывания наказания. Иски к лицам, отбывающим наказание либо находящимся в
следственных изоляторах, предъявляются в суд по их последнему месту жительства до их
осуждения <1>.

--------------------------------
<1> См., в частности, п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N

15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" (БВС
РФ. 1999. N 1).

Место нахождения юридического лица определяется местом его регистрации (п. 2 ст. 54 ГК).
Согласно п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего

Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" при разрешении споров следует
исходить из того, что местом нахождения юридического лица является место нахождения его
органов. В практической деятельности определение места нахождения органов юридического лица
вызывает сложности. В таких случаях необходимо исходить из того, что место нахождения таких
органов - это юридический адрес организации, т.е. адрес, указанный в учредительных документах
юридического лица как адрес нахождения его органов. Данные рекомендации соответствуют
положениям п. 2 ст. 8 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", в соответствии с которым государственная регистрация
юридического лица осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в заявлении о
государственной регистрации постоянно действующего исполнительного органа, в случае
отсутствия такого исполнительного органа - по месту нахождения иного органа или лица, имеющих
право действовать от имени юридического лица без доверенности. Таким образом, место
государственной регистрации юридического лица определяется местом нахождения его органов,
которое, в свою очередь, определяется учредителями и указывается в учредительных документах.

На определение территориальной подсудности, как правило, не влияет характер дела.
Исключения составляют, во-первых, дела, отнесенные к подсудности Верховного Суда РФ,
компетенция которого сформулирована в ст. 27 ГПК как исключительная, и, во-вторых, дела,
указанные в ст. 30 ГПК, устанавливающей изъятия из общих правил территориальной
подсудности.

Статья 29. Подсудность по выбору истца

Комментарий к статье 29

1. В комментируемой статье указаны случаи, когда истец может выбрать по своему
усмотрению тот суд, в который он хотел бы обратиться за защитой своего права, т.е. предъявить
иск в суд по своему выбору. Таким образом, в комментируемой статье речь идет об
альтернативной территориальной подсудности. При этом ч. 10 комментируемой статьи
специально оговаривает, что правом выбора суда в случаях, регламентированных
комментируемой статьей, обладает только истец.

В ч. 1 комментируемой статьи предусмотрен случай, когда место жительства физического
лица неизвестно или данное лицо не имеет места жительства на территории РФ (например,
проживает за границей) на момент подачи иска. В данном случае истец имеет право подать иск
либо в суд по месту нахождения имущества такого ответчика (если оно имеется), либо в суд по его
последнему известному месту жительства в Российской Федерации.

По смыслу комментируемой нормы к имуществу на основании ст. 128 ГК относятся любые
вещи (недвижимые и движимые), в том числе деньги, ценные бумаги, а также имущественные
права. Так, например, если у ответчика имеются денежные средства в каком-либо банке, то иск к
такому ответчику на основании ч. 1 комментируемой статьи может быть предъявлен по месту
нахождения этого банка. Если ответчик на праве собственности имеет, например, квартиру, то иск
к нему может быть подан и по месту нахождения данного недвижимого имущества.

Если иск подается по месту нахождения имущества ответчика, то в исковом заявлении истец
должен указать адрес последнего известного ему места жительства ответчика. При этом истец
должен предоставить доказательства того, что ответчик проживал в данном месте. В противном
случае истец несет риск неблагоприятных последствий отложения судебного разбирательства по
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делу или отмены вынесенных судебных актов по причине ненадлежащего уведомления
неявившегося ответчика.

2. Правило ч. 2 комментируемой статьи предусматривает, что иск к организации,
вытекающий из деятельности ее филиала, представительства, может быть предъявлен как по
общему правилу ст. 28 ГПК, так и в суд по месту нахождения ее филиала, представительства.

Согласно гражданскому законодательству юридическое лицо вправе открывать свои
отделения вне места его нахождения. Это право предоставлено юридическому лицу в целях
обеспечения наиболее благоприятных условий для его деятельности, осуществления всех или
части его функций, представления и защиты его интересов вне места нахождения юридического
лица. В зависимости от поставленных юридическим лицом перед таким отделением задач и
возложенных на него функций они могут являться представительствами или филиалами
юридического лица. ГК называет их обособленными подразделениями юридического лица (ст. 55
ГК).

Следует иметь в виду, что даже если в описанных ч. 2 комментируемой статьи случаях иск
подается в суд по месту нахождения обособленного подразделения юридического лица, то
ответчиком по иску будет всегда юридическое лицо, поскольку в силу п. 3 ст. 55 ГК
представительства и филиалы юридическими лицами не являются, их руководители выступают от
имени юридического лица и в его интересах на основании выданной им доверенности. Однако в
силу возложенных на них юридическим лицом функций они вправе осуществлять от имени
юридического лица деятельность, которая может вызвать предъявление к юридическому лицу
исковых требований.

Место нахождения обособленного подразделения юридического лица определяется исходя
из учредительных документов юридического лица, где обязательно должны быть указаны
сведения об имеющихся у него филиалах или представительствах, в том числе и адреса их места
нахождения (см., например, п. 6 ст. 5 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" <1>, п. 5 ст. 5 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об
обществах с ограниченной ответственностью" <2>). Адрес места нахождения обособленного
подразделения указывается также в Положении о филиале (представительстве), утверждаемом
уполномоченными органами управления юридического лица.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1.
<2> СЗ РФ. 1998. N 7. Ст. 785.

3. В соответствии с ч. ч. 3 - 6 комментируемой статьи по месту жительства истца могут
предъявляться следующие иски:

1) иски о взыскании алиментов. В данном случае имеются в виду иски о взыскании
алиментов как на детей, так и на иных лиц, имеющих на это право в соответствии с семейным
законодательством. При этом иски о снижении алиментов подлежат рассмотрению по общим
правилам территориальной подсудности (ст. 28 ГПК);

2) иски об установлении отцовства;
3) иски о расторжении брака в случаях, если при истце находится несовершеннолетний или

по состоянию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика представляется для него
затруднительным. В данном случае к исковому заявлению истец должен приложить документы,
подтверждающие факт нахождения при нем ребенка или факт такого состояния своего здоровья,
которое затруднило бы его выезд к месту жительства истца;

4) иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в
результате смерти кормильца. Кроме того, такие иски могут быть предъявлены в суд по месту
причинения вреда. При этом следует иметь в виду, что иски о возмещении вреда, причиненного
имуществу, подпадают под общее правило территориальной подсудности, установленное в ст. 28
ГПК;

5) иски о возмещении вреда, причиненного гражданину незаконным осуждением, незаконным
привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в качестве меры
пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо незаконным наложением
административного наказания в виде ареста. Возможность предъявления таких исков
предусмотрена ст. 1070 ГК.

Установление альтернативной подсудности в указанных случаях обусловлено
необходимостью предоставления льготных условий для определенных групп населения.

4. Частью 7 комментируемой статьи установлена альтернативная подсудность для исков о
защите прав потребителей. Данные иски должны вытекать из отношений с участием
потребителей.

Согласно Закону РФ "О защите прав потребителей" (в ред. Федерального закона от 9 января
1996 г. N 2-ФЗ) <1> потребитель - это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести
либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно
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для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 140.

Иски о защите прав потребителей могут подаваться как самим потребителем в защиту своих
прав и интересов, так и иными лицами в защиту интересов неопределенного круга потребителей.
Так, согласно ст. 46 Закона "О защите прав потребителей" уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти по контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его
территориальные органы), иные федеральные органы исполнительной власти (их
территориальные органы), осуществляющие функции по контролю и надзору в области защиты
прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг), органы местного самоуправления,
общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в
суды о признании действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации
или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в
отношении неопределенного круга потребителей и о прекращении этих действий.

Комментируемой нормой установлены пять вариантов подсудности названных исков:
1) общее правило территориальной подсудности (ст. 28 ГПК);
2) в суд по месту жительства истца;
3) в суд по месту пребывания истца. Место пребывания следует отличать от места

жительства. Место пребывания - это место, где лицо временно находится;
4) в суд по месту заключения договора с потребителем. Место заключения договора может

быть указано сторонами в нем самом. Согласно ст. 444 ГК если в договоре не указано место его
заключения, то договор признается заключенным в месте жительства гражданина или месте
нахождения юридического лица, направившего оферту (предложение о заключении договора). По
общему правилу ст. 493 ГК договор розничной купли-продажи считается заключенным в
надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или
иного документа, подтверждающего оплату товара. В таких случаях, если иное место не указано в
названных документах, местом заключения договора купли-продажи будет место жительства
гражданина-предпринимателя или место нахождения юридического лица, являющихся
продавцами;

5) в суд по месту исполнения договора с потребителем. По общему правилу ст. 316 ГК место
исполнения указывается в договоре или явствует из обычаев делового оборота или существа
обязательств, а также может быть указано в законе или ином правовом акте. В случае если место
исполнения не определено законом, иными правовыми актами или договором, не явствует из
обычаев делового оборота или существа обязательства, исполнение должно быть произведено: а)
по обязательству передать земельный участок, здание, сооружение или другое недвижимое
имущество - в месте нахождения имущества; б) по обязательству передать товар или иное
имущество, предусматривающему его перевозку, - в месте сдачи имущества первому перевозчику
для доставки его кредитору; в) по другим обязательствам предпринимателя передать товар или
иное имущество - в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно
кредитору в момент возникновения обязательства; г) по денежному обязательству - в месте
жительства кредитора в момент возникновения обязательства; если кредитор к моменту
исполнения обязательства изменил место жительства или место нахождения и известил об этом
должника - в новом месте жительства кредитора; д) по всем другим обязательствам - в месте
жительства должника, а если должником является юридическое лицо - в месте его нахождения.

5. В соответствии с правилом альтернативной подсудности, установленным в ч. 8
комментируемой статьи, иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов,
взыскании вознаграждения за оказание помощи и спасание на море могут предъявляться: 1) в суд
по месту нахождения судна ответчика; 2) в суд порта приписки судна ответчика.

Вопросы возмещения ущерба, причиненного столкновением судов, регламентируются
Конвенцией для объединения некоторых правил относительно столкновения судов от 23 сентября
1910 г., участницей которой является и Россия, а также правилами гл. XVII КТМ.

Вопросы взыскания вознаграждения за оказание помощи и спасание на море регулируются
Международной конвенцией о спасании 1989 г., участницей которой является Российская
Федерация, и правилами гл. XX КТМ.

Вышеуказанными нормативными актами определяются в основном надлежащие стороны,
иные лица, участвующие в деле, а также условия и пределы ответственности обязанных лиц.

Понятие "место нахождения судна ответчика" следует понимать буквально, т.е. как место
физического нахождения судна на момент подачи иска. Это может быть тот или иной морской или
речной порт. Под портом приписки судна следует понимать порт его регистрации, т.е. порт, где в
соответствующем реестре произведена регистрация судна и прав на него (ст. 33 КТМ).
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Например, Правилами регистрации судов и прав на них в морских торговых портах,
утвержденными Приказом Минтранса России от 21 июля 2006 г. N 87 <1>, установлен Перечень
морских торговых портов, в которых осуществляется регистрация судов, используемых в целях
торгового мореплавания, и прав на них.

--------------------------------
<1> БНА. 2006. N 32.

Предусмотренный комментируемой нормой выбор истца между двумя вариантами
территориальной подсудности обусловлен характером объекта спорных правоотношений,
поскольку столкновение судов может произойти и в нейтральных водах, т.е. на территории, на
которую не распространяется юрисдикция ни одного государства.

6. В соответствии с ч. 9 комментируемой статьи по выбору истца может определяться и
подсудность дел, вытекающих из договора, в котором указано место его исполнения.

В этом случае истец может предъявить иск в суд исходя из общего правила территориальной
подсудности, т.е. в суд по месту нахождения ответчика либо в суд по месту исполнения договора,
если оно указано в договоре.

Правила данной нормы подлежат применению только в том случае, если договор содержит
прямое указание на место его исполнения, например, "подрядчик должен выполнить работы по
месту нахождения (жительства) заказчика". Таким образом, место нахождения (жительства)
покупателя в данном случае будет, исходя из положений комментируемой нормы, местом
исполнения договора, а следовательно, и возможным местом подачи иска, вытекающего из
данного договора.

В отношении споров, связанных с обращением векселей, необходимо иметь в виду, что с
учетом того, что обязательство по векселю подлежит исполнению в определенном в нем месте
(месте 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 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2000 г. N 33/14 "О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров, связанных с обращением векселей" <1>).

--------------------------------
<1> ВВАС РФ. 2001. N 2. С. 19.

Поскольку договор может быть заключен и путем обмена письменными документами (ст. 434
ГК), то, если данные документы содержат указание на место исполнения взятых сторонами на
себя обязательств, ч. 9 комментируемой статьи может быть применена также истцом при подаче
иска, вытекающего из данных договорных отношений.

При применении комментируемой нормы недопустимо применение положений ст. 316 ГК,
устанавливающей правила определения места исполнения обязательств.

По правилам ч. 9 комментируемой статьи не может быть определена подсудность исков о
защите прав потребителей, поскольку в отношении этих исков в ч. 7 комментируемой статьи
установлены специальные правила определения подсудности.

7. Частью 2 ст. 254 ГПК установлена альтернативная территориальная подсудность по
делам об оспаривании гражданами решений и действий (бездействия) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих: по усмотрению гражданина заявление может быть подано в суд по месту его
жительства или по месту нахождения органа государственной власти, органа местного
самоуправления, должностного лица, государственного и муниципального служащего, решение,
действие (бездействие) которых оспариваются. Заявления организаций по названной категории
дел подаются в суд по правилам общей территориальной подсудности (ст. 28 ГПК).

Статья 30. Исключительная подсудность

Комментарий к статье 30

1. Исключительная подсудность представляет собой такую разновидность территориальной
подсудности, при которой исключается возможность для определенной категории дел применять
иные правила подсудности, чем те, которые установлены ГПК непосредственно для этих категорий
дел. Нормы об исключительной подсудности сформулированы как изъятие из общего правила
территориальной подсудности. При этом выбор того или иного суда для рассмотрения конкретного
дела не зависит от воли или желания истца по делу. Следовательно, не допускается
предъявление исков по указанным в комментируемой статье категориям дел в другие суды, кроме
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названных в этой статье. Не допускается также и изменение правил исключительной подсудности
соглашением сторон.

Частью 1 комментируемой статьи установлена исключительная подсудность для двух
категорий исков: 1) о правах на недвижимое имущество; 2) об освобождении имущества от ареста.

В соответствии со ст. 130 ГК к недвижимому имуществу относятся земельные участки,
участки недр, обособленные водные объекты 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.

Комментируемая норма регламентирует вопросы подсудности споров, связанных с правами
на недвижимое имущество, за исключением прав на воздушные и морские суда, суда внутреннего
плавания и космические объекты.

Названные категории споров рассматриваются судом по месту нахождения недвижимого
имущества, т.е. подсудность таких дел зависит от того, где, в каком месте находятся конкретные
здание, сооружение, земельный участок.

Понятие "споры, связанные с правами на недвижимое имущество" включает в себя споры о
признании права собственности на недвижимое имущество, об изъятии недвижимости из чужого
незаконного владения (виндикационные иски), об устранении нарушений прав собственника или
иного законного владельца, не связанных с лишением владения (негаторные иски), а также споры
по иным вещным правам на недвижимость (в соответствии со ст. 216 ГК - право хозяйственного
ведения имуществом, право оперативного управления имуществом, сервитуты, право постоянного
(бессрочного) пользования земельным участком, право пожизненного наследуемого владения
земельным участком).

Иски о выделе доли в праве собственности на недвижимое имущество и об определении
порядка пользования каким-либо недвижимым имуществом являются исками, вытекающими из
прав собственности на такую недвижимость, и поэтому подпадают под правило ч. 1
комментируемой статьи, т.е. подлежат рассмотрению судом по месту нахождения указанного
недвижимого имущества <1>.

--------------------------------
<1> См., например, п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 10 июня 1980

г. N 4 "О некоторых вопросах, возникающих в практике рассмотрения судами споров о выделе
доли собственнику и определении порядка пользования домом, принадлежащим гражданам на
праве общей собственности".

Иски о правах пользования недвижимым имуществом, не связанных с вещными правами на
него (например, о правах, возникших из договоров аренды недвижимости, найма жилого
помещения, безвозмездного пользования недвижимым имуществом и т.п.), также подлежат
рассмотрению в суде по месту нахождения недвижимого имущества <1>.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2004. N 7. С. 25; см. также: Определение Президиума Верховного Суда РФ от

11 февраля 2004 г. N 77пв03 // БВС РФ. 2004. N 10.

Таким образом, исключительная подсудность по ч. 1 комментируемой статьи установлена
для исков о любых правах на недвижимое имущество. Например, положения комментируемой
статьи применяются и к делам о восстановлении срока для принятия наследства, если предметом
наследства является недвижимое имущество. Споры об истребовании недвижимого имущества из
чужого незаконного владения, об устранении препятствий в пользовании недвижимым
имуществом или об устранении нарушения права собственника, не связанные с лишением
владения, и об определении порядка пользования недвижимым имуществом также подлежат
рассмотрению судом по месту нахождения такого имущества <1>. Споры, вытекающие из
договоров купли-продажи, аренды недвижимого имущества, найма жилого помещения и т.п., не
связанные с правами на недвижимость (например, взыскание платы за проданную недвижимость,
арендной платы, возмещение убытков и т.п.), не подпадают под правило исключительной
подсудности, установленное ч. 1 комментируемой статьи. Для определения подсудности таких
споров следует руководствоваться нормами ст. ст. 28, 29, 31, 32 ГПК. Однако к искам о признании
недействительным договора купли-продажи недвижимого имущества, аренды недвижимого
имущества и т.п. применяется правило ч. 1 комментируемой статьи, поскольку, по сути, ими
оспаривается переход прав на недвижимость. Правилами ч. 1 комментируемой статьи следует
руководствоваться и при определении подсудности исков о передаче недвижимого имущества по
договорам купли-продажи, аренды недвижимости и т.п.

--------------------------------
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<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2006 г. // БВС РФ.
2006. N 9. С. 16.

Иски об освобождении имущества из-под ареста подпадают под правило ч. 1
комментируемой статьи независимо от вида имущества (движимое или недвижимое) и подаются в
суд по месту нахождения такого имущества.

Иски о сносе самовольно возведенных строений подсудны суду по месту нахождения
самовольно возведенных строений, поскольку при решении вопроса о сносе таких строений речь
идет о правах лица на объект недвижимости, непосредственно связанный с земельным участком
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2006 г. // БВС РФ.

2007. N 1. С. 20 - 21.

При определении подсудности категории дел, указанной в ч. 1 комментируемой статьи,
возможны определенные трудности. Например, если подается иск о признании права
собственности на земельный участок (освобождении его из-под ареста), который находится на
юрисдикционной территории двух или трех (может быть, и более) судов, возникает вопрос: в какой
суд следует обращаться истцу? В ГПК этот вопрос не урегулирован. Представляется, что здесь
имеет место случай альтернативно-исключительной подсудности, т.е. у истца есть право выбора
между судами, на юрисдикционной территории которых находится спорный земельный участок.
Выбор компетентного суда в данном случае ограничен судами, действующими на данных
территориях, и, соответственно, обращение в один из них исключает обращение в другие. Таким
же образом следует определять и подсудность дела, когда истцом объединены несколько исковых
требований об освобождении имущества из-под ареста, находящегося на разных судебно-
юрисдикционных территориях.

2. Правило исключительной подсудности, установленное в ч. 2 комментируемой статьи, по
наследственным делам применяется тогда, когда иск кредитором умершего лица предъявляется к
наследникам в течение шести месяцев после открытия наследства (а в случаях, указанных в п. 3
ст. 1154 ГК, - в течение девяти месяцев), т.е. до времени вступления в права наследования.

Если иск предъявляется после принятия наследства, то действуют общие правила
территориальной подсудности, т.е. иск предъявляется не по месту открытия наследства, а по
месту жительства ответчика.

Согласно ст. 1115 ГК местом открытия наследства является последнее место жительства
наследодателя (ст. 20 ГК). Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего
имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия
наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного
имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия
наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или
наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества -
место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества
определяется исходя из его рыночной стоимости.

3. В ч. 3 комментируемой статьи предусмотрено, что иск к перевозчику, вытекающий из
договоров перевозки, предъявляется в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в
установленном порядке была предъявлена претензия.

Под спорами, вытекающими из договора перевозки, следует понимать любые требования,
предъявленные к перевозчику (взыскание убытков, причиненных неисполнением договорных
обязательств, расторжение договора перевозки, признание договора перевозки недействительным
полностью или в части и т.п.).

Спорами, подпадающими под правила ч. 3 комментируемой статьи, являются только споры,
по которым в соответствии с законом обязательно предъявление претензии перевозчику.
Действующим в настоящее время законодательством (ст. 797 ГК, ст. 124 Воздушного кодекса РФ,
ст. 120 Устава железнодорожного транспорта РФ, ст. 159 Устава автомобильного транспорта
РСФСР) не установлено, что гражданин до обращения в суд обязан предъявить претензию к
перевозчику, осуществляющему перевозку пассажиров и багажа; обязательное предъявление
претензии предусмотрено только по требованиям, возникающим из перевозки груза. Таким
образом, при определении подсудности исков граждан, вытекающих из отношений перевозки
пассажиров и багажа, следует руководствоваться правилами ч. 7 ст. 29 ГПК, поскольку правила
комментируемой нормы распространяются только на иски граждан, вытекающие из перевозки
грузов <1>.

--------------------------------
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<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 1999 г. (ответы на
вопросы). Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 6 октября 1999 г. //
БВС РФ. 2000. N 1.

4. В соответствии с ч. 4 ст. 251 ГПК заявления об оспаривании нормативных правовых актов,
не указанных в ст. ст. 26 и 27 ГПК, подаются в районный суд по месту нахождения органа
государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, принявших
нормативный правовой акт. Место нахождения соответствующего органа власти определяется в
соответствии с положением о данном органе (приказом, распоряжением о нахождении его по
соответствующему адресу). Место нахождения должностного лица определяется по месту
нахождения органа власти, в котором данное лицо проходит государственную или муниципальную
службу.

5. Часть 2 ст. 418 ГПК устанавливает новое правило исключительной подсудности, которого
не было в ГПК РСФСР. В соответствии с данным правилом заявления об отмене решения
третейского суда подаются в районный суд, на территории которого принято решение третейского
суда.

Особо следует обратить внимание на то, что место подсудности определяется местом
принятия решения, а не местом нахождения третейского суда. Это необходимо учитывать,
поскольку не всегда место принятия решения (место судебного разбирательства) совпадает с
местом нахождения третейского суда. Так, например, в соответствии со ст. 20 Федерального
закона от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" в третейском
суде для разрешения конкретного спора стороны могут по своему усмотрению договориться о
месте третейского разбирательства. Если стороны не договорились об ином, место третейского
разбирательства определяется третейским судом для разрешения конкретного спора с учетом
всех обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон. В постоянно действующем
третейском суде место третейского разбирательства определяется в соответствии с правилами
постоянно действующего третейского суда. Если в правилах постоянно действующего третейского
суда нет указания на место третейского разбирательства либо порядок его определения, то место
третейского разбирательства определяется составом третейского суда с учетом всех
обстоятельств дела, включая фактор удобства для сторон.

6. К исключительной подсудности следует отнести и подсудность, установленную ч. 2 ст. 423
ГПК, согласно которой заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда подается в районный суд по месту жительства или месту нахождения
должника либо, если место жительства или место нахождения неизвестно, по месту нахождения
имущества должника - стороны третейского разбирательства (о месте жительства или месте
нахождения лица, месте нахождения имущества см. комментарий к ст. 28, ч. 1 ст. 29 ГПК).

7. К исключительной подсудности необходимо также относить и подсудность, установленную
для дел особого производства (ст. ст. 266, 269, 276, ч. 4 ст. 281, ч. 1 ст. 287, ст. 290, ч. 3 ст. 294, ч.
1 ст. 302, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 314 ГПК).

Статья 31. Подсудность нескольких связанных между собой дел

Комментарий к статье 31

1. Существование изложенного в ч. 1 комментируемой статьи правила обусловлено
необходимостью своевременного и правильного рассмотрения в одном деле нескольких
требований, заявленных к различным ответчикам. Все заявляемые требования в этом случае
вытекают из одного правового основания. Например, может быть предъявлен иск к лицам,
несущим перед истцом солидарную ответственность (ст. 322 ГК). Истцу принадлежит право
предъявления иска в суд по месту жительства или месту нахождения одного из ответчиков либо
нескольких ответчиков. Право выбора суда в данном случае принадлежит истцу, но не ответчику
(ответчикам). Следует отметить, что положения ч. 1 комментируемой статьи не изменяют правил
исключительной подсудности. Поэтому логичнее было бы указать правила комментируемой нормы
в ст. 29 ГПК (подсудность по выбору истца).

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи встречный иск предъявляется в суд по месту
рассмотрения первоначального иска. Это правило обусловлено целью встречного иска и его
связью с первоначальным иском (см. комментарий к ст. ст. 137, 138 ГПК).

Встречный иск является одним из средств защиты ответчика против основного иска. Он
принимается судом именно как встречный иск только при условиях, перечисленных в ст. 138 ГПК.
Логика правовой природы встречного иска и условий его предъявления обусловливает его
рассмотрение, независимо от его подсудности, только по месту рассмотрения основного иска и
одновременно с ним. Таким образом, правило подсудности, установленное в ч. 2 комментируемой
статьи, следует отнести к правилам исключительной подсудности.
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3. В случае если преступлением причиняется имущественный либо моральный вред, защита
прав лица, которому причинен такой вред, осуществляется в уголовном процессе путем
предъявления, рассмотрения и разрешения гражданского иска в соответствии с нормами УПК (ст.
44).

Однако бывают ситуации, когда права и интересы лица, которому причинен вред
преступлением, не защищаются в уголовном процессе: 1) если гражданский иск не предъявлялся в
уголовном деле; 2) если суд, рассматривающий уголовное дело, по каким-либо причинам не
разрешает гражданский иск (оставляет его без рассмотрения и т.п.) или признает за гражданским
истцом право на удовлетворение иска, но не указывает размера сумм, подлежащих взысканию,
поскольку необходимо произвести дополнительные расчеты. В таких случаях у гражданского истца
сохраняется право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства, подсудность
которого определяется в соответствии с правилами подсудности, установленными в ГПК.

Статья 32. Договорная подсудность

Комментарий к статье 32

Предусмотренное в комментируемой статье правило договорной подсудности допускает
возможность изменения по соглашению сторон территориальной подсудности, за исключением
исключительной территориальной подсудности, установленной в ст. 30 ГПК.

Не допускается изменение родовой подсудности, установленной в ст. ст. 23 - 27 ГПК. Таким
образом, например, нельзя по соглашению сторон предусмотреть передачу спора, подсудного
районному суду, в Верховный Суд РФ и, соответственно, наоборот. Соглашения сторон,
изменяющие родовую или исключительную территориальную подсудность, являются
недействительными и не влекут каких-либо правовых последствий.

Соглашение сторон о подсудности носит смешанный характер: материально-правовой и
процессуальный. Вопросы правоспособности и дееспособности сторон, полномочий лиц,
заключающих такое соглашение, действительности такого соглашения квалифицируются как
материально-правовые, тогда как последствия заключения такого соглашения (определение
подсудности спора) носят процессуальный характер.

Форма соглашения о подсудности не оговорена в ГПК. Исходя из того что лишь последствия
такого соглашения носят процессуальный характер, следует, что требования к его форме
вытекают из общих положений ГК о форме сделок (ст. ст. 158 - 163). Так, например, в соответствии
с п. 1 ст. 161 ГК сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны заключаться в
простой письменной форме.

Договор об изменении правил общей и территориальной подсудности может быть заключен
в любом виде: либо как отдельное соглашение, либо как оговорка о подсудности, включенная
отдельным пунктом в договор. Соглашение сторон о подсудности может быть выражено и в
ходатайствах, заявляемых перед судом на основании п. 2 ч. 2 ст. 33 ГПК.

Соглашение об изменении общих правил подсудности может быть заключено до принятия
судом заявления к своему производству, т.е. до момента возбуждения производства по делу, а
именно до даты вынесения судом определения о принятии заявления к производству и
возбуждении производства по делу (см. комментарий к ст. 133 ГПК). Соглашение, заключенное
после указанных дат, не влечет правовых последствий и не должно приниматься во внимание
судом при определении подсудности заявленного иска, за исключением случая, предусмотренного
в п. 2 ч. 2 ст. 33 ГПК (см. комментарий к ст. 33 ГПК).

Если соглашение о подсудности включено в договор в качестве его составной части, то при
замене одной из сторон данного договора в порядке цессии (ст. ст. 382 - 389 ГК) к другой стороне
переходят в том числе права и обязанности в части определения подсудности споров,
вытекающих из такого договора.

При определении подсудности дела на основании правил комментируемой нормы следует
иметь в виду,  что если иск подан к нескольким ответчикам,  но только с одним из них у истца
имеется соглашение о подсудности, то подсудность данного иска не может быть определена на
основании такого соглашения, а следует руководствоваться соответствующими правилами
территориальной подсудности.

Статья 33. Передача дела, принятого судом к своему производству, в другой суд

Комментарий к статье 33

1. В ч. 1 комментируемой статьи сформулировано правило, обязывающее суд рассмотреть
любое дело по существу, если оно принято им к своему производству с соблюдением правил
подсудности. При этом установлено, что, если даже в процессе рассмотрения дела оно стало
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подсудным другому суду (например, изменилось место нахождения или жительства ответчика, что
влияет на определение территориальной подсудности дела), суд, принявший дело к своему
производству с соблюдением правил подсудности, должен его рассмотреть по существу.
Единственным исключением из правила ч. 1 комментируемой статьи являются положения ч. 3 ст.
23 ГПК, в соответствии с которой в том случае, если подсудность дела изменилась в ходе его
рассмотрения у мирового судьи, мировой судья передает дело на рассмотрение в районный суд
(см. комментарий к ст. 23 ГПК).

Таким образом, при применении комментируемой нормы необходимо установить,
соблюдены ли были правила подсудности на момент возбуждения производства по делу в суде (в
момент принятия иска к производству). В случае если правила подсудности были нарушены в
момент возбуждения производства по делу, то необходимо применять положения ч. 2
комментируемой статьи.

При понимании правил подсудности необходимо иметь в виду положения ст. 47 Конституции
РФ, согласно которой никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и
тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Таким образом, произвольная передача
дела из одного суда в другой при отсутствии в процессуальном законе точных оснований
(обстоятельств), по которым дело не может быть рассмотрено в том же суде, а также при
отсутствии согласия сторон недопустима <1>.

--------------------------------
<1> 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.

2. По общему правилу суд не может передавать дело на рассмотрение другого суда. Однако
из этого правила предусмотрены исключения, названные в ч. 2 комментируемой статьи. Суд
передает дело на рассмотрение другого суда, если:

1) ответчик, место нахождения или место жительства которого не было известно ранее,
заявит ходатайство о передаче дела в суд по месту его нахождения или месту жительства (п. 1 ч.
2 комментируемой статьи). Данная норма применяется в том случае, когда иск был подан к
ответчику, место нахождения или место жительства которого не было известно ранее (ч. 1 ст. 29
ГПК). Положения п. 1 ч. 2 комментируемой статьи применимы и к ситуациям, указанным в ч. 2 ст.
423 ГПК. В остальных случаях правило комментируемой нормы не может быть применено;

2) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту нахождения
большинства доказательств (п. 2 ч. 2 комментируемой статьи). Данная норма, по сути,
предусматривает изменение подсудности по соглашению сторон. При этом п. 2 ч. 2
комментируемой статьи устанавливает возможность применения заключенного сторонами
соглашения об изменении подсудности дела после возбуждения производства по нему в суде.
Однако такое соглашение возможно лишь при условии, если стороны выберут суд по месту
нахождения большинства доказательств по делу.

При применении комментируемой нормы необходимо учитывать, что соглашением сторон не
может быть изменена родовая подсудность, установленная ст. ст. 23 - 27 ГПК, и исключительная
территориальная подсудность, предусмотренная в ст. 30 ГПК;

3) при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с
нарушением правил подсудности. Процессуально-правовые последствия несоблюдения правил
подсудности суду на стадии возбуждения производства по делу заключаются в том, что исковое
заявление (заявление) возвращается подавшему его лицу (п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК). В ГПК нет
оснований для прекращения производства по делу или оставления иска без рассмотрения по
мотивам неподсудности дела, выявленной после возбуждения производства по нему.

Если нарушение правил подсудности выявлено на стадии судебного разбирательства (суд
принял дело к своему производству с нарушением правил подсудности), то в соответствии с п. 3 ч.
2 комментируемой статьи суд передает дело на рассмотрение другого суда, которому подсудно
дело. Например, стороны заключили соглашение об изменении исключительной подсудности, чего
ГПК не допускает, а суд при принятии дела к своему производству этого факта не обнаружил.
Выявленное в процессе рассмотрения дела данное обстоятельство должно быть основанием для
передачи дела на рассмотрение того суда, которому дело было подсудно на основании правил
исключительной подсудности.

Таким образом, условием применения данной нормы является неподсудность иска данному
суду в момент возбуждения производства по делу.

По сложившейся практике судов общей юрисдикции несоблюдение правил подсудности при
рассмотрении дела (неприменение нормы п. 3 ч. 2 комментируемой статьи), в силу прямого
действия ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, в соответствии с которой никто не может быть лишен права
на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом,
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является основанием для отмены вынесенных по делу судебных актов и направления дела на
новое рассмотрение <1>. Наличие оснований для отмены судебных актов, вынесенных по делу,
рассмотренному с нарушением правил подсудности, подтверждается и возможностью
обжалования определения о передаче дела по подсудности в другой суд на основании ч. 2
комментируемой статьи.

--------------------------------
<1> См., например: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного

Суда РФ от 26 февраля 2002 г. // БВС РФ. 2002. N 11.

Вправе ли апелляционная инстанция вернуть по подсудности дело, решение по которому
вынесено мировым судьей, которому оно неподсудно? ГПК не предусмотрена передача
апелляционной инстанцией дела мировому судье. Однако на основании ч. 1 ст. 47 Конституции
РФ, в случае, когда при рассмотрении апелляционной жалобы суд апелляционной инстанции
обнаруживает, что решение по делу вынесено мировым судьей, которому оно неподсудно,
решение должно быть отменено, а дело направлено по подсудности мировому судье <1>;

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2002 г. (ответы на

вопросы). Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2002 г. //
БВС РФ. 2003. N 3.

4) после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам замена судей или
рассмотрение дела в данном суде становятся невозможными.

В соответствии со ст. 21 ГПК в случае отвода мирового судьи, рассматривающего дело, оно
передается районным судом другому мировому судье, действующему на территории того же
судебного района, или, если такая передача невозможна, оно передается вышестоящим судом
мировому судье другого района. В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при
рассмотрении дела в районном суде дело рассматривается в том же суде другим судьей или
другим составом суда либо передается на рассмотрение в другой районный суд вышестоящим
судом, если в районном суде, в котором рассматривается дело, замена судьи становится
невозможной. В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при рассмотрении дела в
верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде
автономной области, суде автономного округа, Верховном Суде РФ дело рассматривается в том
же суде другим судьей или другим составом суда. Дело должно быть передано в Верховный Суд
РФ для определения суда, в котором оно будет рассматриваться, если в верховном суде
республики, краевом, областном суде, суде города федерального значения, суде автономной
области или суде автономного округа после удовлетворения заявлений об отводах либо в силу
недопустимости повторного участия судьи в рассмотрении дела (ст. 17 ГПК) невозможно
образовать новый состав суда для рассмотрения данного дела.

Пункт 4 ч. 2 комментируемой статьи допускает и другие случаи, когда невозможно
рассмотреть дело в данном суде, которые являются основанием для передачи дела на
рассмотрение другого суда. В частности, примером невозможности рассмотреть дело в данном
суде является случай, когда тот или иной суд, к подсудности которого отнесено дело, по тем или
иным причинам не функционирует.

Перечень оснований передачи дела в другой суд, установленный ч. 2 комментируемой
статьи, является исчерпывающим. Передача дела в другой суд по основаниям, не
предусмотренным в названной норме, не допускается <1>.

--------------------------------
<1> См.: Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам Верховного Суда РФ.

Применение норм процессуального права // БВС РФ. 2002. N 6. С. 21 - 22.

3. В тех случаях, когда у суда возникает необходимость передачи дела на рассмотрение
другого суда, он не должен возвращать истцу исковое заявление и другие материалы. Суд сам
направляет дело в другой суд.

Передача дела на рассмотрение другого суда оформляется определением суда (ч. 3
комментируемой статьи), которое может быть обжаловано в установленном порядке. Передача
дела в другой суд осуществляется по истечении срока обжалования этого определения, т.е. по
истечении 10 дней со дня его вынесения, а в случае подачи жалобы - после вынесения
определения суда об оставлении жалобы без удовлетворения. При этом в комментируемой норме
не указан срок, в течение которого дело должно быть передано в другой суд. В соответствии с ч. 1
ст. 107 ГПК в случаях, если сроки не установлены федеральным законом, они назначаются судом
с учетом принципа разумности.

В случае отмены определения о передаче дела по подсудности суд, отменивший такое
определение, возвращает дело на новое рассмотрение в суд, вынесший отмененное определение,
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если оно подсудно этому суду, либо передает дело по его действительной подсудности в другой
суд.

4. Часть 4 комментируемой статьи устанавливает правило, в соответствии с которым не
допускаются споры о подсудности между судами. Суд, которому направлено дело, обязан принять
это дело к рассмотрению, даже если при этом сочтет, что дело направлено ему с нарушением
правил о подсудности. Таким образом, из смысла комментируемой статьи вытекает, что дело
может быть передано в порядке комментируемой статьи одним судом в другой суд только один
раз.

Глава 4. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ

Статья 34. Состав лиц, участвующих в деле

Комментарий к статье 34

1. В комментируемой статье содержится указание на субъектов, являющихся лицами,
участвующими в деле. Необходимость выделения родового понятия "лица, участвующие в деле"
обусловлена тем, что все они имеют материальный и (или) процессуальный интерес в
определенном разрешении дела. Наличием этого интереса обусловлены общие для всех лиц,
участвующих в деле, процессуальные права и обязанности (см. комментарий к ст. 35 ГПК). В то же
время права, связанные с так называемыми распорядительными действиями, принадлежат не
всем лицам, участвующим в деле (см. комментарий к ст. 39 ГПК). Использованием термина "лица,
участвующие в деле" решаются и определенные проблемы законодательной техники:
законодателю нет нужды всякий раз поименно перечислять конкретных процессуальных
субъектов.

Лицами, участвующими в деле, являются:
1) стороны - истец и ответчик (см. комментарий к ст. 38 ГПК);
2) третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора

(см. комментарий к ст. 42 ГПК);
3) третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора

(см. комментарий к ст. 43 ГПК);
4) прокурор (см. комментарий к ст. 45 ГПК);
5) лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц (см.

комментарий к ст. ст. 4, 46 ГПК);
6) лица, вступающие в процесс в целях дачи заключения по делу (см. комментарий к ст. 47

ГПК);
7) заявители. Общей нормы, посвященной заявителям, в ГПК нет. Термин "заявитель"

используется законодателем в двух значениях: а) заявитель как любое лицо, обращающееся с
процессуальным ходатайством, заявлением (см., например, ч. 1 ст. 65 ГПК); б) заявитель как лицо,
обратившееся в суд по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных
правоотношений. В комментируемой статье термин "заявитель" используется во втором значении
как некое родовое понятие для тех субъектов, которые обращаются в суд по делам неискового
производства. В то же время в самом ГПК законодатель иногда отступает от последовательной
юридической терминологии: к примеру, в рамках гл. 12 ГПК (см. п. 1 ч. 1, ч. ч. 2 и 3 ст. 134, ч. 2 ст.
135, ч. 2 ст. 136 ГПК) под заявителем понимается лицо, обратившееся с исковым заявлением;

8) заинтересованные лица. В ГПК отсутствует общая норма, посвященная
заинтересованным лицам. Заинтересованное лицо - имеющее правовой интерес лицо,
привлекаемое по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных
правоотношений. Однако термин "заинтересованное лицо" используется законодателем и в иных
значениях: а) для обозначения субъектов, обращающихся в суд с каким-либо процессуальным
ходатайством (заявлением). Тем самым законодатель подчеркивает лишь юридический интерес
соответствующего субъекта. Например, ч. 1 ст. 247 ГПК предусмотрено, что суд приступает к
рассмотрению дела, возникающего из публичных правоотношений, на основании заявления
заинтересованного лица (здесь заинтересованное лицо после подачи заявления приобретает
статус заявителя - лица, участвующего в деле). Частью 3 ст. 98 ГПК установлено, что, если суд
вышестоящей инстанции не изменил решение суда в части распределения судебных расходов,
этот вопрос должен решить суд первой инстанции по заявлению заинтересованного лица (здесь
заинтересованным лицом может быть любой субъект, которого касается вопрос о распределении
судебных расходов); б) для обозначения таких лиц, не участвовавших в деле, чьи права, свободы
и законные интересы нарушены принятым судебным постановлением (ч. 4 ст. 13 ГПК); в) для
обозначения субъектов, обращающихся за возбуждением дела (заявителя, истца и др.), см.,
например, ч. 2 ст. 223 ГПК.
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2. По признаку наличия юридической заинтересованности к лицам, участвующим в деле,
следовало бы также относить взыскателя и должника. В частности, данная терминология
используется в рамках приказного производства (гл. 11 ГПК), при индексации присужденных
денежных сумм (ст. 208 ГПК), а также в рамках производства по делам о признании и исполнении
решений иностранных судов и иностранных третейских судов (гл. 45 ГПК) и производства,
связанного с исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов (разд. VII ГПК).

3. Органы и должностные лица, составившие протокол об административном
правонарушении, не являются участниками производства по делам об административных
правонарушениях. Однако отсутствие статуса лица, участвующего в деле, не препятствует
возможности их вызова в суд для выяснения возникших вопросов <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. N 5 "О

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях" (БВС РФ. 2005. N 6).

4. Потерпевшие участвуют в деле об административном правонарушении независимо от
того, является ли наступление последствий признаком состава административного
правонарушения <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О некоторых вопросах,

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях".

5. Статус лица, участвующего в деле, возникает либо с момента подачи соответствующего
заявления (например, искового заявления), либо с момента привлечения лица судом к участию в
деле.

Статья 35. Права и обязанности лиц, участвующих в деле

Комментарий к статье 35

1. Комментируемая статья определяет общие для всех лиц, участвующих в деле, права.
Перечень процессуальных прав не носит исчерпывающий характер: в зависимости от стадии
судопроизводства, а также специфики соответствующего процессуального института лица,
участвующие в деле, наделяются процессуальным законодательством дополнительными правами.
Например, в процедуре заочного производства ответчик имеет специфическое правомочие: он
вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения (ч. 1 ст.
237 ГПК).

В ч. 1 комментируемой статьи закреплены следующие права лиц, участвующих в деле:
1) право знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии, что

обеспечивает лицам, участвующим в деле, информированность относительно имеющихся в деле
письменных доказательств, а также актов суда, принятых в ходе рассмотрения дела. По
материалам дела лицо, участвующее в деле, может судить о ходе процесса в тех случаях, когда
само оно не присутствовало в судебном заседании. Фактическое ознакомление с материалами
дела может происходить как в ходе судебного разбирательства, так и вне его.

Пунктом 12.1 Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде <1> установлено,
что судебные дела выдаются для ознакомления в помещении суда. Стороны и третьи лица для
ознакомления должны предъявить документ, удостоверяющий личность. Также при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, должны знакомиться с материалами дела заявители,
заинтересованные лица, взыскатели и должники (подп. "в" п. 12.1 названной Инструкции содержит
редакционную неточность: упоминаемая в нем доверенность на ведение дела должна
предъявляться исключительно представителями). Прокурор знакомится с материалами дела при
предъявлении удостоверения личности.

--------------------------------
<1> Утверждена Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля

2003 г. N 36.

Ознакомление с делами должно проходить в специально оборудованном для этой цели
помещении в присутствии и под контролем уполномоченного на то работника суда в условиях,
которые исключают возможность изъятия, повреждения или уничтожения материалов дел (п. 12.2
названной Инструкции). Однако на практике указанные требования соблюдаются далеко не
всегда: в тех судах, где отсутствуют специально оборудованные помещения, ознакомление
происходит либо под присмотром секретаря судебного заседания, либо вовсе без присмотра (в
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последнем случае лицо, знакомящееся с материалами дела, на время ознакомления оставляет
секретарю документ, удостоверяющий личность). Копии снимаются лицом, участвующим в деле,
своими силами и за свой счет. Об ознакомлении с материалами дела делается отметка в
справочном листе - лицо, участвующее в деле (либо его представитель), ставит дату
ознакомления и свою подпись;

2) право заявлять отводы (см. комментарий к ст. 19 ГПК);
3) право представлять доказательства и участвовать в их исследовании (см. комментарий к

ст. ст. 57, 58, 71, 75, 77, 156, 181 - 185, 187 ГПК);
4) право задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и

специалистам. Право задавать вопросы весьма важно в состязательном процессе: его грамотное
использование позволяет обнаружить противоречия в объяснениях, устранить неясности и т.п.
Однако реализация этого права должна происходить в пределах обстоятельств, входящих в
предмет доказывания (либо в пределах того процессуального вопроса, который исследуется в
данный момент судом);

5) право заявлять ходатайства, что позволяет лицу, участвующему в деле, доводить до суда
в установленной процессуальной форме свои процессуальные требования. При разбирательстве
дела ходатайства лиц, участвующих в деле, разрешаются на основании определений суда после
заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле (см. комментарий к ст. 166 ГПК).
Ходатайства, заявленные вне судебного разбирательства, также должны быть рассмотрены судом
в порядке, установленном процессуальным законом;

6) право давать объяснения суду в устной и письменной форме. Обращаем внимание, что
объяснения сторон и третьих лиц являются средствами доказывания (см. комментарий к ст. 55
ГПК);

7) право приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства
вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле, что
обеспечивает оперативное реагирование лица, участвующего в деле, на любые возникающие в
ходе судебного разбирательства вопросы, ходатайства и доводы других лиц, участвующих в деле;

8) право обжаловать судебные постановления. Данное право не носит абсолютный характер,
поскольку не любое судебное постановление может быть объектом самостоятельного
обжалования (см. комментарий к ст. ст. 104, 145, 152, 201, 209, 218, 237, 319 ГПК и др.).

Ограничения в процессуальных правах лица, участвующего в деле, по общему правилу не
допускаются. В то же время необходимо учитывать наличие процессуальных норм, которые
устанавливают конкретные правовые санкции при нарушении лицом, участвующим в деле,
процессуального регламента. Например, при повторном нарушении порядка лицо, участвующее в
деле, может быть удалено из зала судебного заседания на основании определения суда на все
время судебного заседания или часть его. Однако даже такое существенное ограничение
процессуальных прав законодатель компенсирует указанием на то, что председательствующий
знакомит лицо, вновь допущенное в зал заседания, с процессуальными действиями,
совершенными в его отсутствие (ч. 2 ст. 159 ГПК).

2. Часть 2 комментируемой статьи формально содержит новеллу, однако правило,
изложенное в ней, носит отсылочный характер, поэтому де-юре оно действовало и при
применении ГПК РСФСР. Процессуальные обязанности носят самый различный характер:
например, ч. 1 ст. 56 ГПК устанавливает для стороны обязанность доказать те обстоятельства, на
которые она ссылается как на основания своих требований и возражений; лицо, представляющее
аудио- и (или) видеозаписи на электронном или ином носителе либо ходатайствующее об их
истребовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялись записи (ст. 77 ГПК).

К процессуальным санкциям можно отнести институт процессуальных штрафов (гл. 8 ГПК),
возможность рассмотрения дела в отсутствие лиц, участвующих в деле (ч. ч. 3 и 4 ст. 167 ГПК), и
т.д.

Статья 36. Гражданская процессуальная правоспособность

Комментарий к статье 36

1. Гражданская процессуальная правоспособность - способность иметь гражданские
процессуальные права и нести процессуальные обязанности. Комментируемая статья содержит
традиционное указание на то, что процессуальная правоспособность признается в равной мере за
всеми гражданами и организациями.

В качестве условия существования процессуальной правоспособности законодатель
указывает на то, что сам субъект должен обладать, согласно законодательству РФ, правом на
судебную защиту прав, свобод и законных интересов. Полагаем, что наличие права на судебную
защиту не может и не должно определять наличие процессуальной правоспособности. В
противном случае субъект, в отношении которого суд констатировал отсутствие права на
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судебную защиту, был бы лишен всех процессуальных прав, включая право на обжалование
судебного акта. Однако в ГПК нет никаких ограничений на обжалование судебного акта, которые
были бы связаны либо вытекали из факта отсутствия у апеллятора (кассатора) процессуальной
правоспособности (см., например, ч. 1 ст. 320, ч. 1 ст. 331, ст. 336, ч. 1 ст. 371 ГПК). Иначе говоря,
даже лицо, не обладающее правом на судебную защиту, процессуально правоспособно и потому
вправе обжаловать определение, которым было отказано в принятии искового заявления
(прекращено производство по делу).

Указание в комментируемой норме на наличие права на судебную защиту как на условие
существования процессуальной правоспособности некорректно и с точки зрения юридической
техники: сам институт права на судебную защиту распространяется исключительно на стороны,
заявителей, заинтересованных лиц и третьих лиц. Поэтому при буквальном толковании
комментируемой статьи получается, что лишь указанные субъекты процессуально правоспособны.
Очевидно, что такое толкование недопустимо, поскольку оно исключает возможность участия в
процессе иных субъектов гражданского процесса.

Процессуальную правоспособность следует отличать от гражданской правоспособности (ст.
ст. 17, 49 ГК), которая является институтом материального права. В отличие от гражданской
правоспособности, ограничение которой допускается на основании федерального закона (п. 1 ст.
22, п. 2 ст. 49 ГК), процессуальная правоспособность не может быть ограничена в принципе, что
гарантируется, в частности, специальным правилом о недействительности отказа от права на
обращение в суд (ч. 2 ст. 3 ГПК).

2. Процессуальной правоспособностью обладают:
1) юридические лица (как созданные по законодательству РФ, так и иностранные),

процессуальная правоспособность (так же как и гражданская) которых возникает со дня внесения
записи о создании в Единый государственный реестр юридических лиц (п. 2 ст. 51 ГК) и
прекращается с момента внесения записи о ликвидации юридического лица в Единый
государственный реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК). О процессуальной правоспособности
иностранных и международных организаций см. комментарий к ст. 400 ГПК.

В случаях, когда юридическое лицо обладает специальной гражданской правоспособностью,
его процессуальная правоспособность остается неизменной. В практическом плане это означает,
что при оспаривании сделки, совершенной юридическим лицом в противоречии с целями
деятельности, определенно ограниченными в его учредительных документах, либо юридическим
лицом, не имеющим лицензии на занятие соответствующей деятельностью (ст. 174 ГК), такое
юридическое лицо, будучи истцом либо ответчиком, обладает всеми процессуальными правами и
несет все процессуальные обязанности, как и обычный истец или ответчик. Филиалы и
представительства юридического лица, являясь его обособленными подразделениями,
процессуальной правоспособностью не обладают (участником процесса всегда будет само
юридическое лицо), хотя это не исключает наличие специальных правил, придающих юридическое
значение месту нахождения филиала (представительства) (см., например, правила о подсудности
(ч. 2 ст. 29 ГПК), о судебных извещениях (ч. 5 ст. 113 ГПК)). В гражданском процессе наличие
процессуальной правоспособности у юридического лица подтверждается теми же документами,
которые подтверждают правоспособность гражданскую: учредительными документами,
свидетельством о государственной регистрации либо выпиской из государственного реестра
юридических лиц;

2) физические лица (как граждане, так и иностранцы и лица без гражданства),
процессуальная правоспособность которых возникает с момента рождения и прекращается со
смертью. Объявление гражданина умершим или признание его безвестно отсутствующим на его
процессуальную правоспособность не влияет (в практическом плане это означает, что такое лицо
может быть участником процессуальных отношений, независимо от того, отменено или нет
решение суда, которым гражданин признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим).
Гражданская процессуальная правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства
определяется их личным законом (ч. 1 ст. 399 ГПК);

3) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. Несмотря на то что
указанные субъекты формально под действие комментируемой статьи не подпадают, наличие у
них процессуальной правоспособности сомнений не вызывает. Процессуальная правоспособность
Российской Федерации и субъектов РФ вытекает из Конституции РФ (ч. 1 ст. 65) и
соответствующих конституций (уставов) субъектов. Муниципальные образования при
необходимости подтверждения их процессуальной правоспособности должны представить
соответствующий устав;

4) прокурор, органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные
органы, должностные лица, а также организации, не имеющие статуса юридического лица.
Указанные субъекты обладают процессуальной правоспособностью в случаях, когда их участие в
гражданском процессе предусмотрено ГПК либо иным федеральным законом.
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Наличие процессуальной правоспособности у организаций, не имеющих статуса
юридического лица, является новеллой, поскольку ранее в ст. 31 ГПК РСФСР законодатель
специально подчеркивал, что гражданская процессуальная правоспособность признается за
организациями, пользующимися правами юридического лица. В качестве примера участия в
гражданском процессе организаций, не имеющих статуса юридического лица, в действующем ГПК
следует привести ч. 1 ст. 259, которая в числе заявителей по делам о защите избирательных прав
и права на участие в референдуме указывает инициативные группы по проведению референдума;

5) суд (мировой судья), секретарь судебного заседания, представители, эксперты,
специалисты, свидетели, переводчики. Отсутствие в комментируемой норме указания на
процессуальную правоспособность названных субъектов обусловлено тем, что институт
процессуальной правоспособности в рамках гл. 4 ГПК рассматривается применительно к истцу,
ответчику, третьим лицам, а также к заявителю и заинтересованным лицам по делам особого
производства и делам, возникающим из публичных правоотношений.

Статья 37. Гражданская процессуальная дееспособность

Комментарий к статье 37

1. В ч. 1 комментируемой статьи дается понятие процессуальной дееспособности как
способности своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять
процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю.

В отличие от ч. 1 ст. 32 ГПК РСФСР в содержание дееспособности вполне логично включена
способность выполнять процессуальные обязанности. В то же время упоминание способности
поручать ведение дела в суде представителю, на наш взгляд, излишне, поскольку данное
правомочие (наряду с другими) охватывается способностью своими действиями осуществлять
процессуальные права. Кроме того, необходимо учитывать, что правом поручать ведение дела в
суде представителю наделены лишь стороны, заявители, заинтересованные лица и третьи лица.
Поэтому при буквальном толковании ч. 1 комментируемой статьи получается, что лишь указанные
субъекты процессуально дееспособны. Очевидно, что такое толкование недопустимо, поскольку
ставило бы под сомнение возможность личного участия в процессе иных субъектов гражданского
процесса <1>.

--------------------------------
<1> На эту законодательную неточность указывалось и при анализе ч. 1 ст. 32 ГПК РСФСР

(см., например: Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1: Теоретические основы
правосудия по гражданским делам. М., 1981. С. 224).

Новеллой является указание на то, что процессуальные права (обязанности) должны
осуществляться (выполняться) "своими действиями". Данное положение не следует понимать как
некую фактическую способность физического лица лично осуществлять процессуальные права и
выполнять процессуальные обязанности. Например, лицо, находящееся в коме, процессуально
дееспособно так же, как и абсолютно здоровый человек (хотя это не означает, что процессуальный
закон вообще не придает никакого значения состоянию здоровья, см., например, ч. 1 ст. 45, абз. 2
ст. 216 ГПК). Таким образом, указание в комментируемой норме на "свои действия" следует
толковать как абстрактную (гипотетическую) возможность физического лица осуществлять
процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности.

Применительно к организациям данное указание также не следует понимать буквально:
поскольку все организации представляют собой юридические фикции, их фактическое участие в
процессе происходит через органы либо через представителей (см. ч. 2 ст. 48 ГПК).

2. В полном объеме гражданской процессуальной дееспособностью обладают:
1) граждане, достигшие возраста 18 лет. В практическом плане следует учитывать, что, если

к моменту судебного разбирательства физическое лицо приобрело гражданскую процессуальную
дееспособность в полном объеме, суд обязан не только привлечь его к участию в деле, но и
разрешить вопрос об участии в деле законных представителей, которые с момента приобретения
представляемым полной дееспособности статус законных представителей утрачивают <1>.
Вместе с тем достижение несовершеннолетним восемнадцатилетнего возраста не оказывает
влияния на юридическую действительность тех процессуальных действий, которые были
совершены до этого момента его законным представителем;

--------------------------------
<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1

июля 1993 г. N XXII-10 // БВС РФ. 1994. N 1.

2) организации - с момента возникновения процессуальной правоспособности (см.
комментарий к ст. 36 ГПК). Процессуальная дееспособность организаций не может быть
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ограничена. Хронологически существование процессуальной дееспособности для организаций
совпадает с существованием процессуальной правоспособности;

3) несовершеннолетние - со времени вступления в брак или объявления полностью
дееспособными (эмансипации).

Процессуальная дееспособность, хотя и является самостоятельным правовым институтом,
теснейшим образом связана с дееспособностью материальной. По этой причине в ГПК
установлено корреспондирующее с нормами материального права (абз. 1 п. 2 ст. 21, абз. 1 п. 1 ст.
27 ГК) положение: несовершеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права и
выполнять процессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его
полностью дееспособным (эмансипации).

Использование в ч. 2 комментируемой статьи управомочивающего глагола "может" не
должно истолковываться как наличие у несовершеннолетнего некой альтернативы: со времени
вступления в брак или объявления его полностью дееспособным (эмансипации)
несовершеннолетний приобретает полную процессуальную дееспособность, и потому
представление его интересов законными представителями в принципе невозможно.

При объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным в судебном порядке лицо
считается эмансипированным со дня вступления в законную силу решения суда об эмансипации
(ч. 2 ст. 289 ГПК).

Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном
объеме и в случае расторжения брака до достижения 18 лет (абз. 2 п. 2 ст. 21 ГК). Правило о
сохранении материальной дееспособности применимо и к дееспособности процессуальной.

При признании брака недействительным (абз. 3 п. 2 ст. 21 ГК) суд может принять решение об
утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом.
Если этот момент суд определит ретроспективно (например, с момента заключения брака), то
возникает вопрос: могут ли быть на основании такого решения опровергнуты судебные акты по
делам, в которых несовершеннолетний участвовал как полностью дееспособное лицо? В практике
Верховного Суда РФ ответа на подобный вопрос не содержится.

Полагаем, что решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности в
принципе не должно оказывать влияние на судебные акты по делам, в которых
несовершеннолетний участвовал как полностью дееспособное лицо, поскольку комментируемая
статья не устанавливает процессуально-правовых последствий признания брака
недействительным, и, следовательно, режим полной процессуальной дееспособности сохраняется
и при наличии судебного решения, которым ретроспективно признана утрата несовершеннолетним
супругом полной материальной дееспособности. В то же время подобный подход не должен
распространяться на те процессуальные действия несовершеннолетнего, которые были
сопряжены с гражданско-правовыми сделками (имеется в виду прежде всего мировое соглашение,
которое, как правило, влечет возникновение, изменение либо прекращение гражданских прав).
Данное изъятие объясняется тем, что при ином подходе возникали бы разные материально-
правовые последствия для одних и тех же сделок (сделок, совершенных в рамках процедуры
мирового соглашения, и сделок, совершенных вне такой процедуры).

3. Часть 3 комментируемой статьи почти дословно воспроизводит положения ч. 2 ст. 32 ГПК
РСФСР. Единственная корректировка коснулась нижней границы возраста несовершеннолетнего,
что соответствует положениям материального законодательства (ст. 26 ГК).

Действующий ГПК сохранил императивное требование об обязательности привлечения к
участию в деле самих несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности.
Одновременное участие в деле законного представителя и несовершеннолетнего (гражданина,
ограниченного в дееспособности) не исключает случаев совершения ими противоположных по
правовым последствиям процессуальных действий. Вправе ли суд при наличии такого
противоречия отдавать приоритет наиболее выгодному для интересов представляемого
процессуальному действию?

Ответа на данный вопрос комментируемая норма не содержит. Полагаем, что в подобных
ситуациях необходимо исходить из следующего. Смысл одновременного участия в процессе
законных представителей и несовершеннолетних (граждан, ограниченных в дееспособности)
состоит в обеспечении реальной защиты прав несовершеннолетних (граждан, ограниченных в
дееспособности). Однако в состязательном процессе суд не может и не должен решать за сторону
вопросы о процессуальной целесообразности тех или иных действий и уж тем более
высказываться о том, какие процессуальные действия являются более выгодными для интересов
конкретной стороны. Поэтому на суд в принципе не должна возлагаться обязанность выбирать
наиболее предпочтительный для интересов несовершеннолетнего (гражданина, ограниченного в
дееспособности) вариант поведения.

Чьему же волеизъявлению должен отдаваться приоритет? На наш взгляд, здесь необходим
дифференцированный подход. Если противоречие обнаруживается в распорядительных
действиях (изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера



66

исковых требований, отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения), а равно в
иных процессуальных действиях, не связанных с установлением фактических обстоятельств по
делу, то приоритет, безусловно, должен отдаваться процессуальным действиям, совершенным
законным представителем.

Если же противоречие обнаруживается в объяснениях законного представителя и
несовершеннолетнего (гражданина, ограниченного в дееспособности) по поводу фактических
обстоятельств дела, то последние следует устанавливать, оценивая данные ими объяснения в
совокупности с другими доказательствами по делу.

Может ли процессуальная дееспособность несовершеннолетних (граждан, ограниченных в
дееспособности) расшириться до полной в случае, если в рамках гражданского дела
рассматриваются требования, вытекающие либо связанные со сделками, которые по закону могут
быть совершены несовершеннолетним (гражданином, ограниченным в дееспособности)
самостоятельно? Полагаем, что соответствующие положения материально-правовых норм (п. п. 2,
3 ст. 26, абз. 2, 3 п. 1 ст. 30 ГК) не влекут автоматического расширения процессуальной
правоспособности. Это следует из ч. 3 комментируемой статьи, которая не содержит отсылочных
положений к материальному законодательству и правовых оснований для расширения
процессуальной дееспособности не дает.

4. Часть 4 комментируемой статьи содержит положения, схожие с содержавшимися ранее в
ч. 3 ст. 32 ГПК РСФСР, отсылочно определяя случаи, когда несовершеннолетние вправе
защищать в суде свои права, свободы и законные интересы лично. В то же время при сравнении
указанных норм можно выявить и некоторые смысловые отличия.

Во-первых, ч. 4 комментируемой статьи оставляет открытым перечень случаев, когда
федеральным законом допускается для несовершеннолетних лично защищать свои права (в ч. 3
ст. 32 ГПК РСФСР указанный перечень был сформулирован исчерпывающим образом).

Во-вторых, в ч. 4 комментируемой статьи содержится указание о возрасте
несовершеннолетних - от 14 до 18 лет. Следовательно, учитывая также положения ч. 5 ст. 37 ГПК,
несовершеннолетние до 14 лет ни при каких условиях не вправе лично защищать свои права.

Что следует понимать под используемым в ч. 4 комментируемой статьи выражением "в
случаях, предусмотренных федеральным законом"? Должны ли соответствующие нормы прямо
указывать на процессуальную дееспособность или же достаточно указания каких-либо
специальных материально-правовых правомочий, которые несовершеннолетний может
осуществлять самостоятельно?

Комментируя ч. 3 ст. 32 ГПК РСФСР, большинство авторов толковало возможность
вступления в материально-правовые отношения как основание для личной защиты
несовершеннолетними своих прав, из этих отношений вытекающих <1>. Полагаем, что
систематическое толкование действующего законодательства оснований к этому не дает.
Законодатель четко разграничивает дееспособность материальную и процессуальную.
Подтверждением этого выступает наличие ч. 2 ст. 37 ГПК, которая, используя схожие основания из
материального законодательства (абз. 1 п. 2 ст. 21 и абз. 1 п. 1 ст. 27 ГК), специально указывает о
возникновении на основе этих же оснований дееспособности процессуальной. Если бы
отсылочная диспозиция ч. 4 комментируемой статьи охватывала абз. 1 п. 2 ст. 21 и абз. 1 п. 1 ст.
27 ГК, то никакой необходимости во включении в закон ч. 2 ст. 37 ГПК не было бы. Следовательно,
"случаи, предусмотренные федеральным законом", в смысле ч. 4 комментируемой статьи не могут
быть истолкованы как указания в законодательстве на специальные материально-правовые
правомочия. Под данными случаями следует понимать исключительно нормы, прямо
указывающие на процессуальную дееспособность. С точки зрения юридической техники эти нормы
обычно содержат прямое указание на право несовершеннолетних на судебную защиту. Иногда
законодатель, подчеркивая личную возможность несовершеннолетнего обратиться в суд,
использует слово "самостоятельно" (см., например, абз. 2 п. 2 ст. 56 СК), однако право
несовершеннолетнего на личное обращение в суд может выявляться и без упомянутого слова
либо его синонимов (см., например, п. 3 ст. 62 СК).

--------------------------------
<1> См., например: Гражданское процессуальное законодательство: Комментарий / Под ред.

М.К. Юкова. М., 1991. С. 92; Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. В.В. Ярков. 4-е изд. М.,
2001. С. 64.

Привлечение к участию в деле законных представителей зависит от усмотрения суда. Каково
процессуально-правовое значение действий, совершаемых в таких делах законным
представителем? Чьему волеизъявлению должен отдаваться приоритет при противоречии в
процессуальных действиях несовершеннолетнего и законного представителя?

Полагаем, что участие несовершеннолетнего в процессе по основаниям ч. 4
комментируемой статьи в контексте поставленных вопросов мало чем отличается от участия в
процессе "обычного" дееспособного физического лица и его договорного представителя.
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Безусловно, процессуальные действия, совершенные в таких делах законным представителем,
имеют юридическое значение (в противном случае положение ч. 4 комментируемой статьи об
участии законного представителя вообще теряло бы правовой смысл). Однако в отличие от ч. 3 ст.
37 ГПК здесь приоритет должен отдаваться волеизъявлению несовершеннолетнего. Единственная
оговорка (она применима и к ч. 3 ст. 37 ГПК) касается случая обнаружения противоречий в
объяснениях несовершеннолетнего и законного представителя по поводу фактических
обстоятельств дела: последние следует устанавливать, оценивая данные ими объяснения в
совокупности с другими доказательствами по делу.

5. Часть 5 комментируемой статьи содержит традиционную для процессуального
законодательства норму об отсутствии процессуальной дееспособности у несовершеннолетних,
не достигших возраста 14 лет (по ч. 4 ст. 32 ГПК РСФСР - 15 лет), и у граждан, признанных
недееспособными.

Все процессуальные действия в интересах указанных субъектов совершают законные
представители. Верховный Суд РФ, в частности, указал, что при распространении не
соответствующих действительности порочащих сведений в отношении несовершеннолетних или
недееспособных иски о защите их чести и достоинства в соответствии с ч. ч. 1 и 3 ст. 52 ГПК могут
предъявить их законные представители <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 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" (БВС РФ. 2005. N 4).

В то же время императивное правило ч. 5 комментируемой статьи не препятствует
несовершеннолетнему, не достигшему возраста 14 лет (гражданину, признанному
недееспособным), давать объяснения по фактическим обстоятельствам дела. Если суд признает
необходимым заслушать несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14 лет, последний вправе
дать объяснения по делу с соблюдением процессуального регламента, установленного для
допроса несовершеннолетнего свидетеля (ст. 179 ГПК).

В отличие от ч. 4 ст. 32 ГПК РСФСР комментируемая норма содержит открытый перечень
законных представителей, что в общем-то правильно, поскольку в вопросах определения
конкретного лица, которое наделено правами законного представителя, процессуальный закон
должен следовать материальному. Однако упоминание в ч. 5 комментируемой статьи попечителей
является законодательным недочетом, поскольку в материальном праве институт попечительства
применяется в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также граждан,
ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами (п. 1 ст. 33 ГК).

6. Как поступать суду при отсутствии у лиц, участвующих в деле, процессуальной право- и
дееспособности?

При отсутствии у истца (заявителя) или ответчика процессуальной правоспособности на
момент предъявления иска суд должен отказать в принятии искового заявления со ссылкой на п. 1
ч. 1 ст. 134 ГПК (см. комментарий к этой статье) либо, если заявление было принято к
производству, прекратить производство по делу по основаниям абз. 2 ст. 220 ГПК.

Если правоспособность у истца (заявителя) или ответчика была утрачена после
возбуждения дела (например, в случае смерти гражданина), вопрос решается следующим
образом: а) если спорное отношение не допускает правопреемства, производство по делу
подлежит прекращению по основаниям абз. 7 ст. 220 ГПК; б) если правопреемство допустимо, суд
допускает замену выбывшей стороны ее правопреемником (ч. 1 ст. 44 ГПК).

Сформулированный выше подход применим и в случае предъявления иска третьим лицом,
заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора. Однако в случае
прекращения производства по делу следует учитывать, что прекращается лишь дело,
возбужденное на основании иска самого третьего лица (дело, возбужденное по иску истца,
рассматривается в обычном порядке).

Отсутствие процессуальной правоспособности у третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, должно повлечь отказ суда в
удовлетворении ходатайства о вступлении (привлечении) этого лица в дело.

При отсутствии у истца (заявителя) или третьего лица, заявляющего самостоятельные
требования относительно предмета спора, процессуальной дееспособности на момент подачи
искового заявления последнее возвращается (п. 3 ч. 1 ст. 135 ГПК) либо оставляется без
рассмотрения (п. 3 ст. 222 ГПК).

Если дееспособность истца, ответчика, заявителя, заинтересованного лица либо третьего
лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, была утрачена
уже после возбуждения дела, производство по делу подлежит обязательному приостановлению
(абз. 3 ст. 215 ГПК).
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Наконец, отсутствие (утрата) процессуальной дееспособности третьим лицом, не
заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора, правовых последствий
для движения дела не влечет.

Статья 38. Стороны

Комментарий к статье 38

1. Комментируемая статья содержит традиционное указание на то, что сторонами в
гражданском судопроизводстве являются истец и ответчик. Стороны в гражданском
судопроизводстве - лица, материально-правовой спор которых становится предметом судебного
разбирательства.

Можно выделить следующие обязательные признаки стороны:
1) стороной может быть лишь субъект права. Однако действующему законодательству

известны и исключения: в соответствии с п. 3 ст. 1175 ГК до момента принятия наследства
кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования в том числе и к наследственному
имуществу. Если истец не может установить субъекта, нарушившего его права, то
соответствующее материально-правовое требование не подлежит рассмотрению в порядке
искового производства. В частности, Верховный Суд РФ указал, что в случае, когда невозможно
установить лицо, распространившее не соответствующие действительности порочащие сведения
(например, при направлении анонимных писем в адрес граждан и организаций либо
распространении сведений в сети Интернет лицом, которое невозможно идентифицировать),
заявление о признании распространенных сведений не соответствующими действительности
рассматривается в порядке особого производства <1>;

--------------------------------
<1> См. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц".

2) наличие у субъекта процессуальной правоспособности (см. комментарий к ст. 36 ГПК).
Процессуальная дееспособность признаком стороны не является (стороной может быть и
малолетний ребенок, и любое иное недееспособное лицо);

3) субъект должен защищать свой материально-правовой интерес, т.е. должен быть
заинтересован в предмете материально-правового спора. По этому критерию от истцов отличают
лиц, обратившихся за защитой чужих интересов: например, если прокурор подал иск о взыскании
заработной платы в пользу работника, то истцом будет сам работник.

Истец - лицо, обращающееся в суд за защитой своего материального права, а также лицо,
материальные права которого защищаются по суду в других случаях, предусмотренных законом.

Ответчик - лицо, привлекаемое судом к ответу по требованию, заявленному истцом. Обычно
ответчик тот, кто указан таковым в исковом заявлении, однако абз. 2 ч. 3 ст. 40 ГПК установлено,
что в случае невозможности рассмотрения дела без участия соответчика или соответчиков в связи
с характером спорного правоотношения суд привлекает его или их к участию в деле по своей
инициативе.

2. Часть 2 комментируемой статьи почти дословно воспроизводит содержание ч. 2 ст. 33 ГПК
РСФСР: лицо, в интересах которого дело начато по заявлению лиц, обращающихся в суд за
защитой прав, свобод и законных интересов других лиц, извещается судом о возникшем процессе
и участвует в нем в качестве истца. Законодатель подчеркивает, что сама по себе инициатива в
возбуждении гражданского дела не влечет автоматического признания обратившегося в суд лица
истцом. Истец всегда тот, чьи материальные права защищаются. Однако на практике имеют место
случаи, которые не укладываются в классическое понятие истца. Например, прокурор вправе
заявить требование о признании недействительной ничтожной сделки, когда в признании сделки
недействительной не будет заинтересована ни одна из ее сторон. В таком случае, хотя это и
противоречит буквальному толкованию ст. 45 ГПК, полагаем, что истцом следует считать самого
прокурора.

3. Часть 3 комментируемой статьи конкретизирует принцип равноправия, закрепленный в ч. 1
ст. 12 ГПК. Равноправие сторон является необходимым условием состязательного процесса. В то
же время равноправие, понимаемое как наличие идентичных прав, не может носить абсолютного
характера в силу правовой природы конкретных процессуальных институтов. Например, такие
распорядительные полномочия, как изменение основания или предмета иска, увеличение или
уменьшение размера исковых требований, а также отказ от иска, могут принадлежать только
истцу. Напротив, признание иска - исключительная прерогатива ответчика. Такое же
специфическое полномочие, как право на заключение мирового соглашения, вообще может быть
реализовано при наличии встречного волеизъявления истца и ответчика.
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По сравнению с ГПК РСФСР ч. 3 комментируемой статьи содержит одно важное уточнение:
стороны несут и равные процессуальные обязанности. Подход законодателя представляется
принципиально верным, однако и здесь необходимо учитывать правовую природу конкретных
процессуальных институтов. Например, обязанность по уплате государственной пошлины может
лежать только на истце.

4. О правах и обязанностях истца и ответчика как лиц, участвующих в деле, см. комментарий
к ст. 35 ГПК.

Статья 39. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение

Комментарий к статье 39

1. Комментируемая статья посвящена так называемым распорядительным действиям
сторон. Учитывая содержание ч. 1 ст. 42, ч. 2 ст. 45, ч. 2 ст. 46 ГПК, положения комментируемой
статьи в части распорядительных действий истца распространяются также на третьих лиц,
заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, и - с определенными
изъятиями - на прокурора, а также на органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации и граждан, обращающихся в суд в порядке ст. 46 ГПК.

Право на совершение распорядительных действий принадлежит исключительно
вышеупомянутым лицам. На недопустимость вторжения в данные диспозитивные правомочия со
стороны других субъектов (в том числе суда) указывал, в частности, Верховный Суд РФ <1>.

--------------------------------
<1> См., например, п. 15 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ от 1 августа 1998 г.

"Некоторые вопросы судебной практики по гражданским делам" (БВС РФ. 1998. N 9); Определение
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20 апреля 2004 г. N 48-В03-6.

2. Изменение предмета иска представляет собой изменение материально-правовых
требований, которое возможно в двух формах:

1) изменение способа защиты субъективного права. Например, при взыскании по
гражданско-правовому обязательству истец может потребовать вместо возмещения убытков
взыскания неустойки. Несмотря на то что и в том и в другом случае взыскиваются денежные
средства, даже при совпадении суммы убытков и суммы неустойки все равно будет иметь место
изменение предмета иска;

2) изменение предмета спора (качественная замена предмета спора). Например, истец
вместо одного объекта недвижимости виндицирует другой (способ защиты субъективного права
может при этом измениться либо остаться прежним). Качественная замена предмета спора не
может подменяться количественным увеличением (уменьшением), поскольку такое увеличение
(уменьшение) регламентируется законодателем отдельно и именуется увеличением
(уменьшением) размера исковых требований.

Учитывая право истца соединить в одном заявлении несколько связанных требований (ч. 1
ст. 151 ГПК), вполне допустимо, если в результате изменения предмета иска увеличится
количество материально-правовых требований. Например, истец вместо взыскания убытков может
потребовать взыскания суммы основного долга и процентов по ст. 395 ГК. Вместе с тем нельзя
признать изменением предмета иска случай, когда к одному материально-правовому требованию
истец, по сути, лишь добавляет другое: предъявление дополнительных требований должно
производиться по общим правилам предъявления исков.

Возможна и обратная ситуация, когда в результате изменения предмета иска количество
материально-правовых требований уменьшится: например, истец вместо требований о признании
сделки недействительной и применения последствий ее недействительности (ничтожности)
требует лишь расторгнуть договор. Важно отметить, что такое изменение предмета иска не
является отказом от иска.

В юридической практике весьма распространенными являются выражения "уточнение
предмета иска", "уточнение требований". Более того, по ряду дел, рассмотренных в порядке
надзора, Верховный Суд РФ предписывает нижестоящим судам "уточнить требования" <1>.
Формально-юридически такое процессуальное действие не было предусмотрено ГПК РСФСР,
отсутствует оно и в действующем ГПК. Как правило, подобные "уточнения" представляют собой
обычное изменение предмета иска. Иногда подобным способом истцы, дабы избежать
соблюдения правил ст. ст. 131, 132 ГПК, маскируют предъявление дополнительных требований.

--------------------------------
<1> См., например: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного

Суда РФ от 10 сентября 2002 г. N 64-Г02-14; Постановление Президиума Верховного Суда РФ от
31 июля 2002 г. N 31пв02; Определение Военной коллегии Верховного Суда РФ от 8 ноября 2001 г.
N 2Н-408/2001.
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3. Основанием иска являются обстоятельства, на которые истец ссылается, обосновывая
свои материальные требования. Указанные обстоятельства не следует смешивать с конкретными
доказательствами.

В ч. 1 комментируемой статьи указано, что истец вправе изменить основание или предмет
иска. Альтернативный союз предполагает, что одновременное изменение основания и предмета
иска невозможно. Поэтому суд, установив, что ходатайство (заявление) истца направлено к
одновременному изменению предмета и основания иска, должен отказать в его удовлетворении.
Аналогичным образом следует поступить и в том случае, когда истец уже после изменения
основания иска заявляет об изменении его предмета (или наоборот). Может ли быть отменено
судебное решение, если суд в нарушение ч. 1 комментируемой статьи допустил одновременное
изменение предмета и основания иска? Полагаем, что нет, поскольку такие нарушения сами по
себе не могут привести к неправильному материально-правовому разрешению спора.

Увеличение и уменьшение размера исковых требований допускается только в отношении
имущества, определенного родовыми признаками (обычно это имеет место применительно к
денежным требованиям).

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.

В то же время в рамках одного дела допускается изменение основания (или предмета) иска
и увеличение (уменьшение) размера исковых требований.

Хронологически возможность для истца изменить основание или предмет иска, увеличить
или уменьшить размер исковых требований ограничена рамками рассмотрения дела в первой
инстанции. Между тем указанные полномочия могут быть им реализованы при новом
рассмотрении дела в первой инстанции после отмены судебного акта кассационной или надзорной
инстанциями и передачи дела на новое рассмотрение суду первой инстанции.

4. Отказ от иска представляет собой заявленное истцом в суде безусловное отречение от
судебной защиты конкретного субъективного права. Поэтому отказ от иска, сделанный истцом с
условием совершения ответчиком или каким-либо иным лицом разного рода юридических и (или)
фактических действий, ничтожен <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 14 Обзора судебной практики Судебной коллегии по гражданским делам

Верховного Суда РФ от 1 января 2001 г. "Некоторые вопросы судебной практики по гражданским
делам" (БВС РФ. 2001. N 1, 2).

Отказ от иска не следует смешивать с отказом от материального права: последнее
продолжает существовать и после отказа от иска (субъективное право прекращается только по
основаниям, установленным материальным законодательством, - см., например, гл. 26 ГК).

Устное или письменное заявление об отказе от иска должно быть доведено до суда по
правилам ч. 1 ст. 173 ГПК. Однако в практике Верховного Суда РФ отказ от иска принимался и при
наличии "телеграфного сообщения-ходатайства" <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Верховного Суда РФ от 27 сентября 2002 г. N ГКПИ2002-302.

При подписании заявления об отказе от иска представителем истца следует проверить его
полномочия, имея в виду, что отказ от исковых требований относится к специальным полномочиям
(см. ст. 54 ГПК).

Отказ от иска допускается при рассмотрении дела как в первой инстанции, так и в суде
кассационной инстанции (см. ст. 346 ГПК). Полагаем также, что указание в ч. 2 ст. 327 ГПК на то,
что рассмотрение дела судом апелляционной инстанции проводится по правилам производства в
суде первой инстанции, допускает отказ от иска и в апелляционном производстве.

Сфера действия отказа от иска (равно как и иных распорядительных действий) как
процессуального института не ограничивается исковым производством. На возможность
реализации данного полномочия в том числе и при рассмотрении дел, возникающих из публичных
правоотношений, прямо указывает Верховный Суд РФ: "Процессуальный закон не содержит
нормы, запрещающей лицу, обратившемуся в суд с заявлением об оспаривании нормативного
правового акта, отказаться от своего требования" <1>.

--------------------------------
<1> Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 9

августа 2006 г. N 54-Г06-5.
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5. Признание иска - это адресованное суду безусловное согласие ответчика с материально-
правовыми требованиями истца (третьего лица, заявляющего самостоятельные требования
относительно предмета спора), выраженное в установленной процессуальным законом форме.

Признание иска следует отличать от признания факта (ч. 2 ст. 68 ГПК). Например, ответчик,
соглашаясь с наличием задолженности, может возражать против удовлетворения иска ввиду
пропуска срока исковой давности.

Признание иска как распорядительное действие всегда адресовано суду. Устное или
письменное заявление ответчика о признании иска должно быть доведено до суда по правилам ч.
1 ст. 173 ГПК. Поэтому, если ответчик выразил согласие с материально-правовыми требованиями
истца, к примеру, лишь в письменном ответе на претензию, такой документ не будет являться
признанием иска, а должен оцениваться судом наряду с другими доказательствами при
разрешении дела по существу.

При подписании заявления о признании иска представителем ответчика следует проверить
его полномочия, имея в виду, что признание иска относится к специальным полномочиям (см. ст.
54 ГПК).

Признание иска ответчиком является достаточным основанием для удовлетворения судом
требований истца (см. ч. 4 ст. 198 ГПК).

Полагаем, что признание иска невозможно в суде кассационной инстанции, поскольку
специальная норма ст. 346 ГПК допускает применение лишь двух распорядительных действий в
суде кассационной инстанции - отказа истца от иска и мирового соглашения. В то же время
положения ч. 2 ст. 327 ГПК вполне допускают использование института признания иска в суде
апелляционной инстанции.

6. Мировое соглашение - двусторонняя (многосторонняя) сделка между истцом (третьим
лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора) и ответчиком,
определяющая содержание спорного или установленного судом правоотношения либо
содержащая условия, на которых спорящие субъекты урегулируют имеющийся между ними
материально-правовой спор.

Мировое соглашение, равно как и иные распорядительные действия, всегда адресовано
суду. Заключенное в устной или письменной форме мировое соглашение должно быть доведено
до суда по правилам ч. 1 ст. 173 ГПК. Поэтому, если, к примеру, стороны новировали спорное
обязательство во внесудебном порядке (имеется в виду соглашение, заключаемое в порядке ст.
414 ГК), суд при наличии доказательств такой новации должен будет рассмотреть дело по
существу, отказав в иске по причине прекращения спорного обязательства (а не прекращать
производство по делу в связи с заключением мирового соглашения). Суд не вправе изменять
согласованные сторонами условия мирового соглашения <1>.

--------------------------------
<1> См., например: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за

второй квартал 2002 г. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 17 июля
2002 г. // БВС РФ. 2002. N 12.

Мировое соглашение допускается на любой стадии гражданского процесса, включая
исполнительное производство (см. ст. 439 ГПК), хотя применительно к надзорному производству
нормы, которые бы напрямую допускали применимость данного института, отсутствуют (в
частности, ст. 386 ГПК, говоря о порядке рассмотрения дела в надзорной инстанции, никакого
упоминания о мировом соглашении не содержит, ограничиваясь указанием на право лиц давать
объяснения по делу - см. ч. 5 ст. 386 ГПК). Однако полагаем, что, несмотря на буквальное
содержание ст. 386 ГПК, ограничение на заключение мирового соглашения в надзорной инстанции
не только противоречило бы диспозитивному началу, но и нарушало бы правовую логику (если
заключение мирового соглашения допустимо в рамках исполнительного производства, то почему
применение этого института невозможно на предшествующей стадии?). Применительно к спорам о
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц
Верховный Суд РФ указал, что "суд вправе утвердить мировое соглашение, в соответствии с
которым стороны по обоюдному согласию предусмотрели принесение ответчиком извинения в
связи с распространением не соответствующих действительности порочащих сведений в
отношении истца, поскольку это не нарушает прав и законных интересов других лиц и не
противоречит закону, который не содержит такого запрета" <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц".

7. Часть 2 комментируемой статьи воспроизводит содержавшееся в ч. 2 ст. 34 ГПК РСФСР
правило о контроле суда за распорядительными действиями. Если ГПК РСФСР распространял
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такой контроль лишь на признание иска ответчиком и заключение мирового соглашения, то
действующий ГПК включил в число контролируемых судом действий также и отказ истца от иска.

Контроль суда за указанными в ч. 2 комментируемой статьи распорядительными действиями
состоит в том, что суд не санкционирует соответствующее процессуальное действие, если оно
(альтернативно):

1) противоречит закону, т.е. нарушает императивные нормы, которые устанавливают строго
определенное правило поведения либо какое-либо ограничение. Например, стороны в трудовых
отношениях не вправе заключить мировое соглашение по иску о взыскании заработной платы,
которое бы исходило из такого ее размера, который меньше установленного законом
минимального размера оплаты труда;

2) нарушает права и законные интересы других лиц, т.е. если условия мирового соглашения
затрагивают субъективные права и (или) обязанности лиц, не являющихся сторонами в мировом
соглашении. Например, в мировом соглашении не может быть разрешен вопрос о правовой
принадлежности имущества, не принадлежащего сторонам. Также в мировом соглашении
невозможно возложение исполнения каких-либо обязательств на третьих лиц. В то же время
полагаем, что вполне допустимо условие мирового соглашения, по которому
выгодоприобретателем указано лицо, не являющееся стороной в мировом соглашении.

8. В случае если суд не принимает отказ истца от иска либо признание иска ответчиком или
не утверждает мировое соглашение сторон, об этом выносится мотивированное определение,
которое не может быть объектом самостоятельного обжалования (см. ч. 1 ст. 331, ч. 1 ст. 371 ГПК).
После вынесения указанного определения производство по делу продолжается.

9. В ч. 3 комментируемой статьи содержится новелла, которая касается не самих
распорядительных действий, а процессуальных сроков: при изменении основания или предмета
иска, увеличении размера исковых требований течение срока рассмотрения дела,
предусмотренного ГПК, начинается со дня совершения соответствующего процессуального
действия. Необходимость данной новеллы в принципе очевидна, поскольку изменение основания
или предмета иска, увеличение размера исковых требований, как правило, усложняют процесс,
могут изменять предмет доказывания и т.п.

Статья 40. Участие в деле нескольких истцов или ответчиков

Комментарий к статье 40

1. Институт процессуального соучастия предполагает одновременное участие в процессе на
стороне истца и (или) ответчика нескольких лиц. Соответственно, в процессе они именуются
соистцами и соответчиками. Необходимость использования данной процессуальной конструкции
вызвана тем, что некоторые материально-правовые нормы допускают (предусматривают)
множественность лиц на стороне кредитора или должника. Например, в соответствии со ст. 47
Положения о переводном и простом векселе все выдавшие, акцептовавшие, индоссировавшие
переводной вексель или поставившие на нем аваль являются солидарно обязанными перед
векселедержателем. В случае предъявления иска к нескольким солидарно обязанным по векселю
лицам последние будут участвовать в процессе в качестве соответчиков <1>. Напротив, при
предъявлении виндикационного иска несколькими участниками общей долевой собственности все
они будут участвовать в процессе в качестве соистцов.

--------------------------------
<1> См. п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего

Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2000 г. N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения
споров, связанных с обращением векселей" (БВС РФ. 2001. N 3).

Отличия соучастников от иных лиц, участвующих в деле, состоят в следующем:
1) от третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора,

соистцы отличаются тем, что у соистцов материально-правовые требования всегда совпадают;
напротив, требования третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно
предмета спора, всегда исключают требования истца (см. комментарий к ст. 42 ГПК);

2) от третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета
спора, соистцы и соответчики отличаются тем, что эти третьи лица не являются субъектом
спорного материально-правового отношения, соответственно, в данном процессе они не
предъявляют материальных требований и, в свою очередь, с них ничего не взыскивается (см.
комментарий к ст. 43 ГПК);

3) в исках о присуждении соответчики отличаются от ответчиков (которых в конкретном деле
может быть несколько) тем, что удовлетворение требований к одному из ответчиков исключает
удовлетворение требований к остальным (зачастую при определенных трудностях в толковании
норм об ответственности истцы сознательно указывают в качестве ответчиков нескольких
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возможных субъектов, предлагая тем самым суду самостоятельно определить, кто же из них
должен отвечать <1>). Напротив, при участии в деле соответчиков в принципе допускается
удовлетворение требований к каждому из них (хотя это, конечно же, не исключает ситуацию, когда
при удовлетворении иска по делу, в котором участвуют несколько соответчиков, кто-то из них
будет освобожден от ответственности, и, соответственно, в иске к нему будет отказано <2>).

--------------------------------
<1> В качестве примера можно привести случаи, когда истцы обращаются с

имущественными требованиями к Российской Федерации: здесь в качестве ответчиков указывают
Министерство финансов РФ, органы Федерального казначейства и иные государственные органы
(см., например, Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
26 марта 2001 г., от 4 февраля 2003 г. N 93-Г03-3).

<2> См. п. 39 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с
обращением векселей".

К сожалению, на практике иногда происходит смешение института процессуального
соучастия с иными процессуальными институтами, например, объединение дел далеко не всегда
ведет к тому, что ответчики становятся соответчиками. С практической точки зрения
терминологическая путаница не всегда ведет к негативным последствиям, однако в любом случае
необходимо четко понимать существо материальных требований и характер спорного
правоотношения, которые могут как исключать, так и допускать активную или пассивную
множественность в материальном правоотношении.

Институт соучастия применим ко всем субъектам, которые по действующему
законодательству могут быть истцами и ответчиками. Кроме того, считаем, что действие института
соучастия должно распространяться также и на третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования относительно предмета спора (см. комментарий к ст. 42 ГПК), хотя ни процессуальная
теория, ни судебная практика какой-то специальной терминологии для случаев множественности
на стороне третьего лица не выработали.

2. В ч. 2 комментируемой статьи законодатель исчерпывающим образом перечислил
основания процессуального соучастия.

Процессуальное соучастие допускается, если (альтернативно):
1) предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или

ответчиков. Не вызывает сомнений, что самостоятельным предметом спора могут быть
конкретные права и обязанности (например, в иске о понуждении заключить договор именно
правоотношение как совокупность прав и обязанностей будет предметом спора). Однако в
большинстве случаев предметом спора являются материальные объекты (деньги, ценные бумаги,
иные вещи). Поэтому основание, указанное в п. 1 ч. 2 комментируемой статьи, следует толковать
расширительно: процессуальное соучастие допускается, если предметом спора являются общие
права (обязанности) нескольких истцов или ответчиков, а равно иные объекты гражданских,
семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений, защита
которых допускается в судах общей юрисдикции;

2) права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно основание. Пункт 2 ч.
2 комментируемой статьи содержит, на наш взгляд, весьма спорную норму: законодатель, по сути,
утверждает, что совпадение основания, из которого возникли конкретные материальные права
(обязанности) истцов (ответчиков), является достаточным условием для возникновения института
процессуального соучастия. Полагаем, что это не так. Например, если ответчик, управляя
автомобилем, причинил в результате одного дорожно-транспортного происшествия вред здоровью
нескольких граждан, то можно говорить о совпадении оснований: каждый из пострадавших, требуя
возместить вред, причиненный повреждением здоровья, будет ссылаться на один и тот же
юридический факт. Однако это не ведет к процессуальному соучастию: каждый из пострадавших
заявляет свой самостоятельный иск, и даже то, что такие дела могут быть объединены в одно
производство, опять же не превращает несколько обязательств по возмещению вреда здоровью в
одно многосубъектное материальное обязательство. Комментируя п. 2 ч. 2 ст. 40 ГПК, также
приводят в качестве примера случай, когда ответчик причинил вред общему имуществу истцов
<1>. То, что здесь имеет место соучастие на стороне истца, сомнений не вызывает. Однако само
соучастие в данном примере возникает не потому, что имелось одно основание (противоправное
действие ответчика), а по причине наличия у истцов общих прав на имущество, что привело к
возникновению единого многосубъектного охранительного правоотношения;

--------------------------------
<1> См.: Жилин Г.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской

Федерации. М., 2003. С. 49.
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3) предметом спора являются однородные права и обязанности. Данное основание
процессуального соучастия вызывает еще большие возражения, поскольку однородность
предмета спора допускает объединение дел в одно производство (ч. 4 ст. 151 ГПК), но сама по
себе никак не влечет процессуального соучастия. Законодатель, характеризуя институт
процессуального соучастия, в ч. 1 комментируемой статьи прямо указывает, что совместно
несколькими истцами или к нескольким ответчикам предъявляется иск (а не иски). Таким образом,
соистцы и соответчики - это всегда стороны в одном материальном правоотношении. Полагаем,
что имеется смысловое противоречие между легальной дефиницией соучастия и основанием,
указанным в п. 3 ч. 2 комментируемой статьи, поскольку последнее прямо допускает
процессуальное соучастие лишь по признаку однородности материальных прав и обязанностей в
двух и более материальных правоотношениях. Следует, однако, отметить, что однородность
требований и совпадение оснований иска в научной литературе рядом авторов рассматриваются
как основания факультативного соучастия <1>.

--------------------------------
<1> См., например: Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1:

Теоретические основы правосудия по гражданским делам. С. 256; Научно-практический
комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. М.К. Треушникова. М.,
1999. С. 62.

3. Абзац 1 ч. 3 комментируемой статьи устанавливает важное правило о процессуальной
самостоятельности каждого из соучастников. В практическом плане это означает, что
использование любых процессуальных прав не ставится в зависимость от волеизъявления другого
соучастника. В то же время при совершении такого процессуального действия, как утверждение
мирового соглашения, суд должен проверить в том числе, не нарушает ли такое соглашение права
соучастника, не являющегося стороной в мировом соглашении.

Верховным Судом РФ выработано правило, согласно которому заявление о применении
исковой давности, сделанное одним из соответчиков, не распространяется на других соответчиков
(в том числе и при солидарной ответственности). Однако суд вправе отказать в удовлетворении
иска при наличии заявления о пропуске срока исковой давности только от одного из соответчиков
при условии, что в силу закона или договора либо исходя из характера спорного правоотношения
требования истца не могут быть удовлетворены (полностью или в части) за счет других
соответчиков (например, в случае предъявления иска об истребовании неделимой вещи,
находящейся в совместной собственности нескольких лиц) <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего

Арбитражного Суда РФ от 12/15 ноября 2001 г. N 15/18 "О некоторых вопросах, связанных с
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности".

4. В абз. 2 ч. 3 комментируемой статьи сформулировано процессуальное правило, которое в
ГПК РСФСР отсутствовало: в случае невозможности рассмотрения дела без участия соответчика
или соответчиков в связи с характером спорного правоотношения суд привлекает его или их к
участию в деле по своей инициативе. Данную процессуальную конструкцию следует отграничивать
от случая привлечения в процесс второго ответчика, что ранее допускалось в ч. 3 ст. 36 ГПК
РСФСР в рамках института замены ненадлежащего ответчика. Дело в том, что привлечение
второго ответчика свидетельствует о возможном наличии другого субъекта конкретной правовой
обязанности, в то время как наличие соответчика, напротив, предполагает множественность
обязанных субъектов в одном обязательстве. Второй ответчик также отличается от соответчика
тем, что его интересы и интересы первоначального ответчика взаимно исключают друг друга <1>.

--------------------------------
<1> См., например: Гражданское процессуальное законодательство: Комментарий / Под ред.

М.К. Юкова. С. 103.

Обязательное соучастие, о котором идет речь в абз. 2 ч. 3 комментируемой статьи,
возникает исключительно в связи с характером спорного правоотношения. Полагаем, что данный
характер предполагает наличие одновременно: 1) многосубъектного состава на стороне должника;
2) такой правовой связи между кредитором и должниками, при которой любое материально-
правовое разрешение спора затронет права и (или) обязанности не привлеченного в дело
соответчика по отношению к истцу.

Так, если заявлено требование о признании ордера недействительным, то в качестве
соответчиков должны привлекаться все лица, у которых на основании данного ордера возникли
соответствующие жилищные права.

Частью 2 ст. 18 Закона РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой
информации" <1> установлено, что учредитель средства массовой информации вправе обязать
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редакцию поместить бесплатно и в указанный срок сообщение или материал от его имени
(заявление учредителя). При этом по искам, связанным с заявлением учредителя,
ответственность несет учредитель, а если принадлежность указанного сообщения или материала
учредителю не оговорена редакцией, она выступает соответчиком. Верховный Суд РФ указал, что,
если истец предъявляет требования к одному из надлежащих ответчиков, которыми совместно
были распространены не соответствующие действительности порочащие сведения, суд вправе
привлечь к участию в деле соответчика лишь при невозможности рассмотрения дела без его
участия <2>.

--------------------------------
<1> Российская газета. 1992. 8 февр.
<2> См. п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда 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" (БВС РФ. 2005. N 4).

К сожалению, в практике Верховного Суда РФ случаи обязательного соучастия иногда
рассматриваются более широко. Например, п. 1 ст. 323 ГК РФ установлено, что при солидарной
обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно,
так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Очевидно, что
данная материально-правовая норма устанавливает приоритет волеизъявления кредитора как в
части размера требований, так и в части определения обязанного субъекта. Между тем в п. 31
Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1
июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского
кодекса Российской Федерации" <1> указывается, что, поскольку основное общество
(товарищество) отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним
во исполнение обязательных для него указаний основного общества (товарищества), оба
юридических лица привлекаются по таким делам в качестве соответчиков в порядке,
установленном процессуальным законодательством. Юридическая несостоятельность данной
рекомендации состоит в том, что непривлечение в дело в качестве соответчика второго
солидарного должника никоим образом не влияет на его права по отношению к истцу: последний
вне зависимости от материально-правового разрешения спора с первым должником вправе будет
в последующем предъявить аналогичное требование ко второму должнику (солидарные должники
остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью - добровольно или
в принудительном порядке). Полагаем, что в подобных ситуациях второй должник в солидарном
обязательстве должен привлекаться в процесс в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика, поскольку при
исполнении первым солидарным должником обязанности перед кредитором наступают
материально-правовые последствия для его отношений со вторым должником (см. п. 2 ст. 325 ГК).
Кроме того, изложенное выше разъяснение нарушает один из основополагающих принципов
гражданского процесса - принцип диспозитивности, поскольку без установленных в законе
оснований допускает привлечение в процесс без согласия истца в качестве соответчика субъекта,
к которому сам истец никаких материально-правовых требований не предъявляет.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 1996. N 9.

В судебных актах Верховного Суда РФ встречаются и иные указания на случаи
обязательного соучастия. Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ
посчитала обязательным привлечение соответчика при субсидиарной ответственности по
основаниям абз. 1 п. 2 ст. 1074 ГК, указав, что "если... возникнет необходимость в дополнительной
ответственности родителей, то соответчиками в суде выступают причинитель вреда и его
законный представитель" <1>. Полагаем, что и здесь имело место юридически необоснованное
обращение к институту соучастия. Дело в том, что сама конструкция субсидиарной
ответственности (п. п. 1, 2 ст. 1074 ГК) исключает дублирование обязанных субъектов: за вред
отвечает либо сам несовершеннолетний, либо его законный представитель. Причем даже в
ситуации, когда вред возмещен несовершеннолетним частично, ответственность законного
представителя ограничивается недостающей частью. Таким образом, если возникает
необходимость в дополнительной ответственности законного представителя, то в процессе он
должен участвовать в качестве ответчика - лица, привлекаемого к ответу по требованию о
возмещении вреда полностью или в части.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2001. N 4.

Важно отметить, что положение абз. 2 ч. 3 комментируемой статьи о праве суда привлекать к
участию в деле соответчика (соответчиков) по собственной инициативе не подлежит



76

расширительному толкованию. В частности, суд в силу принципа диспозитивности не вправе без
соответствующего заявления заинтересованного лица привлекать его к участию в деле в качестве
соистца. Данный вывод находит поддержку и в практике Конституционного Суда РФ: "В случае
совместных действий супругов по защите прав на общее имущество П.А. Каменских согласно
части первой статьи 40 ГПК Российской Федерации должна была бы участвовать в судебном
процессе в качестве соистца, но вступление в дело в таком процессуальном качестве зависело
исключительно от ее усмотрения... Это означает, что суд первой инстанции при отсутствии
волеизъявления П.А. Каменских не вправе был привлекать ее к участию в деле в качестве
соистца..." <1>.

--------------------------------
<1> Определение Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2006 г. N 99-О "Об отказе в

принятии к рассмотрению запроса Новооскольского районного суда Белгородской области о
проверке конституционности положений статей 43, 148, 150 и 327 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации" // ВКС РФ. 2006. N 4.

Привлечение к участию в деле соответчика оформляется определением суда, после чего
подготовка и рассмотрение дела производятся с самого начала. Определение о привлечении к
участию в деле соответчика не может быть объектом самостоятельного обжалования (см. ч. 1 ст.
331, ч. 1 ст. 371 ГПК).

Статья 41. Замена ненадлежащего ответчика

Комментарий к статье 41

1. Комментируемая статья, в отличие от ст. 36 ГПК РСФСР, допускает исключительно замену
ответчика. Следовательно, замена как истца, так и третьего лица, заявляющего самостоятельные
требования относительно предмета спора, недопустима.

Об отличиях замены ненадлежащего ответчика от процессуального правопреемства см.
комментарий к ст. 44 ГПК.

Для замены ответчика требуется безусловное согласие на это истца (если производится
замена ответчика по иску третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно
предмета спора, то требуется согласие этого третьего лица). Основанием для замены ответчика
является предполагаемое истцом отсутствие материально-правовой обязанности ответчика по
предъявленным требованиям.

При замене не исключен случай количественного изменения пассивной стороны: так, вместо
одного ненадлежащего ответчика истец может просить о привлечении в процесс нескольких
солидарно обязанных субъектов (соответчиков).

Может ли суд отказать в удовлетворении ходатайства истца о замене ответчика? Из
буквального толкования комментируемой нормы, учитывая используемую законодателем
управомочивающую конструкцию ("суд может"), следует, что замена ненадлежащего ответчика
является правом суда. Однако такой подход противоречил бы принципу диспозитивности. Кроме
того, сравнительный анализ указанной нормы с положениями, регламентирующими
распорядительные действия сторон, показывает, что если ч. 2 ст. 39 ГПК прямо запрещает суду
принимать отказ истца от иска, признание ответчиком иска, утверждать мировое соглашение
сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц, то в
комментируемой статье подобный прямой запрет отсутствует. Наконец, следует учитывать, что
замена ответчика не означает полный и безусловный отказ от судебной защиты: вполне
допустимо, если после вынесения судебного акта по делу, в котором была произведена замена,
истец вновь предъявит иск к ответчику, первоначально указанному в исковом заявлении (такие
иски не будут тождественными по субъектному составу). Поэтому полагаем, что при наличии
ходатайства истца о замене ненадлежащего ответчика суд, не вдаваясь в выяснение
материально-правовых вопросов, такую замену должен произвести.

Не соответствует также принципу состязательности допускаемая комментируемой нормой
возможность суда самому инициировать замену ненадлежащего ответчика. Хотя такая замена и
должна производиться с согласия истца, сам факт обращения суда к истцу с предложением о
замене ответчика в состязательном процессе некорректен.

Хронологически возможность замены ответчика ограничена рамками рассмотрения дела в
суде первой инстанции (т.е. до вынесения судебного решения, определения об оставлении иска
без рассмотрения или определения о прекращении производства по делу). Однако в отличие от ч.
1 ст. 36 ГПК РСФСР теперь замена ненадлежащего ответчика возможна не только во время
разбирательства дела, но и при его подготовке.

Процессуально замена ненадлежащего ответчика надлежащим оформляется
соответствующим определением. С момента вынесения данного определения привлеченный в
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процесс ответчик приобретает статус лица, участвующего в деле (и, соответственно, все
процессуальные права и обязанности ответчика). Определение о замене ненадлежащего
ответчика не может быть объектом самостоятельного обжалования (см. ч. 1 ст. 331, ч. 1 ст. 371
ГПК).

Часть 1 комментируемой статьи определяет также правовые последствия замены
ненадлежащего ответчика: после нее подготовка и рассмотрение дела производятся с самого
начала.

2. Часть 2 комментируемой статьи теперь безальтернативно определяет правовые
последствия отказа истца заменить ненадлежащего ответчика: в случае если истец не согласен на
замену ненадлежащего ответчика другим лицом, суд обязан рассмотреть дело по предъявленному
иску (ч. 3 ст. 36 ГПК РСФСР допускала в подобной ситуации возможность привлечения в процесс
по усмотрению суда надлежащего ответчика в качестве второго ответчика). При этом
терминология, используемая в рамках института замены ("ненадлежащий ответчик"), при
последующем рассмотрении дела не используется.

Суд при разрешении спора по существу не связан ранее высказанным им предложением о
замене ненадлежащего ответчика.

Статья 42. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета
спора

Комментарий к статье 42

1. Комментируемая статья посвящена традиционному для гражданского процесса институту -
институту третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора
(ранее в ст. 37 ГПК РСФСР указанные субъекты именовались третьими лицами, заявляющими
самостоятельные требования на предмет спора).

Под третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования относительно предмета
спора, понимаются такие участвующие в деле лица, которые посредством предъявления
самостоятельного иска вступают в уже возбужденное в суде дело для защиты своих прав, не
совпадающих с правами сторон, поскольку судебный акт может затронуть права и интересы этих
третьих лиц.

Материально-правовой интерес третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора, не совпадает по содержанию с материально-правовым интересом
истца и ответчика, т.е. третье лицо заинтересовано в таком материально-правовом разрешении
спора, которое исключает удовлетворение притязаний как истца, так и ответчика.

Третьи лица должны заявить самостоятельные требования относительно предмета спора.
Предметом спора являются:
1) объекты гражданских прав: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том

числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной
деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность);
нематериальные блага (ст. 128 ГК). Объекты гражданских прав, являющиеся предметом спора,
могут быть как индивидуально-определенными (например, в споре о конкретном объекте
недвижимости), так и родовыми (например, истец на основании договора уступки взыскивает с
ответчика задолженность по договору займа, а третье лицо, считая уступку прав ничтожной
сделкой, само заявляет аналогичное требование к ответчику по договору займа);

2) объекты иных прав, которые защищаются в порядке гражданского судопроизводства.
Самостоятельность требований состоит в том, что третье лицо утверждает о

принадлежности спорного блага именно ему. При этом требование третьего лица может иметь как
отличное от первоначального иска основание (например, истец истребует конкретное имущество
по вещному иску, а третье лицо истребует это же имущество по иску обязательственному), так и
отличные предмет иска и основание (например, истец предъявил к ответчику иск об истребовании
имущества, а третье лицо предъявило к ним иск о признании права собственности на это
имущество).

По признаку самостоятельности третье лицо отличают от соистца, материально-правовые
требования которого совпадают с требованиями другого соистца. С точки зрения материально-
правового отношения требования третьего лица (в отличие от соистца) всегда основаны на
обязательстве, которое исключает множественность лиц на стороне кредитора и саму
возможность сосуществования материально-правовых требований истца и третьего лица.

Абзац 1 ч. 1 комментируемой статьи почти дословно воспроизводит первое предложение ст.
37 ГПК РСФСР. Однако теперь законодатель подчеркивает, что хронологически возможность
вступления в процесс для третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно
предмета спора, ограничена моментом принятия судебного постановления судом первой
инстанции. Означает ли это, что принятие любого постановления судом первой инстанции
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(например, определения об обеспечении иска) исключает возможность вступления в процесс
третьих лиц? Конечно нет. Данную норму следует толковать ограничительно: третье лицо вправе
вступить в процесс с момента возбуждения дела судом первой инстанции до момента принятия
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела (такими судебными актами являются
судебное решение, определение об оставлении иска без рассмотрения и определение о
прекращении производства по делу).

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора,
пользуются всеми правами и несут все обязанности истца. В практическом плане это прежде всего
означает, что третье лицо вступает в процесс посредством предъявления иска и соответственно
должно выполнять все формальные требования, предъявляемые к форме и содержанию искового
заявления, а также к документам, к нему прилагаемым (см. комментарий к ст. ст. 131, 132 ГПК).
Соответственно на третье лицо распространяются все нормы, устанавливающие неблагоприятные
правовые последствия в случае несоблюдения указанных формальных требований (см.
комментарий к ст. ст. 134 - 136 ГПК). Просительная часть искового заявления должна содержать
также ходатайство лица о привлечении в уже возбужденное дело в качестве третьего лица,
заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора. В целях избежания
возможных ошибок имеет смысл указать стороны и судью, который рассматривает уже
возбужденное дело.

Об иных правах и обязанностях третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора, см. комментарий к ст. 35 ГПК.

Кого следует указывать ответчиком по иску третьего лица? Ответ на этот вопрос зависит от
избранного третьим лицом способа защиты нарушенных субъективных прав и содержания его
материально-правовых требований. Например, если третье лицо предъявляет иск о признании
права собственности на спорное имущество, ответчиком по такому иску надлежит указывать как
истца, так и ответчика по первоначальному иску (а если в деле уже участвует третье лицо,
заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, то и его тоже).
Объясняется это абсолютным характером исков о признании. Если третье лицо заявляет
виндикационное требование (т.е. истребует конкретную вещь в натуре), ответчиком по такому иску
должно быть только лицо, в фактическом обладании которого эта вещь находится, т.е. либо истец,
либо ответчик по первоначальному иску.

Абзац 2 ч. 1 комментируемой статьи содержит весьма важную новеллу: в отношении лиц,
заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, судья выносит
определение о признании их третьими лицами в рассматриваемом деле или об отказе в признании
их третьими лицами, на которое может быть подана частная жалоба. По ранее действовавшему
процессуальному законодательству определение об отказе в признании третьим лицом не было
объектом самостоятельного обжалования. Если к моменту рассмотрения частной жалобы на
определение об отказе в признании третьим лицом производство по первоначальному иску в
первой инстанции завершено (т.е. вынесено судебное решение, определение об оставлении иска
без рассмотрения или определение о прекращении производства по делу), отмена обжалуемого
определения теряет всякий смысл. Более того, такая отмена создавала бы для суда первой
инстанции фактически неисполнимую обязанность привлечь третье лицо в уже разрешенное дело.
Поэтому полагаем, что в подобных случаях вышестоящая инстанция даже при наличии
процессуальных нарушений отменять определение об отказе в признании третьим лицом не
должна. В свою очередь, "несостоявшемуся" третьему лицу остается выбор: либо защищать свои
права в производстве, возбужденном на основании его искового заявления, либо обжаловать
вынесенное по первоначальному иску решение (определение об оставлении иска без
рассмотрения или определение о прекращении производства по делу).

2. При вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования
относительно предмета спора, рассмотрение дела производится с самого начала (ч. 2
комментируемой статьи). Данная норма направлена на обеспечение третьему лицу реальной
возможности использования всех процессуальных прав, которыми наделены стороны (в плане
представления, исследования доказательств, заявления разного рода ходатайств и т.д.).

Статья 43. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора

Комментарий к статье 43

1. Комментируемая статья посвящена традиционному для гражданского процесса институту -
институту третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета
спора (ранее в ст. 38 ГПК РСФСР указанные субъекты именовались третьими лицами, не
заявляющими самостоятельные требования на предмет спора).
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Под третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно
предмета спора, понимаются такие участвующие в деле лица, которые вступают в дело на стороне
истца или ответчика для охраны собственных интересов, поскольку судебный акт по делу может
повлиять на их права и обязанности по отношению к одной из сторон.

Соответственно можно выделить следующие признаки третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора:

1) отсутствие самостоятельного требования на предмет спора. Этим рассматриваемые
субъекты отличаются от третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно
предмета спора (см. комментарий к ст. 42 ГПК). Главное же отличие от соответчиков и соистцов
состоит в том, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, не являются
субъектами спорного материального правоотношения;

2) отсутствие материально-правовых притязаний к третьим лицам, не заявляющим
самостоятельных требований относительно предмета спора, со стороны истца и третьих лиц,
заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора. Важным следствием
этого является невозможность возложения на третьих лиц каких-либо материально-правовых
обязанностей либо разрешения вопросов, касающихся непосредственно субъективных прав и
обязанностей третьих лиц (это недопустимо ни на основании судебного решения, ни на основании
определения об утверждении мирового соглашения);

3) вступление третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно
предмета спора, в уже возбужденное другими субъектами дело (данный признак не исключает
возможности для истца указать третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований
относительно предмета спора, прямо в исковом заявлении);

4) участие третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно
предмета спора, в деле на стороне истца или ответчика (если в деле уже участвует третье лицо,
заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, возможен вариант
участия в деле на его стороне);

5) наличие материально-правовой связи с лицом, на стороне которого третье лицо
выступает;

6) цель участия - отстаивание собственных материально-правовых интересов, на которые
судебный акт по делу может определенным образом повлиять.

В качестве примеров привлечения в процесс третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора, можно привести прямо установленные законом случаи.

Абзац 1 ст. 462 ГК устанавливает, что, если третье лицо по основанию, возникшему до
исполнения договора купли-продажи, предъявит к покупателю иск об изъятии товара, покупатель
обязан привлечь продавца к участию в деле, а продавец обязан вступить в это дело на стороне
покупателя. Используемая в абз. 1 ст. 462 ГК (равно как и в иных нормах материального
законодательства) терминология ничего общего с рассматриваемым процессуальным институтом
не имеет: упоминаемое в абз. 1 ст. 462 ГК третье лицо будет истцом, покупатель - ответчиком, а
продавец - третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета
спора, на стороне ответчика.

Статьей 762 ГК предусмотрено, что по договору подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ заказчик обязан, если иное не предусмотрено договором, привлечь
подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с
недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

Однако наиболее часто третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований
относительно предмета спора, привлекаются в процесс в случаях, когда материальное
законодательство прямо допускает предъявление регрессных требований (см., например, п. 1 ст.
147, п. 3 ст. 399, ст. 640, абз. 1 п. 2 ст. 1074, п. п. 1 - 3 ст. 1081 ГК).

По искам о защите чести, достоинства и деловой репутации в случаях, когда сведения были
распространены работником в связи с осуществлением профессиональной деятельности от имени
организации, в которой он работает (например, в служебной характеристике), надлежащим
ответчиком является юридическое лицо, работником которого распространены такие сведения.
Учитывая, что рассмотрение данного дела может повлиять на права и обязанности работника,
Верховный Суд РФ рекомендует привлекать такого работника к участию в деле в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на
стороне ответчика <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц".

Инициаторами привлечения в процесс третьих лиц, не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора, могут выступать как лица, участвующие в деле, так и
суд. Однако это не препятствует лицу, считающему, что оно должно быть привлечено в процесс в
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качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора, самому заявить соответствующее ходатайство.

Может ли суд отказать в удовлетворении ходатайства о вступлении (привлечении) третьего
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора? ГПК об этом
прямо не говорит, ограничиваясь в п. 4 ч. 1 ст. 150 ГПК указанием на то, что при подготовке дела к
судебному разбирательству суд разрешает вопрос о вступлении в дело третьих лиц без
самостоятельных требований относительно предмета спора. Однако очевидно, что у суда данное
правомочие существует, поскольку только суд может констатировать наличие либо отсутствие
материально-правовой связи между третьим лицом и одной из сторон. Соответственно, только суд
разрешает вопрос о необходимости привлечения в дело третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора.

Хронологически возможность вступления в процесс для третьих лиц, не заявляющих
самостоятельных требований относительно предмета спора, ограничена моментом принятия
судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в первой инстанции арбитражного
суда (такими судебными актами являются судебное решение, определение об оставлении иска
без рассмотрения и определение о прекращении производства по делу).

Часть 1 комментируемой статьи определяет объем процессуальных прав третьих лиц, не
заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. По объему их права
идентичны правам сторон (см. комментарий к ст. 35 ГПК), за исключением прав, связанных с
распорядительными действиями относительно основания иска либо самих материально-правовых
требований.

Вполне разумной новеллой является указание на то, что третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований относительно предмета спора, не наделены правом на
предъявление встречного иска (это право принадлежит исключительно ответчику). Кроме того,
третье лицо не вправе требовать принудительного исполнения лишь решения суда. Означает ли
это, что третье лицо вправе требовать исполнения иных (помимо решений) судебных актов?
Конечно нет. Этим правом наделены только субъекты, прямо указанные в законе (применительно к
исполнению судебных актов таковыми являются взыскатель либо суд - ч. 1 ст. 428 ГПК, ч. 1 ст. 30
Федерального закона "Об исполнительном производстве").

Абзац 2 ч. 1 комментируемой статьи предписывает суду выносить самостоятельное
определение о вступлении в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора. Формально-юридически данное определение не может быть
объектом самостоятельного обжалования, поскольку непосредственно в ГПК такая возможность
не предусмотрена, и в то же время вынесение подобного рода определений не препятствует
дальнейшему движению дела. Если для определений о вступлении (привлечении) в дело третьего
лица такой подход представляется правильным, то для определений об отказе во вступлении
(привлечении) это вряд ли разумно и, полагаем, противоречит конституционному праву на
судебную защиту. Например, истец предъявляет к ответчику иск о виндикации вещи. При этом
ответчик ранее купил данную вещь у другого лица (продавца). По смыслу абз. 1 ст. 462 ГК
ответчик в подобной ситуации обязан привлечь продавца к участию в деле, а продавец обязан
вступить в это дело на стороне ответчика в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора. Однако что произойдет, если суд,
отказав в удовлетворении ходатайства о привлечении продавца в качестве третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, удовлетворит
материальные требования истца? В этом случае наступают последствия, предусмотренные абз. 2
ст. 462 ГК: "Непривлечение покупателем продавца к участию в деле освобождает продавца от
ответственности перед покупателем, если продавец докажет, что, приняв участие в деле, он мог
бы предотвратить изъятие проданного товара у покупателя". В результате, если продавец уже в
рамках нового дела по спору с покупателем докажет, что, приняв участие в первом деле, он мог бы
предотвратить изъятие проданного товара у покупателя, все неблагоприятные последствия,
связанные с виндикацией товара, ложатся исключительно на покупателя. В то же время этого бы
не произошло, если бы суд удовлетворил ходатайство о привлечении продавца в качестве
третьего лица. Поэтому в рассмотренном случае право на обжалование определения о
привлечении в дело третьего лица имеет непосредственное отношение к материально-правовому
разрешению спора и потому не может быть ограничено.

2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи при вступлении в процесс третьего лица, не
заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, рассмотрение дела в
суде производится с самого начала. Данная норма направлена на обеспечение третьему лицу
реальной возможности использования всех процессуальных прав, которыми наделены стороны (в
плане представления, исследования доказательств, заявления разного рода ходатайств и т.д.).

3. Верховный Суд РФ указал, что заявление о пропуске срока исковой давности, сделанное
третьим лицом, не является основанием для применения судом исковой давности <1>.

--------------------------------
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<1> См. п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского
кодекса Российской Федерации об исковой давности".

4. Действующий ГПК не содержит нормы, допускающей возможность возложения на
должностное лицо, привлеченное в дело в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, обязанности возместить
работодателю ущерб, причиненный в связи с оплатой за время вынужденного прогула или за
время выполнения нижеоплачиваемой работы (ранее такое положение содержалось в ст. 39 ГПК
РСФСР). Полагаем, что подобный подход законодателя в полной мере соответствует принципу
диспозитивности и правовой природе такого субъекта, как третье лицо, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора.

Статья 44. Процессуальное правопреемство

Комментарий к статье 44

1. Процессуальное правопреемство представляет собой переход процессуальных прав и
обязанностей от одного лица к другому в связи с материальным правопреемством.

Не вызывает сомнений, что ч. 1 комментируемой статьи распространяется не только на
стороны (как это следует из буквального толкования), но и на третьих лиц, заявителей и
заинтересованных лиц. Государственные органы и органы местного самоуправления,
обратившиеся в суд в порядке, предусмотренном ст. 46 ГПК, в случае их публичной реорганизации
также могут быть заменены в рамках процедуры процессуального правопреемства. Таким
образом, институт процессуального правопреемства следует распространять на всех лиц,
участвующих в деле.

Правопреемство следует отличать от замены ненадлежащего ответчика (ст. 41 ГПК): 1) при
замене ненадлежащего ответчика суд исследует, как правило, другое спорное материальное
правоотношение, при правопреемстве - то же (в нем лишь происходит изменение в субъектном
составе); 2) при замене ненадлежащего ответчика возникает новое процессуальное
правоотношение, при правопреемстве - продолжается существующее с новым субъектом; 3)
процессуальное правопреемство имеет место лишь в случае, если материальное правопреемство
возникло после возбуждения дела. Замена же ненадлежащего ответчика, производимая по
основаниям материального правопреемства, допускается исключительно при правопреемстве,
возникшем до его возбуждения; 4) если при замене ненадлежащего ответчика подготовка и
рассмотрение дела производятся с самого начала (ч. 1 ст. 41 ГПК), то при правопреемстве
процесс продолжается (за исключением случая обязательного приостановления производства по
делу - абз. 2 ст. 215 ГПК).

Процессуальное правопреемство исключает одновременное участие в деле (в рамках
конкретного искового требования) и правопредшественника, и правопреемника.

Законодатель дает примерный перечень случаев материального правопреемства, которые
влекут процессуальное правопреемство:

1) смерть гражданина. Если после смерти гражданина, являвшегося стороной по делу (либо
третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета спора),
материальное правоотношение не допускает правопреемство, производство по делу (по иску
третьего лица, заявляющего самостоятельное требование относительно предмета спора)
подлежит прекращению (абз. 7 ст. 220 ГПК) <1>. Если после смерти указанных субъектов
материальное правоотношение допускает правопреемство, производство по делу
приостанавливается (абз. 2 ст. 215 ГПК) до определения правопреемника. Смерть гражданина,
являвшегося третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно
предмета спора, на движение дела влияния не оказывает. В то же время, если материально-
правовая связь с лицом, на стороне которого третье лицо выступало, допускает правопреемство, в
процесс должен быть привлечен правопреемник третьего лица;

--------------------------------
<1> См., например: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного

Суда РФ от 26 марта 2004 г. N 16-В03-9.

2) реорганизация юридического лица (сюда же следует отнести и реорганизацию
государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, проводимую в
рамках публичного права). В соответствии с действующим гражданским законодательством
реорганизация возможна в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и
преобразования (п. 1 ст. 57 ГК). Подтверждая правопреемство при реорганизации юридического
лица, необходимо представить передаточный акт (разделительный баланс) (ст. ст. 58, 59 ГК).
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Исключает ли процессуальное правопреемство отсутствие указания на оспариваемое право в
передаточном акте (разделительном балансе)? Полагаем, что здесь имеется своя специфика в
зависимости от форм реорганизации.

Для случаев разделения и выделения отсутствие в разделительном балансе указания на
оспариваемое право создает правовую неопределенность относительно его субъекта. Однако п. 3
ст. 60 ГК устанавливает, что, если разделительный баланс не дает возможности определить
правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут
солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица перед его
кредиторами. Следовательно, при реорганизации юридического лица, являвшегося ответчиком по
делу, вновь возникшие юридические лица должны быть привлечены в процесс в качестве его
правопреемников с процессуальным статусом соответчиков (см. комментарий к ст. 40 ГПК).

Определенная проблема возникает в случае, когда разделение или выделение имело место
в отношении истца или третьего лица. Отсутствие в разделительном балансе указания на
оспариваемое право вообще не позволяет с точки зрения материального права определить, кто же
является стороной в материальном отношении. В то же время очевидно, что само гражданское
обязательство в этом случае не прекращается (см. гл. 26 ГК). Полагаем, что в подобных случаях
суд должен предложить предполагаемым правопреемникам внести изменение в разделительный
баланс, которое бы четко указывало на правопреемство одного из юридических лиц, а если этого
сделано не будет, то рассмотреть дело по существу, отказав истцу (третьему лицу, заявляющему
самостоятельные требования относительно предмета спора) в иске в связи с недоказанностью
принадлежности субъективного права.

В остальных случаях - при слиянии, присоединении и преобразовании - никакой
неопределенности относительно субъекта не возникает ввиду его единичности. "При
универсальном правопреемстве имущество лица как совокупность прав и обязанностей, ему
принадлежавших, переходит к правопреемнику или к правопреемникам как единое целое, причем
в той совокупности единым актом переходят все отдельные права и обязанности,
принадлежавшие на момент правопреемства праводателю, независимо от того, выявлены они к
этому моменту или нет" <1>. Поэтому полагаем, что при слиянии, присоединении и
преобразовании для процессуального правопреемства достаточно представления доказательств
государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в
учредительные документы существующих юридических лиц.

--------------------------------
<1> Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по

гражданскому праву. М., 2001. С. 322.

Преобразование акционерного общества одного типа в акционерное общество другого типа
реорганизацией юридического лица не является <1>. То же можно сказать и о случаях изменения
наименования юридического лица. Следовательно, формально-юридически указанные случаи не
влекут и процессуального правопреемства (субъект права остался тот же). Однако в практике
применения ГПК РСФСР при подобных изменениях суды, ссылаясь на процессуальное
правопреемство, иногда привлекали в дело "правопреемника". Видимо, подобная практика
сохранится и при применении действующего ГПК, поскольку специальной процессуальной нормы,
регламентирующей действия суда при преобразовании акционерного общества одного типа в
акционерное общество другого типа, а также при изменении наименования юридического лица,
нет;

--------------------------------
<1> Данный вывод содержался в п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1997 г. N 4/8 "О некоторых вопросах
применения Федерального закона "Об акционерных обществах" (БВС РФ. 1997. N 6). Несмотря на
то что указанное Постановление признано утратившим силу Постановлением Пленума Верховного
Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18/20 ноября 2003 г. N 19/20 (БВС РФ.
2004. N 1), вывод о том, что преобразование акционерного общества из закрытого в открытое и
наоборот - из открытого в закрытое реорганизацией юридического лица не является, сохраняет
свою актуальность.

3) уступка требования и перевод долга, представляющие собой случаи сингулярного
правопреемства (см. гл. 24 ГК).

Используемый в комментируемой норме термин "спорное правоотношение" в достаточной
мере условен: на самом деле в итоге может оказаться, что никаких материальных
правоотношений, к примеру, между истцом и ответчиком, не существовало. Если для случаев
универсального правопреемства особых сложностей это не вызывает (к правопреемнику
переходят абсолютно все права, и потому ставить под сомнение его процессуальное
правопреемство было бы неверным), то применительно к материальному сингулярному
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правопреемству возникают некоторые вопросы. В частности, должен ли суд, допуская
процессуальное правопреемство, оценивать юридическую действительность самой цессии
(соглашения о переводе долга) и основного обязательства - обязательства, из которого уступается
право требования (переводится долг)? Если должен, то к чему должна сводиться такая проверка?
Как поступать в случаях, когда уступается лишь часть требования (переводится часть долга)?

При ответе на поставленные вопросы необходимо исходить из принципиальной посылки: для
процессуального правопреемства наличность (действительность) основного обязательства
вообще не должна иметь значения. Объясняется это тем, что если исходить из обратного, то тогда
суд, заменяя правопреемника, будет предрешать разрешение дела по существу, что явно не
укладывается в процессуальный регламент рассмотрения дела в суде первой инстанции. Таким
образом, основанием процессуального правопреемства при уступке требования и переводе долга
являются сами эти сделки (уступка требования и перевод долга) безотносительно к юридической
действительности основного обязательства.

Однако это отнюдь не означает, что суд не должен проверять соблюдение императивно
установленных законом норм, касающихся самой цессии и перевода долга (о недопустимости
уступки и перевода долга - п. 2 ст. 382, ст. 383, ст. 388, п. 1 ст. 391 ГК, о форме уступки и перевода
долга - ст. 389, п. 2 ст. 391 ГК). Соответственно, несоблюдение указанных требований безусловно
исключает процессуальное правопреемство.

Уступка части требования создает интересную правовую ситуацию: первоначальный иск
трансформируется в два самостоятельных иска. Данный случай не следует путать с теми, когда
истец в одном исковом заявлении объединяет несколько исковых требований, а затем уступает
право требования по одному из них (например, истец предъявил иск о взыскании основного долга
и неустойки, а затем уступил право требования неустойки): здесь как было два самостоятельных
иска, так после уступки (а также произведенного процессуального правопреемства) и осталось.

Напротив, при уступке части из принадлежащих истцу прав требования, рассматриваемых в
рамках одного иска, первоначальный истец не может выбыть из процессуального правоотношения,
поскольку вследствие цессии уменьшился объем его предполагаемых материальных прав, но сам
он продолжает оставаться кредитором в материальном правоотношении. В то же время нелогично
было бы отказывать приобретателю части требований во вступлении в процесс: перешедшие к
нему требования в процессе уже заявлены, по ним возбуждено производство и каких-либо
процессуальных оснований для того, чтобы не рассматривать их по существу, нет.
Представляется, что в этой ситуации суд должен будет допустить в процесс приобретателя
требования и, если отсутствует необходимость выделения требований в отдельное производство
(ч. 2 ст. 151 ГПК), рассмотреть по существу оба иска.

Можно ли при таком подходе считать приобретателя части требований правопреемником
процессуальных прав и обязанностей первоначального истца? В практическом плане это прежде
всего сводится к вопросу о том, насколько для приобретателя части требований обязательны
процессуальные действия, совершенные первоначальным истцом до вступления приобретателя
требования в процесс?

В процессуальной науке господствует мнение о том, что процессуальное правопреемство (в
отличие от материального) не может быть сингулярным: процессуальные права и обязанности
переходят к правопреемнику всегда в полном объеме <1>. Однако в рассматриваемой ситуации
процессуальными правами должны быть наделены как первоначальный истец, так и
приобретатель части требований. В то же время отрицание обязательности для приобретателя
части требований процессуальных действий, совершенных первоначальным истцом до вступления
приобретателя части требований в процесс, нарушало бы прежде всего права ответчика.
Следовательно, к приобретателю части требований в порядке процессуального правопреемства
переходят от первоначального истца те процессуальные права и обязанности, которые касаются
уступленного требования. Поэтому, если, к примеру, до вступления приобретателя части
требований в процесс первоначальный истец признал какие-либо из обстоятельств, на которых
ответчик основывал свои возражения (ч. 2 ст. 68 ГПК), для приобретателя части требований такое
признание обязательно в той же мере, что и для первоначального истца.

--------------------------------
<1> См., например: Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1:

Теоретические основы правосудия по гражданским делам. С. 260.

Подобный подход о трансформации первоначального иска и сингулярном процессуальном
правопреемстве при уступке требования в полной мере применим и к случаям перевода долга;

4) другие случаи перемены лиц в обязательствах, в частности переход прав (обязанностей)
на основании закона (см., например, ст. 387 ГК). Перечень указанных случаев достаточно объемен
<1>. Учитывая гражданско-правовой принцип свободы договора, не исключены и иные (помимо
цессии и перевода долга) сделки, влекущие перемену лиц в материальных правоотношениях.

--------------------------------
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<1> О конкретных примерах перемены лиц в обязательстве на основании закона см.: Белов
В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. М., 2000. С. 213 - 221.

Вне зависимости от основания материального правопреемства процессуальное
правопреемство допускается лишь после того, как произойдет замена в материальном
правоотношении. Поэтому, если, к примеру, соглашение об уступке прав предполагает передачу
прав в будущем, процессуальное правопреемство возможно только после такой передачи.

С ходатайством о замене может обратиться как лицо, участвующее в деле, так и
непосредственно его правопреемник.

Суд, произведя замену лица, участвующего в деле, обязан указать на это в
соответствующем определении (необходимость вынесения специального определения вытекает
из содержания ч. 3 комментируемой статьи).

В случае, когда материальное правопреемство имело место на стадии исполнения
судебного акта, вопрос о замене должника или взыскателя в исполнительном производстве
должен разрешаться судом по заявлению заинтересованного лица или судебного пристава-
исполнителя. По результатам рассмотрения заявления выносится определение, на которое может
быть подана частная жалоба. В случае признания судом правопреемства судебный пристав-
исполнитель обязан своим постановлением произвести замену соответствующей стороны в
исполнительном производстве правопреемником <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый

квартал 2005 г. // БВС РФ. 2006. N 5.

Применимость института процессуального правопреемства, в том числе и на стадии
пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам, прямо
подтверждена Конституционным Судом РФ: "Сами по себе оспариваемые положения статей 44,
134 и 394 ГПК Российской Федерации не препятствуют вступлению в процесс универсального
правопреемника лица, участвующего в деле, в том числе на стадии пересмотра судебного
постановления по вновь открывшимся обстоятельствам при соблюдении предусмотренных
законом условий..." <1>.

--------------------------------
<1> Определение Конституционного Суда РФ от 19 июня 2007 г. N 390-О-О "Об отказе в

принятии к рассмотрению жалоб гражданина Сенина Вячеслава Павловича на нарушение его
конституционных прав частью первой статьи 44, пунктом 1 части первой статьи 134, частью второй
статьи 392 и статьей 394 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации".

2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи все действия, совершенные до вступления
правопреемника в процесс, обязательны для него в той мере, в какой они были бы обязательны
для лица, которое правопреемник заменил.

С точки зрения теории процесса необходимость данной нормы обусловлена тем, что при
процессуальном правопреемстве существующее процессуальное правоотношение продолжается
(с новым субъектом). В практическом плане смысл комментируемого положения сводится к тому,
чтобы гарантировать процессуальные права иных лиц, участвующих в деле. При ином подходе не
исключалась бы возможность для злоупотреблений (например, отказ от заключенного
процессуальным правопредшественником мирового соглашения).

Учитывая содержание ч. 2 комментируемой статьи (ч. 2 ст. 40 ГПК РСФСР), Верховный Суд
РФ указал, что суд применяет исковую давность, если ответчик, которого заменил правопреемник,
сделал такое заявление до вынесения решения. Повторного заявления правопреемника в данном
случае не требуется <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего

Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского
кодекса Российской Федерации об исковой давности".

3. На определение суда о замене или об отказе в замене правопреемника может быть
подана частная жалоба (ч. 3 комментируемой статьи). ГПК РСФСР подобного правила не
устанавливал.

При применении ч. 3 комментируемой статьи необходимо учитывать, что право обжаловать
определение суда о замене или об отказе в замене правопреемника не носит абсолютного
характера. Например, если указанное определение было вынесено при рассмотрении дела в
надзорной инстанции, то очевидно, что сама возможность обжалования исключается
процессуальным регламентом рассмотрения дела в суде надзорной инстанции (см. гл. 41 ГПК).
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Статья 45. Участие в деле прокурора

Комментарий к статье 45

1. Комментируемая статья упорядочивает участие прокурора в гражданском
судопроизводстве. Вместо ранее установленного ст. 41 ГПК РСФСР права прокурора возбуждать
гражданские дела в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц, если этого
требовала охрана государственных или общественных интересов или прав граждан, что
определялось прокурорским усмотрением, не подлежавшим судебному контролю, в
комментируемой статье указаны лица, в защиту прав, свобод и законных интересов которых
прокурор обращается в суд по любым гражданским делам (универсальная компетенция). К таким
лицам отнесены граждане, которые по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим
уважительным причинам не могут сами обратиться в суд. В заявлении прокурора должно быть
указано, по какой причине сам гражданин не может предъявить иск (ч. 3 ст. 131 ГПК). При
отсутствии такого обоснования судья в соответствии со ст. 136 ГПК выносит определение об
оставлении заявления без движения.

Интересы Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований должны
быть определены в заявлении прокурора; требуется указать, в чем конкретно заключается их
интерес, какое право нарушено. При несоблюдении этого правила судья также может оставить
заявление без движения (ст. ст. 131, 136 ГПК).

Государственный интерес, защищаемый в суде, может быть непосредственным (закон
субъекта РФ противоречит федеральному закону) и опосредованным, когда прокурорским иском
защищается интерес государственного предприятия, учреждения, а также акционерного общества,
в котором значительна доля государственного имущества.

2. Вторая форма участия прокурора в гражданском судопроизводстве - вступление в процесс
для дачи заключения. Использование данного полномочия по определению суда и усмотрению
прокурора в комментируемой статье исключено. Прокурор участвует в деле для дачи заключения
только в случаях, указанных в ГПК и федеральных законах, в частности по делам о выселении, о
восстановлении на работе и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, как
имеющим повышенную значимость (комментируемая статья), по делам особого производства (ст.
ст. 273, 278, 284, 288, 304 ГПК), поскольку при их рассмотрении ограничено действие принципа
состязательности, а также по делам, возникающим из публичных правоотношений (ст. ст. 252,
260.1 ГПК). Прокурор участвует по делам, связанным с лишением родительских прав (ст. ст. 70,
72, 73 СК) и отменой усыновления (ст. 140 СК).

Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ в Постановлении от 20 января 2003 г.
N 2 "О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации" <1> участие прокурора по указанным категориям
дел считается обязательным и независимо от того, явился ли он в судебное заседание, дает
право на принесение кассационного представления (п. 19). Это разъяснение расширяет
полномочия прокурора на обращение в суд кассационной инстанции, поскольку в соответствии с п.
3 комментируемой статьи неявка прокурора в заседание не препятствует рассмотрению дела.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2003. N 3. С. 5.

3. Процессуальное положение прокурора, подавшего заявление, приравнивается к статусу
истца, исключая мировое соглашение и оплату судебных расходов, из чего следует, что для
прокурора обязательны все правила предъявления иска (ст. ст. 131, 132 ГПК), он принимает на
себя бремя доказывания (ст. ст. 174, 190 ГПК), вправе инициировать возбуждение
исполнительного производства в случаях, указанных в ч. 1 комментируемой статьи, предлагая
суду направить судебному приставу-исполнителю исполнительный лист, если взыскатель не
обращается с просьбой об этом.

4. Вопросы участия прокурора в гражданском процессе раскрыты в Приказе Генеральной
прокуратуры РФ от 2 декабря 2003 г. N 51 "Об обеспечении участия прокуроров в гражданском
судопроизводстве", а также в судебной практике.

5. Может ли быть возбуждено по заявлению прокурора дело о признании гражданина
недееспособным вследствие психического расстройства? В соответствии с ч. 2 ст. 281 ГПК дело о
признании гражданина недееспособным вследствие психического расстройства может быть
возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких родственников (родителей,
детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним проживания, органа опеки и
попечительства, психиатрического или психоневрологического учреждения. Прокурор в данный
перечень не входит. Данная норма является специальной, регулирующей порядок возбуждения
гражданского дела о признании гражданина недееспособным, поэтому общая норма о
возбуждении гражданского дела на основании заявления прокурора, установленная ч. 1 ст. 45
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ГПК, в данном случае не применяется. Анализ приведенных выше правовых норм позволяет
сделать вывод о том, что гражданское дело о признании гражданина недееспособным вследствие
психического расстройства не может быть возбуждено по заявлению прокурора. При этом
согласно ч. 1 ст. 284 ГПК заявление о признании гражданина недееспособным суд рассматривает
с участием прокурора, который дает по нему заключение (Обзор законодательства и судебной
практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2004 г., утвержденный Постановлением
Президиума Верховного Суда РФ от 6 октября 2004 г.).

Прокурор вправе обратиться в суд в защиту прав ребенка, находящегося под опекой, только
в случае невозможности обращения в суд опекуна ребенка <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 3

марта 2006 г. N 58-В05-109 // БВС РФ. 2007. N 8. С. 6 - 7.

Обращение прокурора в суд с заявлением о взыскании денежных средств на содержание
несовершеннолетнего ребенка, находящегося под опекой, в силу ст. ст. 45 и 131 ГПК возможно
лишь в случае, если в заявлении содержится обоснование невозможности предъявления данного
иска опекуном <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение судьи Верховного Суда РФ от 27 июня 2005 г. N 58-ВПР05-76 // БВС

РФ. 2006. N 3. С. 3 - 4.

6. Вправе ли прокурор обращаться в суд с заявлением о взыскании коммунальных платежей
с граждан в пользу муниципального унитарного предприятия жилищного коммунального хозяйства
(МУП ЖКХ), руководствуясь тем, что указанные требования предъявляются в защиту интересов
неопределенного круга лиц? МУП ЖКХ в соответствии со ст. ст. 50, 113, 114 ГК является
юридическим лицом (коммерческой организацией), которое, исходя из положений ч. 1 ст. 48 ГК,
вправе по своему усмотрению осуществлять принадлежащие ему гражданские права и нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Обращение прокурора в суд с заявлением о
взыскании коммунальных платежей с граждан в пользу МУП ЖКХ не относится к делам в защиту
интересов неопределенного круга лиц, поскольку обращение производится в интересах
конкретного юридического лица. Часть 1 ст. 45 ГПК не наделяет прокурора правом обращаться в
суд в защиту интересов конкретных юридических лиц.

Следовательно, в принятии заявления о взыскании коммунальных платежей в пользу МУП
ЖКХ судьей должно быть отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК, поскольку заявление
предъявлено лицом, которому ни ГПК, ни другими федеральными законами такое право не
предоставлено (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2004 г.,
утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2005 г.).

7. Вправе ли прокурор обратиться в суд с заявлением в защиту интересов Российской
Федерации о взыскании денежных средств в пользу внебюджетных фондов (Пенсионного фонда,
Фонда обязательного медицинского страхования)? В силу п. 1 Положения о Пенсионном фонде
РФ, утвержденного Постановлением Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г., Пенсионный
фонд является самостоятельным финансово-кредитным учреждением, осуществляющим свою
деятельность в соответствии с законодательством РФ и этим Положением, денежные средства
которого в соответствии с п. 2 данного Положения находятся в государственной собственности
Российской Федерации. Анализ положений п. п. 1, 3 и 9 Устава Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
29 июля 1998 г. N 857, позволяет сделать вывод о том, что Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, реализующий государственную политику в области обязательного
медицинского страхования граждан как составной части государственного социального
страхования, является самостоятельным государственным некоммерческим финансово-
кредитным учреждением, финансовые средства которого являются федеральной
(государственной) собственностью. Поскольку финансовые средства указанных внебюджетных
фондов являются собственностью Российской Федерации, взыскания с виновных лиц денежных
средств в интересах государства допустимы. Взыскания производятся в пользу соответствующего
фонда, осуществляющего интересы Российской Федерации в этой сфере. Исходя из смысла ч. 2
ст. 38 ГПК, в случае обращения прокурора в суд с заявлением в защиту интересов Российской
Федерации фонд извещается судом о возникшем процессе и участвует в деле в качестве истца
(Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2004 г., утвержденный
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 23 и 30 июня 2004 г.).

8. Вправе ли прокурор обратиться в суд с заявлением в защиту прав неопределенного круга
лиц, например потребителей, своевременно оплачивающих электроэнергию, о признании
противоправными действий энергоснабжающих организаций, ограничивающих поставку тепловой
энергии? В целях защиты прав неопределенного круга лиц, в том числе потребителей, прокурор в
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силу ч. 1 ст. 45 ГПК и ст. 46 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав
потребителей" наделен правом обращения в суд с заявлением в том числе о признании действий
энергоснабжающих организаций, которые ограничивают поставку тепловой энергии потребителям,
своевременно оплачивающим электроэнергию, противоправными и о прекращении таких
действий. При этом под неопределенным кругом лиц (потребителей) понимается такой круг лиц,
который невозможно индивидуализировать (определить), привлечь в процесс в качестве истцов,
указать в решении, а также решить вопрос о правах и обязанностях каждого из них при
разрешении дела. При удовлетворении заявления прокурора суд обязывает правонарушителя
довести в установленный судом срок через средства массовой информации или иным способом
до сведения потребителей решение суда (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за
первый квартал 2004 г., утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 23 и
30 июня 2004 г.).

9. По каким категориям гражданских дел о возмещении вреда, причиненного жизни или
здоровью гражданина, участие прокурора в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК обязательно? ГПК не
вводит ограничений по каким-либо определенным категориям дел о возмещении вреда,
причиненного жизни и здоровью гражданина, по которым прокурор принимает участие на
основании указанной нормы ГПК. Поэтому в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК прокурор участвует в
рассмотрении любых исков, по которым предъявлено требование о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за
первый квартал 2004 г., утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 23 и
30 июня 2004 г.).

10. Вправе ли районный прокурор принести представление в суд кассационной инстанции,
если в деле участвовал помощник прокурора? В соответствии со ст. 336 ГПК на решения всех
судов в Российской Федерации, принятые по первой инстанции, за исключением решений мировых
судей, прокурором, участвующим в деле, может быть принесено кассационное представление.
Статья 45 ГПК устанавливает формы участия прокурора в деле. В п. 19 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" разъяснено, что прокурор вправе принести представление в суд второй и надзорной
инстанций на судебное постановление лишь в случае, если он участвует в деле; правом на подачу
указанных представлений в вышестоящие суды обладает прокурор, являющийся лицом,
участвующим в деле, с точки зрения положений ст. ст. 34, 35, 45 ГПК РФ. Анализ изложенного
выше позволяет сделать вывод о том, что прокурором, участвующим в деле, является прокурор,
участие которого в деле осуществляется на основании ст. 45 ГПК, независимо от личного участия
в деле прокурора или его помощника. Таким образом, вне зависимости от того, участвовал в
рассмотрении дела районный прокурор или его помощник, районный прокурор вправе принести
кассационное представление на решение суда по делу, в котором он участвует на основании ст.
45 ГПК. Помощник прокурора вправе принести кассационное представление только на решение
суда по делу, в котором он лично участвовал, и только в случае, если ст. 45 ГПК предусмотрено
участие прокурора в таком деле (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал
2004 г., утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 23 и 30 июня 2004 г.).

11. Обладает ли прокурор правом на судебное оспаривание решения квалификационной
коллегии судей (ККС) об отказе в даче согласия на привлечение судьи к уголовной
ответственности при наличии заключения соответствующего суда о том, что в действиях данного
судьи содержатся признаки состава преступления? В п. 2 ст. 26 Федерального закона от 14 марта
2002 г. N 30-ФЗ "Об органах судейского сообщества в Российской Федерации" устанавливается
родовая подсудность дел по жалобам на решения ККС определенного уровня: о приостановлении
либо прекращении полномочий судьи, о привлечении его к дисциплинарной ответственности, об
отставке судьи и о ее приостановлении, а также об отказе в рекомендации на должность судьи.
Пункт 3 ст. 26 названного Закона содержит указание на тот же порядок обжалования всех иных
решений ККС с уточнением, что обжалование таких решений возможно лишь по мотивам
нарушения процедуры их вынесения. Анализ положений п. 3 ст. 26 названного Закона позволяет
сделать вывод о том, что прокурор обладает правом оспаривать в судебном порядке решение ККС
об отказе в даче согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности, но по мотивам
нарушения процедуры его вынесения (Обзор законодательства и судебной практики Верховного
Суда РФ за третий квартал 2003 г., утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда
РФ от 3 и 24 декабря 2003 г.).

12. Должен ли прокурор в заявлении об оспаривании ненормативного акта местного
самоуправления указать, какие конкретно права и свободы лиц, в защиту которых он обращается,
нарушены оспариваемым актом? Часть 1 ст. 254 ГПК, регулирующая порядок подачи заявления об
оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного
самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего,
устанавливает необходимость указания в заявлении на то, чем конкретно оспариваемый акт
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нарушает права и свободы лиц, обращающихся за судебной защитой. В случае реализации
прокурором своего правомочия, установленного ч. 1 ст. 45 ГПК, на обращение в суд с заявлением
в защиту прав, свобод и законных интересов субъектов, указанных в данной норме, подаваемое
им заявление должно отвечать требованиям, установленным ГПК. Таким образом, прокурор в
заявлении об оспаривании ненормативного акта местного самоуправления, если он вправе
оспаривать его в целях защиты прав вышеуказанных лиц, должен указать, какие конкретно права и
свободы лиц, в защиту которых он обращается, нарушены оспариваемым актом (Обзор судебной
практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 г., утвержденный Постановлением
Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря 2003 г.).

Если прокурор обращается в суд с заявлением об оспаривании акта, который не является
нормативным, и при этом не указывает конкретное лицо, в интересах которого он вправе
обратиться с данным требованием, то суд должен отказать в принятии такого заявления на
основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 5. С. 16.

13. Дела по спорам о признании недействительными сделок по отчуждению жилых
помещений не подпадают под перечень дел, указанных в ч. 3 ст. 45 ГПК, по которым прокурор
вступает в процесс и дает заключение <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Верховного Суда РФ от 3 февраля 2004 г. по делу N 5-В03-81.

14. Допустима ли выдача судебного приказа на основании заявления прокурора о выдаче
судебного приказа в интересах гражданина либо организации? Прокурор вправе обратиться в суд
в интересах гражданина с заявлением о выдаче судебного приказа в случаях, указанных в ч. 1 ст.
45 ГПК. Что же касается обращения прокурора с заявлением о выдаче судебного приказа,
поданного в интересах организации, то следует иметь в виду, что ст. 45 ГПК не предоставляет
прокурору права обращаться в суд в защиту организаций (Обзор законодательства и судебной
практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 г., утвержденный Постановлением
Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря 2003 г.; Ответы Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы судов по применению норм ГПК,
утвержденные Президиумом Верховного Суда РФ 24 марта 2004 г.).

Обратим внимание на рамки, определяющие возможность обращения прокурора с
заявлением о выдаче судебного приказа. В частности, по конкретному делу было отмечено: судья
правомерно отказал в принятии предъявленного прокурором в интересах работника заявления о
выдаче судебного приказа о взыскании заработной платы, поскольку пришел к выводу об
отсутствии уважительных причин, свидетельствующих о невозможности самостоятельного
обращения работника за судебной защитой <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 8. С. 22.

15. Прокурор не обладает правом приостанавливать исполнение судебного акта, поскольку
это противоречило бы ряду международных правовых актов, участником которых является
Российская Федерация. В частности, правовая позиция, рассматривающая в смысле п. 1 ст. 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод производство по исполнению судебных
постановлений в качестве самостоятельной и неотъемлемой части судебного разбирательства,
неоднократно высказывалась в решениях Европейского суда по правам человека, юрисдикция
которого по вопросам толкования и применения указанной Конвенции и протоколов к ней
признается Российской Федерацией как участником данной Конвенции (Постановления
Европейского суда по правам человека по делам "Хорнсби против Греции" от 19 марта 1997 г.;
"Бурдов против России" от 7 мая 2002 г.; "Шестаков против России" от 18 июня 2002 г.). Иной
подход противоречил бы нормам гражданского процессуального законодательства,
определяющим правовое положение прокурора как участника судопроизводства по гражданским
делам (Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2004
г., утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 6 октября 2004 г.).

16. Прокурор вправе в интересах Российской Федерации обращаться в суд с иском с
требованиями о взыскании с граждан недоимок и финансовых санкций по налогам и сборам,
независимо от того, что действующее законодательство предусматривает наличие специальных
учреждений - налоговых органов, на которые возложена обязанность по взысканию указанных
платежей <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2007. N 1. С. 21 - 22.
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Статья 46. Обращение в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц

Комментарий к статье 46

1. Главной целью института защиты прав других лиц в гражданском процессе является
оказание помощи и содействия в судебной защите лицам, которые сами не могут в силу состояния
здоровья, нетрудоспособности, возраста осуществить ее самостоятельно. Существование в
гражданском процессе института защиты прав других лиц является одной из гарантий
осуществления конституционного права каждого на судебную защиту его прав и свобод (ст. 46
Конституции РФ). По общему правилу в соответствии с принципом диспозитивности возбуждение
дела с целью защиты нарушенных или оспариваемых прав либо охраняемых законом интересов
производится самим заинтересованным лицом - участником спорного материального
правоотношения. Однако комментируемая статья устанавливает особое правило, согласно
которому в случаях, предусмотренных законом, возможна защита интересов гражданина другим
лицом. Круг субъектов, которые могут осуществлять защиту чужих интересов, определен законом.
К их числу относятся: органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации или граждане.

В соответствии с комментируемой статьей допускается участие данных органов (наряду с
другими субъектами) в гражданском процессе с целью защиты не собственных интересов, а
интересов других лиц, а также неопределенного круга лиц. При этом участие в гражданском
процессе государственных органов и органов местного самоуправления чаще всего связано с их
компетенцией и реализацией полномочий в определенной сфере управления.

2. Защита прав других лиц осуществляется, во-первых, путем обращения в суд с
заявлениями в защиту нарушенных или оспариваемых прав, свобод или охраняемых законом
интересов других лиц либо неопределенного круга лиц. Здесь предусмотрен максимально
широкий круг лиц, имеющих право на обращение в суд в защиту прав и интересов других лиц либо
неопределенного круга лиц. Во-вторых, государственные органы и органы местного
самоуправления могут быть привлечены судом к участию в процессе или вступить в процесс по
своей инициативе либо инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в
целях осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных
интересов других лиц или интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных
образований (см. комментарий к ст. 47 ГПК).

При обращении в суд с заявлением в защиту прав других лиц известно то конкретное лицо
(лица), в интересах которого подан иск (выгодоприобретатель), например несовершеннолетний
ребенок, о чем прямо указывается в заявлении соответствующего органа опеки и попечительства.
При защите неопределенного круга лиц выгодоприобретатель неизвестен, поскольку защищается
потенциально большой круг лиц, оказавшихся в одной юридико-фактической ситуации, например
приобретатели некачественного товара из одной его партии.

Для защиты неопределенного круга лиц характерно следующее: 1) в суде осуществляется
защита только публичных интересов такого круга лиц; 2) для защиты частноправовых интересов
каждому потерпевшему необходимо обратиться с отдельным требованием в суд; 3) нормы о
защите неопределенного круга лиц рассредоточены по отдельным материально-правовым актам;
4) отсутствует процессуальный регламент в ГПК, который бы позволял рассматривать данные
дела по общим правилам. В литературе ставится вопрос о необходимости расширения модели
иска о защите неопределенного круга лиц, введения в ГПК общего процессуального регламента,
что позволило бы обеспечить эффективную правовую защиту мелких инвесторов, потребителей,
граждан, права которых нарушены экологическими правонарушениями, нормативными актами
(например, введением неконституционных местных налогов и сборов) и др. <1>.

--------------------------------
<1> См. подробнее: Бернэм У., Решетникова И.В., Ярков В.В. Судебная реформа: проблемы

гражданской юрисдикции. Екатеринбург, 1996. С. 73 - 91; Аболонин Г.О. Групповые иски. М.:
Норма, 2001.

3. Возбуждение дела возможно только в случаях, предусмотренных законом. Норма
комментируемой статьи носит бланкетный характер, определяя возможность возбуждения дела в
защиту прав других лиц либо неопределенного круга лиц наличием специального указания в
законе. При этом имеются в виду только федеральные законы. В соответствии со ст. 71
Конституции РФ гражданско-процессуальное законодательство отнесено к исключительному
ведению Российской Федерации, поэтому не могут рассматриваться в качестве основания участия
в гражданском процессе для субъектов комментируемой статьи законы субъектов РФ.

В частности, в судебной практике возникал вопрос: вправе ли Уполномоченный по правам
ребенка в субъекте РФ обратиться в суд в интересах несовершеннолетнего гражданина с
заявлением о лишении одного из родителей родительских прав, когда такое полномочие
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определено в законе субъекта РФ? Пунктом 1 ст. 70 СК предусмотрено, что дела о лишении
родительских прав рассматриваются по заявлению одного из родителей (лиц, их заменяющих),
прокурора, а также по заявлениям органов или учреждений, на которые возложены обязанности по
охране прав несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, комиссий по делам
несовершеннолетних, учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
и др.). Указанный перечень не является исчерпывающим. Однако гражданское процессуальное
законодательство находится в исключительном ведении Российской Федерации (п. "о" ст. 71
Конституции РФ). Частью 1 ст. 1 ГПК установлено, что порядок гражданского судопроизводства в
федеральных судах общей юрисдикции определяется Конституцией РФ, Федеральным
конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации", ГПК и принимаемыми в
соответствии с ними другими федеральными законами, а порядок гражданского судопроизводства
у мирового судьи - также Федеральным законом "О мировых судьях в Российской Федерации".
Следовательно, право на обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных
интересов других лиц может быть установлено только федеральным законом. Закон субъекта РФ
не относится к нормативным правовым актам, регулирующим порядок гражданского
судопроизводства, и поэтому не может предоставить право Уполномоченному по правам ребенка
в субъекте РФ обратиться в суд в интересах несовершеннолетнего гражданина с заявлением о
лишении одного из родителей родительских прав (Обзор законодательства и судебной практики
Верховного Суда РФ за второй квартал 2004 г., утвержденный Постановлением Президиума
Верховного Суда РФ от 6 октября 2004 г.).

При определении понятия органов государственной власти, органов местного
самоуправления следует исходить из того понимания, которое вкладывается в них Конституцией
РФ и федеральными законами. Например, к числу органов государственной власти относятся как
федеральные органы исполнительной власти, так и органы власти субъектов РФ. Понятие
организации можно вывести из гл. 4 ГК, а сам их круг перечислен в ст. 48 ГК.

4. Обращение в суд в защиту прав других лиц возможно только по их просьбе. Такое
согласие, очевидно, должно быть выражено в письменной форме и может найти подтверждение в
личном участии лица, чьи права защищаются поданным иском, в гражданском процессе. Только
при обращении в суд в защиту недееспособных или несовершеннолетних граждан иск может быть
предъявлен независимо от просьбы их законных представителей или иного заинтересованного
лица. Такая новелла объясняется последовательным проведением в процессуальном
законодательстве принципа диспозитивности, в соответствии с которым развитие гражданского
процесса, включая возбуждение дела, должно основываться только на волеизъявлении самого
заинтересованного лица. Обращение в суд в интересах несовершеннолетних или недееспособных
лиц по инициативе субъектов, указанных в комментируемой статье, позволяет более быстро и
эффективно защищать права таких граждан, неспособных самостоятельно обращаться в суд в
силу полного отсутствия гражданской процессуальной дееспособности.

5. Процессуальное положение субъектов, возбудивших дело в защиту прав других лиц,
определяется по общим правилам ГПК с учетом ряда особенностей. Возбуждая дела, указанные
органы подают иск с соблюдением общих правил подсудности, собирают и представляют
необходимые доказательства, подтверждающие обоснованность их требований. Хотя дело и
возбуждается от имени соответствующего органа, он не является участником спорного
материального правоотношения, ему не принадлежит право требования. Поэтому субъект,
возбудивший дело в защиту интересов других лиц, являясь стороной по делу, имеет особый
процессуальный статус. Указанные органы пользуются только теми процессуальными правами,
которые им необходимы для защиты прав и интересов других лиц, они совершают только те
действия, которые направлены на развитие и окончание гражданского процесса, но не вправе
распоряжаться материальным объектом спора, самим спорным субъективным правом.

В ч. 2 ст. 46 ГПК сказано, что лица, предъявившие иск в защиту других лиц, пользуются
всеми процессуальными правами и несут все процессуальные обязанности истца, за исключением
права на заключение мирового соглашения и обязанности по уплате судебных расходов.
Полагаем, что данный круг ограничений неполон. К указанным субъектам не может быть также
предъявлен встречный иск, на них не распространяются материально-правовые последствия
законной силы судебного решения, поскольку они не могут быть выгодоприобретателями по
судебному решению, которое не должно затрагивать лично принадлежащих им прав <1>.
Субъекты, возбудившие дело в защиту других лиц, вправе участвовать в процессе исполнения
судебного решения, например органы опеки и попечительства при исполнении решений,
вынесенных по спорам о детях.

--------------------------------
<1> Поэтому иски акционеров в соответствии с п. 5 ст. 71 Федерального закона "Об

акционерных обществах" нельзя рассматривать как подаваемые в порядке ст. 46 ГПК.
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Согласно ч. 2 ст. 38 ГПК лицо, в интересах которого дело начато по заявлению органов,
указанных в комментируемой статье, извещается судом о возникшем процессе и участвует в нем в
качестве истца, так как именно оно является субъектом спорного материального правоотношения -
предмета судебного разбирательства. Отказ субъектов, возбудивших дело в защиту другого лица,
от поданного заявления не связывает само заинтересованное лицо либо его законного
представителя, которые вправе требовать рассмотрения дела по существу. Вместе с тем при
отказе истца от иска, заявленного в защиту его нарушенных или оспариваемых прав, свобод и
охраняемых законом интересов, суд прекращает производство по делу, если это не противоречит
закону или не нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 2 ст. 45 ГПК).

6. Ряд положений об участии в гражданском судопроизводстве субъектов, названных в
комментируемой статье, были разъяснены в судебной практике. Так, Верховным Судом РФ
подчеркивалось, что заявитель обязан доказать свое право заявителя на обращение в суд в
интересах неопределенного круга лиц. Обращение в суд с подобным заявлением возможно лишь в
случаях, установленных законом. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК судья отказывает в принятии
заявления, если оно предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица
гражданином, которому ГПК или другими федеральными законами не предоставлено такое право
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Верховного Суда РФ от 19 июня 2003 г. N КАС03-240, от 11 декабря

2003 г. N КАС03-599, от 17 декабря 2004 г. N 82-Г04-17; Некоторые вопросы судебной практики
Верховного Суда РФ по гражданским делам // БВС РФ. 2003. N 6. С. 22.

Общественные объединения потребителей вправе обращаться в суд с заявлениями в
защиту не только группы потребителей или неопределенного круга потребителей, но и конкретного
потребителя по просьбе самого потребителя. При этом специального оформления полномочий
общественного объединения потребителей доверенностью, выданной потребителем на
обращение в суд, не требуется <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 9. С. 16 - 17.

Суд не вправе возбудить дело по заявлению общественной организации о защите прав
других лиц, если по закону эта общественная организация не имеет права на такое обращение
<1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2005. N 8. С. 3 - 5.

Статья 47. Участие в деле государственных органов, органов местного самоуправления для
дачи заключения по делу

Комментарий к статье 47

1. В случаях, предусмотренных законом, государственные органы и органы местного
самоуправления вступают в дело для дачи заключения по нему в целях осуществления
возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов других лиц,
интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. Такое участие
возможно как по собственной инициативе государственных органов и органов местного
самоуправления, так и по инициативе лиц, участвующих в деле согласно ч. 1 комментируемой
статьи. По смыслу закона такое вступление возможно до вынесения решения судом первой
инстанции.

Согласно ч. 2 комментируемой статьи привлечение государственных органов и органов
местного самоуправления в процесс возможно по инициативе суда, как в случаях,
предусмотренных законом, так и во всех иных случаях, когда суд сочтет это необходимым для
достижения целей, указанных в ч. 1 комментируемой статьи.

2. Наиболее распространено участие в гражданском процессе с целью дачи заключения
органов опеки и попечительства. Так, в соответствии с п. 1 ст. 78 СК при рассмотрении судом
споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту
ребенка, к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства.

По правилам ГПК (ст. ст. 273, 284, 288) также привлекаются в процесс субъекты
комментируемой статьи с целью дачи заключения.

3. Дача заключения для государственного органа или органа местного самоуправления
является обязательной, поскольку оно дается по вопросам, входящим в сферу его деятельности.
В заключении выделяются две части: 1) сведения о фактах, которые были собраны с помощью
специальных познаний работников соответствующих органов и зафиксированы в письменном
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документе; 2) заключение в собственном смысле слова, где излагается мнение органа о правовом
характере рассматриваемого спора, оцениваются собранные им, а также представленные другими
лицами доказательства и предлагается свой вариант разрешения дела (ст. 189 ГПК). Такая оценка
основывается на положениях законодательства и практике его применения.

Заключение государственного органа или органа местного самоуправления не обязательно
для суда, но по сложившейся судебной практике и в соответствии со ст. ст. 188, 196 ГПК суд
должен привести в судебном решении доводы, по которым он отвергает заключение в целом или в
части. Если дело было рассмотрено судом без привлечения соответствующего органа, а его
участие в соответствии с законом признано обязательным, то такое судебное решение может быть
отменено.

Для участия в гражданском процессе соответствующим органом должен быть выделен
представитель, обычно это специалист, который связан с непосредственной деятельностью
данного органа. Не может выступать представителем органа технический секретарь или работник
персонала, не связанный с осуществлением полномочий данного органа.

4. В гражданском процессе используются и другие формы получения специальных познаний,
в частности заключение эксперта и консультация специалиста (см. комментарий к ст. ст. 85, 86,
188 ГПК).

Глава 5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

Статья 48. Ведение дел в суде через представителей

Комментарий к статье 48

1. Глава 5 ГПК посвящена основным аспектам представительства в суде: 1) общим
положениям о представительстве (комментируемая статья); 2) субъектам представительства в
суде (ст. ст. 49 - 52 ГПК); 3) полномочиям представителя и их оформлению (ст. 54 ГПК).

2. Комментируемая статья призвана раскрыть суть такого процессуального института, как
представительство. Вместе с тем новый ГПК, как и ГПК РСФСР, не приводит законодательной
дефиниции данного института, а значит, не указывает и основные признаки процессуального
представительства.

Часть 1 комментируемой статьи декларирует право граждан вести свои дела в суде лично
или через представителей. Представительство в суде возможно в интересах лиц, участвующих в
деле: сторон; третьих лиц; лица, обращающегося в суд за защитой прав, свобод и законных
интересов других лиц или вступающего в процесс в целях дачи заключения по основаниям,
предусмотренным ст. ст. 4, 46 и 47 ГПК; заявителей и других заинтересованных лиц по делам
особого производства и по делам, возникающим из публичных правоотношений. В числе лиц,
участвующих в деле, назван и прокурор, однако он в силу своей профессиональной
компетентности выступает в процессе без представителя, хотя в целом как лицо, участвующее в
деле, прокурор также обладает правом вести свои дела через представителя. Участвовать в деле
могут не только физические, но и юридические лица. Последние в силу ч. 2 комментируемой
статьи могут вести дела в суде через свои органы или через представителя.

Право гражданина вести свои дела в суде лично или через представителей означает его
право решать, вести ли свое дело самостоятельно или воспользоваться профессиональной
помощью представителя. При этом ведение дела лично не лишает гражданина права иметь
представителей. Существуют и случаи обязательного представительства граждан в суде -
законное представительство, когда участвующее в деле лицо не в состоянии самостоятельно
защищать свои интересы. Так, права и законные интересы недееспособных граждан защищают в
арбитражном процессе их законные представители - родители, усыновители, опекуны или
попечители. Законные представители вправе выбирать, самим ли представлять интересы
недееспособных в суде либо поручить ведение дела другому избранному ими представителю.

В российском гражданском процессе допустимо одновременное участие и лица,
участвующего в деле, и его представителя.

Необходимость представительства обусловлена рядом обстоятельств. Во-первых, не все
участвующие в деле лица обладают полной процессуальной дееспособностью, в связи с чем
возникает обязательное представительство. Во-вторых, организации должны быть представлены
в суде конкретным лицом (лицами). В-третьих, привлечение в процесс представителя
обеспечивает профессиональную защиту интересов заинтересованных лиц.

Представительство - это 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. Процессуальное представительство, обладая общими чертами с представительством
в гражданско-правовом смысле, тем не менее имеет некоторые отличия. Во-первых, разнятся
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цели. В гражданском праве представитель совершает от имени и в интересах представляемого
сделки. В гражданском процессе представитель совершает процессуальные действия (подача
иска, апелляционной и кассационной жалоб, заявление ходатайств и т.д.). Во-вторых, в
гражданско-правовых отношениях представитель полностью замещает собой представляемого,
участвуя в сделках от его имени и, что важно, вместо него. В гражданском процессе также
возможна аналогичная ситуация, но не исключено и параллельное участие в процессе как
представляемого, так и его представителя. Например, гражданин может участвовать в процессе в
качестве стороны лично и одновременно пользоваться услугами представителя. В-третьих,
процессуальное представительство отличается от материально-правового предъявлением
определенных требований к субъектам, которые могут быть представителями в суде (ст. ст. 49, 50
ГПК). В-четвертых, процессуальное представительство отличается еще и по основаниям
возникновения и порождаемым правовым последствиям.

Для процессуального представительства характерны следующие черты: 1) представитель
выступает от имени и в интересах представляемого; 2) представитель осуществляет права и
обязанности представляемого; 3) представитель порождает своими действиями правовые
последствия для представляемого; 4) представитель действует в рамках предоставленных ему
полномочий. При процессуальном представительстве складывается два вида правоотношений:
материально-правовые отношения между представляемым и представителем на основе
заключенного договора представительства, регулируемые нормами гражданского
законодательства; процессуальные правоотношения между представителем и судом, между
представляемым и судом и т.д., регламентируемые гражданским процессуальным
законодательством. Процессуальные правоотношения между представителем и представляемым
не складываются.

Процессуальное представительство возможно по всем категориям дел, рассматриваемым в
суде, и на всех стадиях судопроизводства.

3. Часть 2 комментируемой статьи посвящена представительству юридических лиц. В данной
норме содержится два правила: 1) представительство юридических лиц осуществляется их
органами либо представителями; 2) эти органы действуют в соответствии с федеральным
законом, иными правовыми актами или учредительными документами. Эти правила действуют во
взаимосвязи.

Согласно ст. 53 ГК юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными
правовыми актами и учредительными документами.

Кто же может представлять интересы юридических лиц? В законе говорится, что интересы
организаций представляют их органы. Органы юридического лица являются его частью и не
выступают самостоятельным субъектом права. В этом состоит специфика представительства
юридических лиц: органы юридического лица отличны от типичных представителей, которые,
выступая от имени и по поручению юридического лица, являются самостоятельными субъектами
права. Органы же юридического лица и само юридическое лицо представляют единое целое.
Именно поэтому для участия органа юридического лица в процессе в качестве представителя не
требуется доверенности. Его полномочия удостоверяются учредительными документами и
документами, подтверждающими служебное положение.

Органы юридического лица могут быть единоличными (генеральный директор, директор,
президент, председатель правления и т.д.) и коллективными (общее собрание, наблюдательный
совет, правление и т.д.). Орган юридического лица определяется либо законом (например, в силу
ст. 113 ГК органом унитарного предприятия является его руководитель), либо иным нормативным
правовым актом, либо учредительными документами. Если орган юридического лица определен в
учредительных документах, то для подтверждения полномочий представителя необходимо
предъявление в суд соответствующих документов. Полномочия представителя организации
подтверждаются документами, удостоверяющими служебное положение (удостоверением, копией
приказа о назначении на должность и т.д.).

Дела полного товарищества на вере может вести каждый его участник от имени
товарищества, если учредительными документами не установлено иное. Полномочия
представителя определяются не доверенностью, а учредительными документами (ст. 72 ГК,
аналогичное правило содержится в ст. 84 ГК применительно к товариществу на вере).

Органы юридического лица могут вести дела в суде через представителя, которым
выступает любое лицо, отвечающее требованиям ст. 49 ГПК.

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 и иными актами,
определяющими их статус. В случае предъявления требований в суде к Правительству РФ его
представителем на основании распоряжения Правительства РФ соответствующему
федеральному органу исполнительной власти назначается соответствующее должностное лицо.
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4. В абзаце втором ч. 2 комментируемой статьи установлено, какими документами
подтверждаются полномочия органов, ведущих дела организаций, а именно: документами,
удостоверяющими служебное положение их представителей, а при необходимости -
учредительными документами.

Представителями организаций могут выступать в суде по должности руководители
организаций, действующие в пределах полномочий, предусмотренных федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами, учредительными документами, или лица, состоящие в
штате указанных организаций, либо адвокаты, что предполагает три варианта возможных
представителей организации: руководитель организации, ее штатные сотрудники или адвокаты.
При этом штатным сотрудником, участвующим в суде, необязательно должен быть юрист. Это
могут быть иные специалисты, владеющие материалами дела, рассматриваемого в суде. Однако,
как показывает судебная практика, все же чаще всего в процессе выступает именно юрист
организации. Для подтверждения полномочий сотрудника организации суд вправе запросить
выписку из штатного расписания, для того чтобы убедиться в том, что данное лицо действительно
является штатным сотрудником соответствующего юридического лица.

Применительно к представительствам и филиалам юридического лица полномочия их
руководителей удостоверяются 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
(п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
1 июля 1996 г. N 6/8).

5. Новый ГПК ввел норму о представительстве ликвидируемых организаций, указав, что от
их имени в суде выступает уполномоченный представитель ликвидационной комиссии. С момента
создания ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами
соответствующего юридического лица. Представителем ликвидационной комиссии может быть
любое лицо, наделенное соответствующими полномочиями, за исключением лиц, перечисленных
в ст. 51 ГПК.

Статья 49. Лица, которые могут быть представителями в суде

Комментарий к статье 49

1. Комментируемая статья устанавливает требования, которые предъявляются к
представителю в суде по гражданским делам: 1) им может быть физическое лицо (такой вывод
вытекает из толкования ст. ст. 49 и 51 ГПК в совокупности); 2) им может быть лишь дееспособное
лицо; 3) его полномочия должны быть надлежащим образом оформлены; 4) он не подпадает под
перечень лиц, которые в силу закона (ст. 51 ГПК) не могут быть представителями в суде.
Названные требования должны присутствовать в совокупности. Отсутствие хотя бы одного из них
означает, что лицо не может выступать в качестве представителя в суде. Эти требования не
распространяются на законных представителей.

2. Представителем может быть только дееспособный гражданин. Согласно ст. 21 ГК полная
дееспособность возникает при достижении совершеннолетия, т.е. с восемнадцатилетнего
возраста. Гражданское и семейное законодательство предусматривает несколько исключительных
случаев, когда полная дееспособность возникает ранее 18 лет. Так, полная дееспособность
приобретается при вступлении в брак до достижения совершеннолетия. Приобретенная в
результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае
расторжения брака до достижения восемнадцатилетнего возраста. При признании брака
недействительным суд может (но не обязан) принять решение об утрате несовершеннолетним
супругом полной дееспособности с момента, определяемого судом (ст. 21 ГК).
Несовершеннолетний может также приобрести полную дееспособность при эмансипации.
Объявление эмансипированным несовершеннолетнего (достигшего шестнадцатилетнего
возраста), если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия
родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью,
производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей,
усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда (ст. 27 ГК).

Права и интересы несовершеннолетних в возрасте до 14 лет в суде представляют родители,
усыновители или назначенные опекуны, права и интересы несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет - родители, усыновители или попечители.

Помимо несовершеннолетних, которые являются недееспособными в силу своего возраста, к
недееспособным относятся и граждане, которые вследствие психического расстройства не могут
понимать значения своих действий или руководить ими и признанные таковыми судом. Над ними
устанавливается опека; их интересы в суде представляет опекун.
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Гражданское право выделяет также ограниченно дееспособных лиц, чьи имущественные
права и интересы в судах представляют их попечители. В силу ст. 30 ГК суд может ограничить
гражданина в дееспособности, если он вследствие злоупотребления спиртными напитками или
наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Лица,
ограниченные в дееспособности, самостоятельно несут имущественную ответственность по
совершенным сделкам и за причиненный вред. Они вправе совершать мелкие бытовые сделки,
однако совершать иные сделки, получать заработок, пенсию, другие доходы и распоряжаться ими
могут только с согласия попечителя, который и представляет их в суде.

3. Полномочия представителя должны быть надлежащим образом оформлены. В
зависимости от вида представительства существует различный порядок оформления полномочий.

При договорном представительстве полномочия представителя должны быть выражены в
доверенности, выданной и оформленной в соответствии с законом. Оформление доверенности
зависит от субъекта, выдающего ее. Если доверенность выдается гражданином, то помимо
нотариального порядка ее удостоверения закон предусматривает возможность удостоверения
доверенности организацией, в которой работает или учится доверитель, жилищно-
эксплуатационной организацией по месту жительства доверителя, администрацией учреждения
социальной защиты населения, в котором находится доверитель, а также стационарного
лечебного учреждения, в котором доверитель находится на излечении, командиром (начальником)
соответствующей воинской части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения, если
доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, соединения, учреждения,
военно-учебного заведения или членами их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах
лишения свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения свободы (ч. 2
ст. 53 ГПК).

Если доверенность выдается от имени организации, то она удостоверяется подписью ее
руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными документами лица и
скрепляется печатью этой организации (ч. 3 ст. 53 ГПК).

Представителями организаций, органов государственной власти, органов местного
самоуправления в гражданском судопроизводстве могут выступать только адвокаты, за
исключением случаев, когда эти функции выполняют работники, состоящие в штате указанных
организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, если иное не
установлено федеральным законом (п. 4 ст. 2 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" <1>).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102.

Представителями организаций в арбитражном суде могут выступать 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 (см. комментарий к ст. 48 ГПК).

Законные представители предъявляют суду документы, удостоверяющие их статус и
полномочия (ч. 4 ст. 53 ГПК). Законные представители обладают правом вести дела
недееспособных самостоятельно или поручить их ведение другому избранному ими
представителю. В этом случае будет иметь место договорное представительство, и представитель
должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему ГПК. Полномочия представителя в
этом случае также должны быть оформлены в соответствии с правилами комментируемой статьи.

Полномочия адвоката на участие в суде в качестве представителя удостоверяются ордером,
выданным соответствующим адвокатским образованием (ч. 5 ст. 53 ГПК). Согласно Федеральному
закону "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" адвокатом является
лицо, получившее в установленном данным Законом порядке статус адвоката и право
осуществлять адвокатскую деятельность (ст. 2).

В случаях, когда лицо, участвующее в деле, доверяет представление своих интересов лицу в
процессе рассмотрения дела, полномочия представителя определяются в его устном заявлении,
занесенном в протокол судебного заседания, или письменном заявлении доверителя в суде (ч. 6
ст. 53 ГПК).

4. Лица, выступающие в качестве представителей, не должны подпадать под перечень лиц,
которые в силу закона не могут выступать в качестве представителей. В этот перечень согласно
ст. 51 ГПК включены судьи, следователи и прокуроры, которые не могут быть представителями в
суде, за исключением случаев участия их в процессе в качестве представителей соответствующих
органов или законных представителей.

5. Комментируемая статья содержит также правило, согласно которому лица, указанные в ст.
52 ГПК, имеют полномочия представителей в силу закона. Именно поэтому данное
представительство называется законным. Поскольку полномочия законного представителя
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определены законом, то в суде требуется предъявить соответствующие документы,
устанавливающие личность представителя и подтверждающие его полномочия.

Статья 50. Представители, назначаемые судом

Комментарий к статье 50

1. Комментируемая статья - это новация в гражданском процессуальном законодательстве.
По сравнению с ранее действовавшим ГПК РСФСР новый закон уполномочивает суд назначать
адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место
жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных федеральным законом
случаях.

При толковании статьи обращает на себя внимание указание на представление интересов
ответчика, т.е. стороны в исковом производстве. В двух других видах гражданского процесса
ответчика нет, а есть лишь заявитель и заинтересованные лица, что при буквальном толковании
не позволит применять комментируемую статью к делам, возникающим из публичных
правоотношений и к делам особого производства. В частности, в особом производстве
рассматриваются дела о признании гражданина безвестно отсутствующим, об объявлении
гражданина умершим (чье место жительства неизвестно). В таких делах нет ответчика, поэтому
суд будет не вправе назначать адвоката в качестве представителя.

2. Федеральным законом могут быть предусмотрены иные способы назначения адвоката
судом. Согласно ст. 26 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации" юридическая помощь гражданам РФ, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ в соответствии с федеральным
законодательством, а также одиноко проживающим гражданам РФ, доходы которых ниже
указанной величины, оказывается бесплатно в следующих случаях: 1) истцам - по
рассматриваемым судами первой инстанции делам о взыскании алиментов, возмещении вреда,
причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с
трудовой деятельностью; 2) ветеранам Великой Отечественной войны - по вопросам, не
связанным с предпринимательской деятельностью; 3) гражданам РФ - при составлении заявлений
о назначении пенсий и пособий; 4) гражданам РФ, пострадавшим от политических репрессий, - по
вопросам, связанным с реабилитацией.

Юридическая помощь оказывается во всех случаях бесплатно несовершеннолетним,
содержащимся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

Перечень документов, необходимых для получения гражданами РФ юридической помощи
бесплатно, а также порядок предоставления указанных документов определяются законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов РФ.

ГПК также содержит норму об обязательном участии представителя при рассмотрении дел о
принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока
принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством. По таким
делам требуется участие в рассмотрении дела прокурора, представителя психиатрического
стационара, подавшего в суд заявление о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар или о продлении срока его принудительной госпитализации, и
представителя гражданина, в отношении которого решается данный вопрос (ст. 304 ГПК).

3. Ни ГПК, ни Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации" не предусмотрели механизма привлечения адвоката в процесс в случаях его
обязательного участия. Введение в гражданский процесс нормы, сходной с нормой о бесплатном
оказании юридической помощи, существующей в уголовном процессе, вполне понятно и
необходимо, поскольку продиктовано стремлением обеспечить конституционное право граждан на
юридическую помощь. Однако если в уголовном процессе процедура оказания бесплатной
юридической помощи проработана, то для гражданских дел аналогичного механизма пока нет.
Можно лишь сказать о первом шаге в этом направлении: п. 9 ст. 25 Федерального закона "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" предусмотрено, что порядок
компенсации расходов адвокату, оказывающему юридическую помощь гражданам РФ бесплатно,
определяется законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ. Для
обеспечения реализации комментируемой статьи необходима разработка как порядка
привлечения адвоката к участию в процессе, так и компенсационного механизма.

Статья 51. Лица, которые не могут быть представителями в суде

Комментарий к статье 51
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1. Комментируемая статья ограничивает возможность судей, следователей и прокуроров
выступать в суде по гражданским делам в качестве представителей двумя случаями: названные
лица могут выступать в качестве законных представителей и в качестве представителей
соответствующих органов.

Новый АПК в отличие от ГПК расширил перечень лиц, которые не могут быть
представителями в арбитражном суде. Помимо судей, следователей, прокуроров, АПК называет
помощников судей и работников аппарата суда. Перечисленные лица в силу ст. 60 АПК могут
выступать в арбитражном суде в качестве представителей соответствующих органов или как
законные представители.

Под судьями ГПК понимает всех судей, поскольку в силу Федерального конституционного
закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" <1> все судьи в
Российской Федерации обладают единым статусом (ст. 12). В соответствии со ст. 11 названного
Закона судьями являются лица, наделенные в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным
конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" полномочиями
осуществлять правосудие и исполняющие обязанности на профессиональной основе.
Следователи могут быть как из системы МВД России, так и из прокуратуры, ФСБ. Под прокурором
понимается как непосредственно прокурор, так и его заместители, помощники.

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

Установленные ограничения связаны с родом деятельности судей, прокуроров,
следователей и определены законом как запрет совмещения основной деятельности с иной
оплачиваемой работой, кроме научной, преподавательской, литературной и иной творческой
деятельности (ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской
Федерации" <1>, ст. 4 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" (в ред.
Федерального закона от 17 ноября 1995 г. N 168-ФЗ) <2> и др.).

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1992. N 30. Ст. 1792.
<2> СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 4472.

2. В комментируемой статье решен вопрос об ограничении прав судей, прокуроров,
следователей участвовать в суде в качестве представителей. Вместе с тем федеральное
законодательство может содержать указание и на другие случаи ограничения определенных лиц в
праве выступать представителем в суде. Подобные ограничения предусмотрены Федеральным
законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" <1>, в соответствии с которым государственные служащие не вправе выступать
представителями в суде, если они состоят там на государственной службе (ст. 17). АПК также ввел
ограничения для помощников судей и специалистов (работников аппарата суда), так как они
относятся к государственным служащим. Ограничения установлены и в отношении нотариусов (ст.
6 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 <2>). Опекуны и
попечители не вправе быть представителями подопечных в суде по спору между подопечным и
супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками (п. 3 ст. 37 ГК).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3125.
<2> Ведомости РФ. 1993. N 10. Ст. 357.

Статья 52. Законные представители

Комментарий к статье 52

1. По достижении совершеннолетия гражданин приобретает полную гражданскую
процессуальную дееспособность и вправе защищать свои интересы в суде самостоятельно. Кроме
того, несовершеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права и выполнять
процессуальные обязанности в суде со времени вступления его в брак или объявления его
полностью дееспособным (эмансипации).

Законное представительство - это представительство несовершеннолетних граждан или
граждан, признанных недееспособными или ограниченных в дееспособности, родителями,
усыновителями, опекунами, попечителями, иными лицами на основании предоставленного им
федеральным законом права.

Для законного представительства характерны следующие черты: это представительство
только физических лиц; данные физические лица не обладают полной дееспособностью. В
зависимости от возраста и иных обстоятельств можно выделить четыре группы лиц, не
обладающих в гражданском процессе дееспособностью в полном объеме:
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1) несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, интересы которых в суде представляют
родители, усыновители или опекуны;

2) несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, интересы которых в суде представляют
родители, усыновители или попечители. В то же время в силу ч. 3 ст. 37 ГПК суд обязан
привлекать к участию в делах самих несовершеннолетних. Особняком стоят дела, возникающие из
гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, по которым в случаях,
предусмотренных федеральным законом, 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 (ч. 4 ст. 37 ГПК);

3) ограниченно дееспособные лица, признанные таковыми по решению суда, вступившему в
законную силу. Гражданское право выделяет также ограниченно дееспособных лиц, чьи
имущественные права и интересы в судах представляют их попечители. В силу ст. 30 ГК суд
может ограничить гражданина в дееспособности, если он вследствие злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое материальное
положение. Лица, ограниченные в дееспособности, самостоятельно несут имущественную
ответственность по совершенным сделкам и за причиненный вред. Они вправе совершать мелкие
бытовые сделки, однако совершать иные сделки, получать заработок, пенсию, другие доходы и
распоряжаться ими могут только с согласия попечителя. Этим определяется и участие
представителя в суде: представительство их интересов осуществляет попечитель. Однако суд
обязан привлекать к участию в делах граждан, ограниченных в дееспособности (ч. 3 ст. 37 ГПК);

4) недееспособные граждане, признанные судом таковыми по вступившему в законную силу
решению. Помимо несовершеннолетних, которые являются недееспособными в силу своего
возраста, к недееспособным относятся и граждане, которые вследствие психического
расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить ими и признанные
таковыми судом. Над ними устанавливается опека, их интересы представляет опекун.

Часть 1 комментируемой статьи помимо родителей, усыновителей, опекунов, попечителей
говорит также о праве иных лиц представлять интересы несовершеннолетних, ограниченных в
дееспособности, или недееспособных граждан. К таким лицам можно отнести администрацию
детского дома. Если необходимость участия законного представителя возникла до назначения
опекуна или попечителя, то интересы названных лиц представляют органы опеки и
попечительства.

Законное представительство в суде может осуществлять также управляющий недвижимым и
ценным движимым имуществом гражданина, признанного безвестно отсутствующим, а также
исполнитель завещания (п. 3 ст. 1135 ГК). Согласно ст. 71 КТМ капитан судна в силу своего
служебного положения признается представителем судовладельца и грузовладельца в отношении
сделок, необходимых в связи с нуждами судна, груза или плавания, а также исков, касающихся
вверенного капитану судна имущества, если на месте нет иных представителей судовладельца
или грузовладельца.

2. Часть 2 комментируемой статьи распространяется на те дела, в которых должен
участвовать гражданин, признанный в установленном порядке безвестно отсутствующим. Решение
суда о признании гражданина безвестно отсутствующим является основанием для передачи его
имущества лицу, с которым орган опеки и попечительства заключает договор доверительного
управления данным имуществом при необходимости постоянного управления им. В связи с этим
по делу, в котором должен участвовать гражданин, признанный в установленном порядке
безвестно отсутствующим, в качестве его представителя выступает лицо, которому передано в
доверительное управление имущество безвестно отсутствующего.

3. Часть 3 комментируемой статьи регулирует правомочия законного представителя. Во-
первых, законные представители, как и все представители, действуют в процессе от имени
представляемого и в его интересах, создавая для него права и обязанности. Это основная черта
представительства в гражданском процессе, независимо от его вида (законное, договорное или
другое представительство). Во-вторых, законные представители имеют право совершения
процессуальных действий с ограничениями, предусмотренными законом. Если в договорном
представительстве доверитель может оговорить объем предоставляемых представителю прав, то
ожидать подобных действий от недееспособных или не обладающих полной дееспособностью
граждан вряд ли следует. Именно по этой причине закон в интересах защиты недееспособных лиц
и лиц, ограниченных в дееспособности, и устанавливает ограничения. Они предусмотрены ст. 37
ГК, и суд не вправе принимать отказ законного представителя от иска или признание им иска по
имущественному спору, стороной которого является лицо, находящееся под опекой или
попечительством, если на это в деле нет согласия органа опеки и попечительства.

4. Законные представители могут поручить ведение дела в суде другому лицу, избранному
ими в качестве представителя. В таком случае будет иметь место договорное представительство.
Представитель будет представлять права и законные интересы несовершеннолетнего,
недееспособного или ограниченного в дееспособности гражданина. Круг полномочий,
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передаваемых представителю, определяет законный представитель. В его власти наделить
представителя только общими или еще и специальными полномочиями (ст. 54 ГПК).

Статья 53. Оформление полномочий представителя

Комментарий к статье 53

1. Часть 1 комментируемой статьи содержит общее правило об оформлении полномочий
представителя (данное правило не касается законного представительства): полномочия
представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии
с законом.

Согласно ст. 185 ГК доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое
одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами. Таким образом, ГК
определяет общие реквизиты доверенности: указание на представителя и представляемого;
указание на третье лицо, перед которым осуществляется представительство (применительно к
арбитражному судопроизводству - это арбитражный суд); письменная форма; дата совершения.
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. ГК оговаривает срок действия
доверенности, который не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она
сохраняет силу в течение года со дня ее совершения (ст. 186 ГК). Также в доверенности должны
быть подпись и печать.

Требования, предъявляемые к доверенности, должны наличествовать в совокупности, в
противном случае доверенность не подтверждает полномочия представителя, он не допускается в
процесс, а следовательно, не вправе совершать процессуальные действия. В случае совершения
процессуальных действий представителем, чьи полномочия не подтверждены, такие действия не
порождают правовых последствий.

В доверенности должен быть определен объем полномочий представителя (ст. 54 ГПК). При
наделении представителя специальными полномочиями (всеми или частью их) они должны быть
перечислены в доверенности.

2. ГПК разграничивает оформление полномочий представителя в зависимости от того, кем
выдана доверенность - гражданином или организацией. Применительно к доверенностям,
выдаваемым гражданином, различается нотариальная форма доверенности (доверенность,
удостоверенная нотариусом) и простая форма доверенности (без удостоверения нотариусом).
Последняя должна быть в обязательном порядке удостоверена одним из следующих способов: 1)
организацией, в которой работает или учится доверитель; 2) жилищно-эксплуатационной
организацией по месту жительства доверителя; 3) администрацией учреждения социальной
защиты населения, в котором находится доверитель; 4) администрацией стационарного лечебного
учреждения, в котором доверитель находится на излечении; 5) командиром (начальником)
соответствующих воинских части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения, если
доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих части, соединения, учреждения,
военно-учебного заведения или членами их семей; 6) начальником соответствующего места
лишения свободы, если лицо находится в местах лишения свободы.

Такие доверенности приравниваются к нотариальным.
Право выбора формы доверенности принадлежит доверителю. Он обязан удостоверить

доверенность только в названных органах и при условии его обучения, нахождения в
соответствующих заведениях.

Доверенности могут быть разовые (для ведения одного дела) и генеральные (для
неоднократного участия в процессах по различным делам в качестве представителя
определенного физического или юридического лица).

3. Отдельно ГПК регулирует оформление доверенности от имени организации.
Доверенность от имени организации на представительство ее в суде выдается за подписью
руководителя организации или иного уполномоченного на это ее учредительными документами
лица, скрепленной печатью этой организации.

Суд при допуске в процесс вправе затребовать учредительные документы юридического
лица для определения того, имеет ли данное лицо право на выдачу доверенности. В суд могут
быть представлены также выписки из учредительных документов.

ГК предусмотрены основания и последствия прекращения действия доверенности. В силу ст.
188 ГК действие доверенности прекращается вследствие: 1) истечения срока доверенности. Она
прекращает действовать как при истечении срока, на который была выдана, так и при фактическом
исполнении, если доверенность была выдана на совершение конкретных действий (например, на
принесение апелляционной жалобы и т.п.); 2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее.

Статья 189 ГК предусматривает последствия прекращения доверенности. В суде может
возникнуть ситуация, когда сначала доверенность на ведение дела предъявляет одно лицо, а
затем - другое. При наличии одновременно двух доверенностей возможна противоречивость в
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действиях представителей. В таком случае применяются общие правила гражданского права о
прекращении доверенности. Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее,
обязано известить об этом лицо, которому была выдана доверенность, а также суд. Права и
обязанности, возникшие в результате действия 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.

В случаях, предусмотренных международным договором РФ или федеральным законом,
полномочия представителя могут быть выражены в другом документе.

4. Согласно ч. 4 комментируемой статьи законные представители предъявляют суду
документы, удостоверяющие их статус и полномочия. Оформление полномочий законного
представителя зависит от того, кто участвует в процессе: родители, усыновители, опекуны или
попечители. Родители представляют документы, подтверждающие родственные отношения с
ребенком (свидетельство о рождении ребенка), опекуны и попечители - опекунское или
попечительское удостоверение, усыновитель - свидетельство о государственной регистрации акта
усыновления (ст. 125 СК) или свидетельство о рождении ребенка в случае вынесения судебного
решения о записи усыновителей в качестве родителей ребенка в книге записей актов гражданского
состояния (ст. 136 СК). Все законные представители обязаны предъявить документы,
удостоверяющие их личность.

Статья 52 ГПК к законным представителям отнесла также лицо, с которым орган опеки и
попечительства заключил договор доверительного управления имуществом (при необходимости
постоянного управления им) гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим. В связи с
этим по делу, в котором должен участвовать гражданин, признанный в установленном порядке
безвестно отсутствующим, в качестве его представителя выступает лицо, которому передано в
доверительное управление имущество безвестно отсутствующего. Для удостоверения полномочий
такого лица должен быть представлен договор доверительного управления имущества и документ,
удостоверяющий личность данного гражданина.

5. Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется
ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием.

В соответствии с Федеральным законом "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 настоящее время в
ордере указываются наименование коллегии адвокатов, наименование или номер и адрес
юридической консультации, номера регистрационной карты и ордера, фамилия и инициалы
адвоката, которому поручено ведение дела, а также какое дело и в каком суде рассматривается. В
иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности (п. 2 ст. 6 названного
Закона). Доверенность оформляется по правилам, предусмотренным ГК. В силу Федерального
закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" никто не вправе
требовать от адвоката и его доверителя предъявления соглашения об оказании юридической
помощи для вступления адвоката в дело (п. 2 ст. 6).

Ордер подтверждает полномочия адвоката. Однако для наделения адвоката специальными
правами требуется оформление доверенности.

Адвокатская деятельность осуществляется на основе соглашения между адвокатом и
доверителем. Соглашение представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в
простой письменной форме между доверителем и адвокатом (адвокатами), на оказание
юридической помощи самому доверителю или назначенному им лицу.

Названный Закон расширил случаи, когда адвокат не имеет права выступать
представителем в суде (по сравнению со ст. 16 Положения об адвокатуре РСФСР 1980 г.).
Согласно п. 4 ст. 6 этого Закона 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) состоит в родственных или семейных отношениях с должностным
лицом, которое принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела
данного лица; г) оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат
интересам данного лица.

6. Новый ГПК оставил существовавшее ранее правило о возможности участия в процессе
представителя не на основе доверенности, а согласно сделанному лицом, участвующим в деле,
устному заявлению. Волеизъявление такого лица на уполномочивание другого лица осуществлять
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представительство его интересов подлежит обязательному занесению в протокол судебного
заседания. Если такая просьба выражена в письменном заявлении доверителя в суде, то оно
прилагается к материалам дела.

Статья 54. Полномочия представителя

Комментарий к статье 54

1. Комментируемая статья оговаривает круг полномочий представителя, подразделяя их на
две группы.

Первую группу полномочий представителя принято называть общими полномочиями:
представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные действия, за
исключением перечисленных в комментируемой статье. Представитель вправе совершать все
действия, перечисленные в качестве общих прав и обязанностей лиц, участвующих в деле. Он
вправе: знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы,
представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам,
участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе
об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной формах;
приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам,
возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать
судебные постановления и использовать предоставленные законодательством о гражданском
судопроизводстве другие процессуальные права. Представитель, как и лицо, участвующее в деле,
должен добросовестно пользоваться всеми принадлежащими ему процессуальными правами (ст.
35 ГПК).

Для наделения представителя названными правомочиями нет необходимости указывать их в
доверенности. Для адвоката обладание общими полномочиями вытекает из ордера.

2. Вторую группу полномочий представителя составляют специальные правомочия. К ним
относится право представителя на подписание искового заявления, предъявление его в суд,
передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или
частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение
предмета или основания иска, заключение мирового соглашения, передачу полномочий другому
лицу (передоверие), обжалование судебного постановления, предъявление исполнительного
документа к взысканию, получение присужденного имущества или денег. Наделение
представителя данными полномочиями требует специальной отметки в доверенности, выданной
представляемым лицом. Адвокату, представляющему интересы доверителя в суде, для обладания
специальными полномочиями необходима доверенность. В доверенности могут быть перечислены
все специальные полномочия или только некоторые (одно) из них.

Если исковое заявление (жалоба) подписано одним лицом, а предъявлено в суд другим
лицом - его представителем, последний должен представить доверенность, в которой указаны его
полномочия на подачу искового заявления (жалобы) в суд. Отсутствие такой доверенности
является основанием для принятия судьей решения о возвращении искового заявления в
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК или об оставлении жалобы без движения согласно ч. 1 ст. 341
ГПК <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 5. С. 17.

Осуществление специальных полномочий представителем серьезно влияет на права и
интересы представляемого, ход рассмотрения дела и может иметь необратимый процесс.
Например, признание иска, заключение мирового соглашения приводят к окончанию судебного
разбирательства и преграждают путь к повторному обращению в суд по спору между теми же
сторонами по тому же предмету и основанию иска.

Глава 6. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ

Статья 55. Доказательства

Комментарий к статье 55

1. Доказывание - это один из важнейших институтов процессуального права, пронизывающий
все стадии и виды гражданского процесса. Без доказательств невозможно сторонам подтвердить
свою правовую позицию, суду разрешить дело. От того, насколько детализировано правовое
регулирование процесса доказывания, в конечном счете зависит эффективность отправления
правосудия по гражданским делам.
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Комментируемая статья приводит определение понятия доказательств, перечисляет их
основные черты, акцентируя внимание на относимости и допустимости доказательств. Последние
понятия также отражены в соответствующих статьях ГПК (ст. ст. 59, 60).

Первый признак этого института то, что доказательства представляют собой определенные
сведения о фактах. Это наиважнейший признак доказательств, определяющий их сущность.
Устанавливаемые с помощью сведений обстоятельства дела в процессе выступают в качестве
предмета доказывания.

Второй признак - это сведения об определенных обстоятельствах, точнее, это такие
сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств дела. В ГПК выделяется две группы таких обстоятельств: 1) обстоятельства,
обосновывающие требования и возражения лиц, участвующих в деле; 2) иные обстоятельства,
имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Первая группа обстоятельств очерчивает предмет доказывания по делу, в который входят
факты материально-правового характера, указанные в иске и в отзыве на него. Вторая группа
определяет важность установления для разрешения спора и иных обстоятельств. Это могут быть
обстоятельства, характеризующие достоверность или недостоверность получаемой информации,
а также обстоятельства, которые необходимо установить для совершения отдельных
процессуальных действий. Так, для принятия мер обеспечения иска необходимо установить,
действительно ли их непринятие приведет к последующей невозможности исполнения судебного
решения.

При определении обстоятельств, подлежащих доказыванию, речь идет о предмете
доказывания по делу или о локальном предмете доказывания (когда устанавливаются
обстоятельства не для разрешения дела в целом, а для совершения отдельного процессуального
действия). Следовательно, такие доказательства относимы. Не относящиеся к делу сведения не
допускаются к исследованию в суде, на них нельзя основывать решение.

Третий признак - это требование о соблюдении порядка получения сведений об
обстоятельствах: доказательства должны быть получены в порядке, предусмотренном законом.
Здесь говорится об общем правиле допустимости доказательств. ГПК в отличие от АПК не
уточняет уровень законодательства, положенный в основу порядка получения доказательств.
Однако при определении допустимости доказательств в гражданском процессе следует учитывать
положение ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, где прямо отмечено: "При осуществлении правосудия не
допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона".
Порядок получения доказательств в общем плане определен в ГПК, однако его предписания могут
конкретизировать другие нормативные акты. Процедура получения доказательств в основе своей
урегулирована федеральными законами, при этом специальные нормы не должны противоречить
положениям ГПК.

Часть 2 комментируемой статьи содержит запрет выносить судебное решение на основании
доказательств, полученных с нарушением закона, поскольку они не обладают юридической силой.
Отсутствие юридической силы обусловлено нарушением процедуры их собирания.

Четвертый признак - сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, которые
устанавливаются с помощью определенных доказательств. Абзац 2 ч. 1 комментируемой статьи
называет эти доказательства: 1) объяснения сторон и третьих лиц; 2) показания свидетелей; 3)
письменные и вещественные доказательства; 4) аудио- и видеозапись; 5) заключение эксперта.

Законодатель использует здесь исчерпывающий перечень доказательств в отличие от
нового АПК.

ГПК не включил в число доказательств, которыми могут подтверждаться или опровергаться
обстоятельства дела, объяснения представителей по делу. Вместе с тем помимо объяснения лиц,
участвующих в деле, на практике в арбитражном суде часто дают объяснения представители
сторон, тем более что представительство юридических лиц носит обязательный характер. В
данном случае они действуют от имени и в интересах лиц, участвующих в деле, используя
принадлежащее им право давать объяснения по делу.

Точно так же объяснения в силу ГПК вправе давать лишь стороны и третьи лица. ГПК не
называет всех лиц, участвующих в деле, хотя они все в суде дают объяснения. Было бы неверно
не относить их объяснения к доказательствам.

2. Рассматриваемая статья не только содержит характеристику доказательств, но и
указывает на их различные виды.

Все перечисленные в ч. 1 комментируемой статьи доказательства по источнику их
формирования можно подразделить на личные и вещественные. Источники формирования
письменных и вещественных доказательств, а также аудио- и видеозаписи являются неличными,
поскольку носителем информации не является человек, тогда как свидетельские показания,
объяснения сторон и третьих лиц, заключения экспертов формируются на основе определенных
личных источников. Отсюда письменные и вещественные доказательства в совокупности
называют вещественными доказательствами, а свидетельские показания и объяснения лиц,
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участвующих в деле, заключение эксперта - личными доказательствами. Специфическое место в
этой классификации занимает заключение эксперта, которое как вывод, полученный в результате
исследования и отраженный в письменной форме, имеет много общего с письменными
доказательствами. В то же время составной частью экспертного заключения является
выступление эксперта в суде, которое ближе к личным доказательствам. По этой причине нередко
заключение эксперта относят к смешанному виду доказательств.

Традиционными видами доказательств являются прямые и косвенные доказательства,
классифицируемые исходя из характера связи доказательства с подлежащими установлению
обстоятельствами. Доказательство может быть непосредственно связано с устанавливаемыми
обстоятельствами, и его принято называть прямым доказательством. Как правило, оно имеет
непосредственную, однозначную связь, устанавливающую или опровергающую наличие какого-то
обстоятельства. Однако связь между доказательством и устанавливаемым обстоятельством
может быть более сложной и многозначной. В этом случае из доказательства невозможно сделать
однозначный вывод о наличии или отсутствии обстоятельства, можно лишь предполагать
несколько выводов, и такие доказательства называются косвенными. Для подтверждения
обстоятельства недостаточно сослаться лишь на одно косвенное доказательство. Обычно
косвенные доказательства помогают установлению иных обстоятельств, имеющих значение для
разрешения дела.

По процессу формирования доказательства подразделяются на первоначальные и
производные. В процессуально-правовой сфере результатом первичного отражения являются
сведения, содержащиеся в показании свидетеля-очевидца, оригинале договора, это может быть
недоброкачественный товар как вещественное доказательство и проч. Такие доказательства
называются первоначальными. Вторичное отражение является отображением следов, возникших
в результате первичного отражения. Так, показания свидетеля, данные со слов очевидца, выписка
из учредительных документов организации, фотография недоброкачественного товара и т.п.
представляют собой примеры производных доказательств.

3. Особо следует сказать о необходимых доказательствах, без которых не может быть
разрешено дело. По каждой категории дел есть доказательства, без которых дело не может быть
разрешено. Даже если истец не приложил к исковому заявлению о признании сделки
недействительной копию договора, суд укажет на необходимость представления такого
доказательства. Необходимые доказательства не имеют каких-то преимуществ перед другими
доказательствами и не обладают заранее установленной силой, но при их отсутствии суд не
может установить правоотношения сторон. Непредставление необходимых доказательств ведет к
затягиванию процесса, а в итоге - к невозможности правильного разрешения спора <1>.

--------------------------------
<1> См. подробнее: Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред.

И.В. Решетниковой. 3-е изд. М.: Норма, 2005; Звягинцева Л.М., Плюхина М.А., Решетникова И.В.
Доказывание в судебной практике по гражданским делам: Учебно-практическое пособие. М.:
Норма, 1999.

4. Комментируемая статья также косвенно дает определение предмета доказывания: "Суд
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения
сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
разрешения дела". Отдельной статьи, посвященной предмету доказывания, ГПК не содержит.
Предмет доказывания - это совокупность обстоятельств, установить которые необходимо для
правильного разрешения дела.

Для определения обстоятельств, подлежащих доказыванию, важны источники их
определения. Их два: нормы материального права и основания требований и возражений лиц,
участвующих в деле.

Именно нормы материального права устанавливают, какие обстоятельства следует
выяснить для разрешения определенной категории дел, т.е. определяют входящие в предмет
доказывания обстоятельства, тогда как основания требований и возражений лиц, участвующих в
деле, конкретизируют предписание правовой нормы.

Бесспорным является отнесение к предмету доказывания фактов материально-правового
характера, так как для разрешения дел в суде надо установить те обстоятельства, которые
указаны в нормах материального права. Факты материально-правового характера можно
подразделить на три группы: 1) правопроизводящие факты; 2) факты активной и пассивной
легитимации; 3) факты повода к иску.

К правопроизводящим фактам, например, относится наличие договора, которым
определяется спорное правоотношение. Для разрешения дела о расторжении брака требуется
установление такого правопроизводящего факта, как наличие зарегистрированного брака.

В предмет доказывания также входит установление обстоятельств, подтверждающих
правовой статус сторон, иными словами, определяется наличие активной и пассивной
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легитимации. Например, предъявление иска о лишении родительских прав к фактическому
воспитателю означает отсутствие факта пассивной легитимации и наличие ненадлежащего
ответчика в процессе. Предъявление иска ненадлежащим истцом также свидетельствует об
отсутствии факта активной легитимации.

Факт повода иска. Возьмем, к примеру, дело о признании сделки недействительной,
заключенной под влиянием заблуждения. Согласно ст. 178 ГК необходимо доказать, что
заблуждение имело место и носило существенный характер. Фактом повода к иску, например, по
делам о расторжении брака является фактический распад семьи и т.д.

ГПК предполагает установление не только обстоятельств, обосновывающих требования и
возражения участвующих в деле лиц, но и иных обстоятельств, имеющих значение для
правильного рассмотрения дела. Поэтому источником формирования предмета доказывания по
делу можно считать и нормы процессуального права, так как возражения ответчика могут носить
процессуальный характер. В процессуальной науке принято называть всю совокупность
обстоятельств, подлежащих установлению по делу, пределом доказывания, что шире понятия
"предмет доказывания". К обстоятельствам, имеющим значение для дела, могут быть отнесены те,
что указывают на достоверность (недостоверность) отдельных доказательств, причины и условия
правонарушений, имевших место на предприятии, и проч.

5. Наиболее типичными ошибками в определении предмета доказывания являются:
1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
2) включение в предмет доказывания юридически незначимых обстоятельств. Например, в

иске о признании сделки недействительной как заключенной под влиянием заблуждения не имеют
юридического значения факты, свидетельствующие о мотивах заключения сделки.

6. Помимо определения предмета доказывания по делу в целом немаловажным является
определение так называемых локальных предметов доказывания, под которыми понимается
совокупность обстоятельств, установление которых необходимо для совершения какого-то
отдельного процессуального действия (обеспечение иска, восстановление сроков: извещение о
времени и месте судебного разбирательства <1> и проч.).

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 1. С. 14.

7. Законодательное определение обстоятельств предмета доказывания, которыми
обосновываются требования и возражения, относится лишь к сторонам. Однако вступление в
процесс третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора,
или иных лиц, участвующих в деле, привносит в предмет доказывания обстоятельства, на которые
они ссылаются. Поэтому источник определения предмета доказывания следует понимать шире -
обстоятельства, приведенные в своих требованиях и возражениях лицами, участвующими в деле.
Эти обстоятельства также могут войти в предмет доказывания по делу.

Если в качестве участвующих в деле лиц выступают прокурор, государственные органы,
органы местного самоуправления и иные органы, обратившиеся в суд в предусмотренных ГПК
случаях, то основания их требований и возражений в защиту чужих интересов также ложатся в
основу предмета доказывания по делу.

8. Обстоятельства, включенные в предмет доказывания, подлежат доказыванию в суде.
Однако из этого общего правила имеются исключения. Так, доказыванию не подлежат: 1)
преюдициальные факты; 2) общеизвестные факты.

9. Предмет доказывания по делу определяет рассматривающий дело суд, исходя из норм
права, оснований требований и возражений участвующих в деле лиц. В качестве последствия
неполного выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, и недоказанности имеющих
значение для дела обстоятельств, которые суд счел установленными, ГПК называет возможность
изменения или отмены решения суда.

Статья 56. Обязанность доказывания

Комментарий к статье 56

1. Часть 1 комментируемой статьи закрепляет общий принцип распределения обязанности
по доказыванию, устанавливая, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на
которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не
предусмотрено в законе. Так, к обстоятельствам, имеющим существенное значение для
правильного рассмотрения дела о возмещении ущерба работником, обязанность доказать которые
возлагается на работодателя, в частности, относятся: отсутствие обстоятельств, исключающих
материальную ответственность работника; противоправность поведения (действия или
бездействия) причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между
поведением работника и наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба;
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размер причиненного ущерба; соблюдение правил заключения договора о полной материальной
ответственности. Если работодателем доказаны правомерность заключения с работником
договора о полной материальной ответственности и наличие у этого работника недостачи,
последний обязан доказать отсутствие своей вины в причинении ущерба <1>. Отсюда следует,
что: 1) обязанность доказывания распространяется на стороны; 2) основу распределения
обязанности по доказыванию составляет предмет доказывания; 3) каждое участвующее в деле
лицо доказывает определенную группу обстоятельств в предмете доказывания, определяемую
основанием его требований или возражений; 4) федеральным законом могут быть предусмотрены
исключения из общего правила о распределении обязанности по доказыванию.

--------------------------------
<1> См. п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. N 52 "О

применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников
за ущерб, причиненный работодателю" (БВС РФ. 2007. N 1. С. 2).

2. ГПК (в отличие от АПК) в качестве субъектов доказывания называет только стороны, а не
всех лиц, участвующих в деле. Вместе с тем данную норму следует толковать шире. Правильнее
было бы говорить не только о сторонах, но и обо всех лицах, участвующих в деле. Например,
третье лицо, заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, также
выдвигает свои требования. Обстоятельства, положенные в обоснование требований, должны
быть доказаны третьим лицом, заявляющим самостоятельные требования относительно предмета
спора. Точно так же, если в процессе участвуют процессуальные истцы (прокурор, органы
государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане,
обращающиеся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц), они выполняют
обязанность по доказыванию определенных фактов. Третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований относительно предмета спора, занимают особое положение при
распределении обязанности по доказыванию, так как они не имеют ни требований, ни возражений.
Выступая на стороне истца или ответчика, данный вид третьих лиц не несет обязанности по
доказыванию оснований требований или возражений, выдвинутых соответствующей стороной. Но
в том случае, если третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно
предмета спора, выдвигает дополнительные основания (например, ссылается на грубую
неосторожность противоположной стороны и проч.), то оно и должно доказывать данные
обстоятельства.

Основу распределения обязанности по доказыванию составляет предмет доказывания,
поскольку именно основания требований и возражений сторон влияют на его формирование.
Невыполнение обязанности доказывания приводит к вынесению решения в пользу стороны,
доказавшей обстоятельства, на которые она ссылалась.

Каждое участвующее в деле лицо доказывает группу обстоятельств в предмете
доказывания, определяемую основанием требований или возражений. Во многих постановлениях
Пленума Верховного Суда РФ определена специфика доказывания по отдельным категориям дел.
Так, по делам о защите чести и достоинства, а также деловой репутации граждан и юридических
лиц обязанность доказать соответствие действительности распространенных сведений лежит на
ответчике. Истец обязан доказать факт распространения сведений лицом, к которому предъявлен
иск, а также порочащий характер этих сведений <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда 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" (БВС РФ. 2005. N 4. С. 5); п. 14 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 19 июня 2006 г. N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских
дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах" (БВС РФ.
2006. N 8); п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. N 52.

Необходимо отметить зависимость обязанности доказывания ответчика от той правовой
позиции, которую он избирает по делу. Если ответчик лишь отрицает требования истца, то на
последнего практически возлагается все бремя доказывания. В том случае, когда ответчик
приводит возражения против иска, ссылаясь на какие-то обстоятельства, он их и доказывает.

Федеральным законом могут быть предусмотрены исключения из общего правила
распределения обязанности по доказыванию. Нормы материального права могут устанавливать
правовые презумпции, которые "сдвигают" обязанность доказывания, освобождая одну из сторон
от необходимости доказывания определенных фактов.

Правовые презумпции не всегда отражены в конкретной норме права, они могут вытекать из
смысла законодательства. Например, совершеннолетние граждане презюмируются
дееспособными, пока иное не будет установлено в судебном порядке. Также действующее
законодательство исходит из презумпции невиновности налогоплательщика во вменяемом ему
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налоговым органом правонарушении. В поддержку данной презумпции действует п. 7 ст. 3 НК, в
силу которого суд обязан толковать в пользу налогоплательщика все неустранимые сомнения,
противоречия и неясности законодательства о налогах и сборах.

Помимо презумпций, сдвигающих обязанность доказывания, федеральным законом могут
быть предусмотрены иные случаи освобождения от доказывания.

3. В процессуальной науке высказано мнение о том, что стороны должны доказать наличие
определенных обстоятельств, но это не включает обязанность убеждения суда в существовании
этих обстоятельств. Доказывание правовой позиции по делу строится на представлении и
исследовании доказательств, подтверждающих соответствующие требования (или возражения).
Однако здесь имеет место именно представление доказательств, а не распределение обязанности
по доказыванию. Обязанность доказывания охватывает как представление в суд доказательств,
подтверждающих или опровергающих обстоятельства дела, так и убеждение суда. Убеждение не
надо понимать как чисто психологический фактор, наоборот, убедить суд можно и должно путем
представления достоверных и достаточных доказательств.

4. Поскольку объем фактов, подлежащих доказыванию, может быть изменен в суде первой
инстанции в связи с изменением истцом основания иска и предъявлением ответчиком встречного
иска, то претерпевает изменение и предмет доказывания. Вследствие изменения предмета
доказывания происходят изменения в обязанности по доказыванию.

5. Часть 2 комментируемой статьи содержит указание на субъект, определяющий предмет
доказывания по делу и распределяющий обязанности доказывания. ГПК подчеркивает, что
обязанность по определению предмета доказывания как совокупности обстоятельств, имеющих
значение для правильного рассмотрения дела, лежит на суде. В случае неполного выяснения
имеющих значение для дела обстоятельств решение суда подлежит отмене. В связи с этим суду
предоставлено право выносить на обсуждение обстоятельства дела, даже если стороны на них не
ссылались.

Источниками определения всей совокупности обстоятельств, подлежащих доказыванию,
являются: 1) основания требований и возражений сторон; 2) подлежащие применению нормы
материального права. При получении искового заявления судья должен верно квалифицировать
спор с целью определения подлежащих применению норм материального права. Лица,
участвующие в деле, в своих требованиях и возражениях могут не ссылаться на юридические
факты, установление которых необходимо в силу норм материального права, регулирующих
спорные правоотношения.

Также ч. 2 комментируемой статьи акцентирует внимание на активности суда в
распределении обязанности доказывания, указывая, что "суд определяет, какой стороне надлежит
доказывать те или иные обстоятельства дела".

Статья 57. Представление и истребование доказательств

Комментарий к статье 57

1. Судебное доказывание слагается из стадий или элементов. Так, можно выделить: 1)
определение круга фактов, подлежащих доказыванию; 2) выявление и собирание доказательств
по делу; 3) исследование доказательств; 4) оценку доказательств. Совокупность всех названных
стадий и определяет процесс судебного доказывания.

Определение круга фактов, подлежащих доказыванию, означает определение предмета
доказывания по каждому гражданскому делу, рассматриваемому в суде.

Выявление и собирание доказательств по делу - это деятельность лиц, участвующих в деле,
а также суда по установлению того, какие доказательства могут подтвердить или опровергнуть
факты, входящие в предмет доказывания.

Важнейшими способами выявления доказательств являются: 1) ознакомление судьи с
исковым заявлением (жалобой, заявлением), поступившим в суд; 2) ознакомление с
приобщенными письменными материалами; 3) проведение бесед с истцом, а в необходимых
случаях и с другими участвующими в деле лицами (ответчиком, третьими лицами) и их
представителями; 4) обращение к нормам права, регулирующим спорные материальные
правоотношения, поскольку в них могут содержаться указания на доказательства; 5) ознакомление
с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ и обзорами судебной практики по отдельным
категориям дел, нередко содержащими важные указания на те доказательства, которые должно
использовать для установления тех или иных обстоятельств.

Собирание доказательств - это деятельность суда, участвующих в деле лиц и их
представителей, направленная на обеспечение наличия необходимых доказательств к моменту
разбирательства дела в судебном заседании.

Основные способы собирания доказательств: 1) представление их сторонами, другими
участвующими в деле лицами и их представителями; 2) истребование их судом от лиц и
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организаций, у которых они находятся; 3) выдача лицам, ходатайствующим об истребовании
письменных или вещественных доказательств, запросов на право их получения и представления в
суд; 4) вызов в суд в качестве свидетеля; 5) назначение экспертизы; 6) направление судебных
поручений по собиранию доказательств в другие суды; 7) обеспечение доказательств.

Собирание доказательств протекает преимущественно в стадии подготовки дела к
судебному разбирательству и осуществляется прежде всего сторонами и другими лицами,
участвующими в деле, а при необходимости и судьей. Но и в процессе судебного разбирательства
собирание доказательств может продолжаться.

Исследование доказательств имеет место в период судебного разбирательства гражданских
дел.

Оценка доказательств сопутствует всему процессу доказывания и завершает его.
2. Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК "каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые

она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено
федеральным законом". Хотя в силу ст. 56 ГПК обязанность доказывания лежит на сторонах,
обязанность представления доказательств лежит на всех лицах, участвующих в деле, тем более
что и обязанность доказывания должна распространяться не только на стороны, но и на иных лиц,
участвующих в деле.

Возложение на лиц, участвующих в деле, обязанности по представлению доказательств
является проявлением принципа состязательности сторон. Каждое лицо, участвующее в деле,
представляет в суд доказательства, подтверждающие наличие или отсутствие обстоятельств,
входящих в предмет доказывания. Однако участвующие в деле лица могут по разным причинам не
представить все необходимые доказательства, без которых суд не в состоянии разрешить дело по
существу. В связи с этим суд наделен правом предложить участвующим в деле лицам представить
дополнительные доказательства. Важно подчеркнуть, что, во-первых, это не обязанность суда, а
его право. Данный подход также продиктован принципом состязательности, в силу которого суд
еще в 1995 г. был выведен из основных субъектов собирания доказательств. Во-вторых, суд лишь
предлагает, но не обязывает лиц, участвующих в деле, представить дополнительные
доказательства.

Нередко участвующие в деле лица не могут получить доказательства, находящиеся у других
лиц (например, по делам о восстановлении на работе администрация предприятия отказывается
выдать копию приказа о приеме на работу и проч.). В связи с этим суд оказывает лицам,
участвующим в деле, содействие в собирании и истребовании необходимых доказательств.
Однако для этого требуется совокупность обстоятельств: 1) речь идет лишь о необходимых
доказательствах (см. комментарий к ст. 55 ГПК); 2) для лиц, участвующих в деле, представление
этих доказательств затруднительно; 3) есть ходатайство лица, участвующего в деле, об
истребовании доказательств. При этом суд не подменяет собой лицо, участвующее в деле, а лишь
оказывает необходимое содействие в собирании и истребовании необходимых доказательств.
Правда, в редчайших случаях суд играет более активную роль в собирании доказательств (ч. 2 ст.
249 ГПК).

Часть 2 комментируемой статьи регулирует порядок составления ходатайства об
истребовании доказательства, но при этом определяется лишь содержательная часть
ходатайства. Вводная же часть ходатайства законом не определена, но традиционно в ней
указывается, в какой суд, от кого и по какому делу подается ходатайство.

Содержательная часть ходатайства об истребовании доказательства должна содержать
информацию, установленную ч. 2 комментируемой статьи:

1) обозначение доказательства, которое требуется истребовать (копия приказа, копия
судебного решения, копия постановления следователя об отказе в возбуждении дела и т.п.);

2) указание на то, какие обстоятельства дела могут быть подтверждены или опровергнуты
данным доказательством. В данном случае важно, чтобы обстоятельство входило в предмет
доказывания по делу, а доказательство было относимым. При этом суд вправе отказать в
истребовании не только не относящихся, но и относящихся к делу доказательств, если в деле уже
имеется достаточно доказательств, подтверждающих или опровергающих один и тот же факт;

3) указание на причины, препятствующие самостоятельному получению доказательства;
4) место нахождения доказательства.
ГПК не говорит о форме ходатайства, но подразумевает, что она должна быть письменной,

тем более что представление доказательств имеет место на стадии подготовки дела к судебному
разбирательству.

В случае отказа в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательства не
запрещается обратиться к суду повторно. В процессе рассмотрения дела может оказаться, что
доказательство, которое первоначально не относилось к рассматриваемому делу, впоследствии
стало относимым.

При удовлетворении ходатайства суд либо выдает стороне запрос для получения
доказательства, либо запрашивает доказательство непосредственно. При этом закон снова
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говорит о стороне, но имеются в виду все лица, участвующие в деле. Если суд запрашивает
доказательство непосредственно, то через канцелярию суда соответствующий запрос
направляется в организацию, должностному лицу и т.д., у кого находится данное доказательство.

Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или
передает на руки лицу, имеющему соответствующий запрос.

3. Часть 3 комментируемой статьи предусматривает обязанность и ответственность
должностных лиц и граждан. В частности, должностные лица или граждане, не имеющие
возможности представить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок,
должны с указанием причин известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения запроса.
В случае неизвещения суда, а также в случае невыполнения требования суда о представлении
доказательства по причинам, признанным судом неуважительными, на виновных должностных лиц
или на граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф.

Согласно ч. 4 комментируемой статьи наложение штрафа не освобождает соответствующих
должностных лиц и граждан, владеющих истребуемым доказательством, от обязанности
представления его суду. ГПК не регулирует процедуру наложения штрафа на виновных лиц.

Статья 58. Осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения

Комментарий к статье 58

1. В исковом заявлении, отдельном ходатайстве может быть указана просьба об
исследовании вещественного или письменного доказательства, которое невозможно или
затруднительно доставить в суд. Необходимость осмотра и исследования доказательств по месту
их нахождения может возникнуть и в процессе судебного разбирательства. В ходатайстве об
осмотре и исследовании доказательств по месту их нахождения указывается, какое вещественное
или письменное доказательство просят исследовать, какие обстоятельства дела это
доказательство может подтвердить или опровергнуть, где находится доказательство, почему
невозможно представить его суду для исследования.

На исследование вещественного доказательства влияют его размеры, свойства и многое
другое. Так, одни доказательства могут быть доставлены в суд, где и проводится их исследование.
Другие вещественные доказательства (земельные участки, строения и проч.) по понятным
причинам не могут быть представлены в суд, и их осмотр осуществляется на месте. При этом
могут производиться фотографирование или видеосъемка. В случае если вещественное
доказательство подвержено быстрой порче, оно осматривается и исследуется судом в месте его
нахождения в порядке ст. 75 ГПК.

2. Комментируемая статья регулирует осмотр и исследование не только вещественных, но и
письменных доказательств по месту их нахождения. Процедура осмотра этих доказательств
идентична, поэтому законодательно данные виды осмотра объединены в одну статью ГПК.
Комментируемая статья говорит не только об осмотре, но и об исследовании письменных,
вещественных доказательств по месту их нахождения. В каждом конкретном деле вопрос о
производстве непосредственного осмотра и исследовании доказательств решается
индивидуально.

О проведении осмотра и исследования на месте суд выносит определение.
3. Части 2, 3 комментируемой статьи регламентируют процедуру осуществления осмотра и

исследования письменных, вещественных доказательств по месту их нахождения. При
проведении осмотра и исследовании доказательств на месте суд извещает участвующих в деле
лиц. Однако их неявка не препятствует производству осмотра и исследованию доказательств. В
необходимых случаях к осмотру могут быть привлечены эксперты, специалисты и свидетели.
Специалист дает суду консультацию в устной или письменной форме, исходя из
профессиональных знаний, без проведения специальных исследований, назначаемых на
основании определения суда (см. ст. 188 ГПК).

4. Непосредственно после осмотра и исследования доказательств по месту их нахождения
составляется протокол. Протокол осмотра и исследования вещественных, письменных
доказательств по месту их нахождения составляется по правилам, установленным ГПК. Если при
проведении осмотра или исследования проводились фотографирование или видеозапись, то
фотографии либо видеозапись прилагаются к протоколу. Аналогичным образом к протоколу
должны быть приложены составленные и проверенные при осмотре документы.

Статья 59. Относимость доказательств

Комментарий к статье 59
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1. Согласно комментируемой статье суд принимает только те доказательства, которые
имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. Такие доказательства называются
относимыми. Не относимые к делу доказательства суд не вправе принимать к рассмотрению.
Например, при рассмотрении дела о восстановлении на работе ответчик приводит доказательство
того, что и с прежней работы истец был уволен. Однако к настоящему делу такое доказательство
не имеет отношения.

Несмотря на то что в комментируемой статье указывается, что суд определяет относимость
доказательств, участвующие в деле лица также решают этот вопрос. Недаром в процессуальной
науке относимость доказательств рассматривается в качестве правила поведения суда и всех
участвующих в доказывании лиц. Однако окончательно именно суд принимает решение о
допустимости доказательств, дает оценку их относимости при вынесении решения по делу и т.д.

2. Вопрос о принятии доказательств первоначально решается сторонами при отборе
доказательств для их представления суду, который сталкивается с необходимостью определения
относимости доказательств в момент их представления сторонами. Но на данном этапе иногда
можно ошибочно не допустить доказательство, имеющее значение для дела. Поэтому
применительно к одним доказательствам вопрос об их относимости может быть решен на момент
представления доказательств, в отношении других - на более поздних стадиях, вплоть до
вынесения решения по делу.

3. При определении относимости доказательств можно воспользоваться высказанным в
процессуальной науке положением, а именно: относимость доказательств определяется: 1)
фактами предмета доказывания; 2) доказательственными фактами; 3) процессуальными фактами;
4) фактами, дающими основание для вынесения частного определения по делу.

Поскольку одним из источников определения предмета доказывания является основание
иска, то теоретические знания о нем могут оказать существенную помощь в определении
относимости доказательств. Как известно, факты, входящие в основание иска, можно
подразделить на различные группы. Особенно полезным для определения относимых
доказательств является выделение правообразующих фактов, фактов пассивной и активной
легитимации, фактов повода к иску. Например, в деле о восстановлении на работе
правообразующие факты свидетельствуют о существовании трудовых отношений, что
подтверждается приказом о принятии на работу. Факты активной и пассивной легитимации
указывают на связь конкретного истца и ответчика. Если с определением истца в делах об
увольнении сложности не возникают, то для определения ответчика необходимо установить, кто
принимал истца на работу, кто его уволил. Реорганизация, приватизация предприятий могут
влиять на определение ответчика. Если не установить факт пассивной легитимации, то иск может
оказаться предъявленным к ненадлежащему ответчику, который подлежит в дальнейшем замене.
Факт повода к иску - это увольнение, что подтверждается приказом об увольнении. В зависимости
от оснований увольнения необходимо доказать определенные факты.

4. Процессуальные факты, на которые ссылаются лица, участвующие в деле, в своих
требованиях и возражениях, действительно имеют значение для дела. Однако одни
процессуальные факты важны для разрешения дела по существу, другие - для совершения
отдельного процессуального действия.

Доказательства для совершения отдельных процессуальных действий и доказательства, с
помощью которых разрешается дело по существу, имеют общую природу, вследствие этого они
должны быть относимыми. Вместе с тем обстоятельства, для подтверждения или опровержения
которых используются доказательства, различны при разрешении дела и при совершении
отдельных процессуальных действий.

Сложность определения относимых доказательств связана с тем, что первым делом следует
выделить относимые обстоятельства, которые охватываются понятием предмета доказывания.

5. Окончательно вопрос об относимости доказательств решает суд. При определении
относимости доказательств особую помощь оказывает законодательство, а также постановления
Пленума Верховного Суда РФ. Нормы материального права, определяя предмет доказывания,
помогают сделать вывод о необходимых по делу доказательствах.

Статья 60. Допустимость доказательств

Комментарий к статье 60

1. Приведенное законодательное определение допустимости доказательств может быть
названо общим правилом о допустимости доказательств. Если относимость характеризует
объективную связь доказательства с обстоятельствами, подлежащими установлению, то
допустимость носит процессуальный характер и установлена с определенными целями. Правила о
допустимости доказательств имеют императивный характер.
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На допустимость доказательств может быть сделано указание в постановлениях Пленума и
Президиума Верховного Суда РФ <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый

квартал 2007 г. // БВС РФ. 2007. N 10.

Можно сказать, что допустимость доказательств носит общий и специальный характер.
Общий характер допустимости свидетельствует о том, что по всем делам независимо от их
категории должно соблюдаться требование о получении информации из определенных законом
средств доказывания с соблюдением порядка собирания, представления и исследования
доказательств. Нарушение этих требований приводит к недопустимости доказательств.
Следовательно, допустимость доказательств прежде всего обусловливается соблюдением
процессуальной формы доказывания.

2. В процессуальной науке принято нормы о допустимости доказательств подразделять на
позитивные и негативные. Позитивный характер носят нормы, предписывающие использование
определенных доказательств для установления обстоятельств дела. Если в соответствии с
требованием закона сделка подлежит нотариальному удостоверению или государственной
регистрации, то суд должен располагать соответствующим документом, обладающим
необходимыми реквизитами.

Негативный характер имеют нормы, запрещающие использование определенных
доказательств. В основном это относится к выполнению положения о последствиях несоблюдения
простой письменной формы сделки. Если сделка заключена с нарушением простой письменной
формы, то, согласно ст. 162 ГК, в случае спора стороны лишаются права ссылаться в
подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания.

В соответствии с п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N
23 "О судебном решении", если собирание доказательств производилось не тем судом, который
рассматривает дело (ст. ст. 62 - 65, 68 - 71, п. 11 ч. 1 ст. 150, ст. 170 ГПК), суд вправе обосновать
решение этими доказательствами лишь при том условии, что они получены в установленном ГПК
порядке, были 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 ГПК, а также на
доказательствах, полученных с нарушением норм федеральных законов (ч. 2 ст. 50 Конституции
РФ, ст. ст. 181, 183, 195 ГПК).

Статья 61. Основания для освобождения от доказывания

Комментарий к статье 61

1. Комментируемая статья посвящена основаниям освобождения от доказывания. По
общему правилу каждое лицо, участвующее в деле, доказывает обстоятельства, имеющие
значение для правильного рассмотрения дела, на которые оно ссылается как на основание своих
требований или возражений.

2. В силу ч. 1 комментируемой статьи обстоятельства, признанные судом общеизвестными,
не нуждаются в доказывании. Общеизвестность обстоятельств устанавливает суд при
рассмотрении конкретных дел. Для признания факта общеизвестным требуется, чтобы он был
известен широкому кругу лиц, в том числе составу судей, рассматривающему дело.
Общеизвестные факты подразделяются на всемирно известные, известные на территории РФ и
локально известные.

Нередко лица, участвующие в деле, ссылаются на бесспорные факты. Среди бесспорных
фактов можно выделить факты, касающиеся обыденных вещей (они не подлежат доказыванию), и
факты, которые известны в среде профессионалов (в этом случае следует доказывать локальную
(профессиональную) известность таких фактов).

Однако участвующие в деле лица не лишаются права представлять аргументы,
опровергающие общеизвестные факты.

Об общеизвестности локальных фактов на соответствующей территории должна быть
сделана отметка в решении суда, такая отметка необходима для вышестоящих инстанций на
случай пересмотра дела. О фактах, известных во всем мире или на территории РФ, в решении
отметка не делается по причине их известности и вышестоящему суду.

3. Части 2 - 4 комментируемой статьи говорят о другом основании освобождения от
доказывания - наличии преюдициальных фактов. При этом ч. 2 устанавливает правила
преюдициальности постановлений суда общей юрисдикции для судов общей юрисдикции, ч. 3
содержит правило о преюдициальности решений арбитражных судов для судов общей
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юрисдикции, ч. 4 - о преюдициальности приговоров суда общей юрисдикции для суда общей
юрисдикции при рассмотрении гражданских дел.

4. Преюдициальный, или относящийся к предыдущему судебному решению, означает
предрешенность некоторых фактов, которые не надо вновь доказывать. Преюдициальность имеет
свои объективные и субъективные пределы. По общему правилу объективные пределы
преюдициальности касаются обстоятельств, установленных вступившим в законную силу
судебным актом по ранее рассмотренному делу. При этом важно, чтобы судебный акт обязательно
уже вступил в законную силу. В любом случае все факты, которые суд счел установленными во
вступившем в законную силу судебном акте, будут обладать преюдициальностью.

Субъективные пределы - это наличие одних и тех же участвующих в деле лиц или их
правопреемников в первоначальном и последующем процессах. Если в новом деле участвуют и
другие лица, для них факты, установленные в предыдущем решении, не имеют преюдициального
значения и устанавливаются на общих основаниях. Для положительного решения вопроса о
преюдициальности требуется наличие как объективных, так и субъективных пределов.

Преюдициальность означает отсутствие необходимости доказывать установленные ранее
обстоятельства и запрещение их опровержения. Такое положение существует до тех пор, пока
судебный акт, в котором установлены эти факты, не будет отменен в порядке, установленном
законом.

5. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает условия преюдициальности постановлений
судов общей юрисдикции, указывая, что обстоятельства, установленные вступившим в законную
силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. При этом
указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении
другого дела, в котором участвуют те же лица. Преюдициальной силой обладают факты,
установленные постановлением суда, при условии, что судебный акт вступил в законную силу.

Не только ГПК, но и АПК пошел по пути расширения преюдициальности судебных
постановлений (актов) в рамках одной системы судов. Использование законодателем новой
формы для определения преюдиции: вместо решения суда - судебные постановления (ГПК) или
акты (АПК) - дает возможность предполагать, что факты, установленные в них, также могут быть
признаны преюдициальными. При этом следует осторожно подходить к возможности признания
преюдициальной силы за определениями суда, поскольку они носят различный характер. Если
признавать за ними преюдициальность, то выделяя те определения, которыми оканчивается
производство по делу. Однако ответ на этот вопрос даст судебная практика.

6. Несколько по-иному решается вопрос об объективных пределах преюдициальности
решений арбитражных судов и приговоров судов общей юрисдикции.

Часть 3 комментируемой статьи указывает, что 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. В отличие от преюдициальности постановлений судов
общей юрисдикции установлены определенные ограничения для преюдициальности актов
арбитражного суда, т.е. говорится о преюдициальности лишь решений арбитражного суда, а не
иных актов. В остальном же объективные и субъективные пределы преюдициальности едины: она
распространяется на обстоятельства, установленные арбитражным судом, и не подлежат
оспариванию лицами, участвующими в деле. Преюдициальность фактов, установленных
решением арбитражного суда для суда общей юрисдикции, может иметь место, например, когда в
силу правил о разграничении подведомственности первоначальный спор рассматривается
арбитражным судом, а затем регрессный иск предъявляется в суд общей юрисдикции.

7. Часть 4 комментируемой статьи определяет преюдициальность приговоров суда по
уголовному делу для судов, рассматривающих гражданские дела. Вступивший в законную силу
приговор суда общей юрисдикции обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-
правовых последствиях действий лица, рассматривающего другое дело, по вопросам о том, имели
ли место определенные действия и кем они совершены. Очевидно, что иные обстоятельства,
установленные приговором суда общей юрисдикции, не обладают преюдициальностью для
рассмотрения дела судом. Например, при рассмотрении иска, вытекающего из уголовного дела, в
суде не будут подлежать доказыванию лишь два факта: имело ли место определенное действие
(преступление) и совершено ли оно конкретным лицом. Остальные обстоятельства дела подлежат
доказыванию невзирая на то, что они могли быть определены в приговоре.

Исходя из этого суд, принимая решение по иску, вытекающему из уголовного дела, не вправе
входить в обсуждение вины ответчика, а может разрешать вопрос лишь о размере возмещения. 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) (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О
судебном решении").
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Размер причиненного вреда конкретному истцу подлежит установлению в гражданском
судопроизводстве, например, при предъявлении гражданского иска, вытекающего из уголовного
дела. При рассмотрении гражданского дела не подлежит вторичному установлению факт
совершения преступления лицом, осужденным приговором суда. Однако истцы обязаны
представить доказательства размера причиненного им вреда.

8. Обстоятельства, установленные административными органами, органами следствия и
прокуратуры, не являются преюдициальными и подлежат доказыванию в суде.

Статья 62. Судебные поручения

Комментарий к статье 62

1. По общему правилу суд непосредственно участвует в исследовании доказательств, даже
если осмотр и исследование доказательств проводятся по месту их нахождения. Вместе с тем
иногда возникает необходимость исследования доказательства в другом городе, районе, и
невозможно доставить такое доказательство в суд. В этой ситуации закон предусмотрел
возможность использования процедуры судебного поручения. Судебные поручения,
предусмотренные ГПК, распространяются только на систему судов общей юрисдикции. Судебное
поручение предусматривается и АПК, но также действует в рамках одного вида судов.

Из этой нормы следует, что инициатором направления судебного поручения является тот
суд, в рассмотрении которого находится дело. Назначение судебного поручения допустимо только
в том случае, если невозможно получить доказательства, находящиеся на территории другого
города или района. Например, это может касаться осмотра вещественных, письменных
доказательств, которые не могут быть доставлены в суд, рассматривающий дело, либо получения
показаний свидетелей, проведения экспертизы при невозможности прибыть в суд для дачи
показания или направления образцов для проведения экспертизы. Необходимость в судебном
поручении возникает при нахождении лица в местах лишения свободы. В этом случае судья (суд)
может в соответствии с комментируемой статьей поручить суду по месту отбывания лицом
наказания опросить его по обстоятельствам дела, вручить документы или совершить иные
процессуальные действия, необходимые для рассмотрения и разрешения дела. Эти же
требования необходимо выполнять и при рассмотрении в судах кассационной и надзорной
инстанций гражданских дел, в которых участвуют лица, находящиеся в местах лишения свободы
<1>. Следовательно, судебное поручение - исключение из правила непосредственности судебного
разбирательства, в силу которого все доказательства должны быть исследованы судом,
рассматривающим дело. Судебное поручение направляется в другой суд в порядке,
предусмотренном комментируемой статьей.

--------------------------------
<1> См. п. 5 Обзора законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за

четвертый квартал 2006 г. (БВС РФ. 2007. N 8).

2. Часть 2 комментируемой статьи регламентирует содержание выносимого определения о
судебном поручении. При положительном решении вопроса о судебном поручении суд выносит
определение, в котором кратко излагается содержание рассматриваемого дела и указываются
сведения о сторонах, месте их проживания или месте их нахождения, обстоятельства,
подлежащие выяснению, доказательства, которые должен собрать суд, выполняющий поручение.

При решении вопроса о вынесении определения о судебном поручении суд должен решить,
насколько рационально использовать данную процедуру. Использование института судебного
поручения возможно и при необходимости получения объяснения сторон и третьих лиц, например,
ответчик может находиться в местах лишения свободы, но его объяснения важны для разрешения
спора. В этом случае вполне возможно использовать институт судебного поручения.

Копия определения о судебном поручении направляется суду, которому дано поручение. Суд
обязан выполнить судебное поручение в течение месяца со дня его получения (ГПК увеличил срок
для выполнения судебного поручения с 10 дней до одного месяца). Наиболее оптимальным
является вынесение определения о судебном поручении при подготовке дела к разбирательству,
но не исключается вынесение такого определения и на стадии судебного разбирательства.

3. Согласно ч. 3 комментируемой статьи на время выполнения судебного поручения
производство по делу может быть приостановлено на основании нормы ст. 216 ГПК,
перечисляющей основания для факультативного приостановления производства по делу. После
получения из суда, проводившего процессуальное действие в соответствии с судебным
поручением, документов (протокол осмотра вещественного доказательства по месту его
нахождения, протокол допроса свидетелей и проч., а также все собранные при выполнении
поручения доказательства) суд возобновляет производство по делу.
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Статья 63. Порядок выполнения судебного поручения

Комментарий к статье 63

1. Часть 1 комментируемой статьи распространяет правила судопроизводства,
установленные ГПК, на выполнение судебного поручения, что совершенно закономерно.
Поскольку судебное поручение является одним из способов собирания доказательств, процедура
его осуществления должна соответствовать требованиям, предусмотренным ГПК, так как в
противном случае полученное доказательство не может быть признано допустимым. Судебное
поручение выполняется, если будет установлено надлежащее извещение участвующих в деле
лиц, не явившихся на процесс.

Все процессуальные действия, совершаемые в рамках судебного поручения, будут
проводиться по правилам проведения судебного заседания. При осуществлении процессуального
действия ведется протокол. Протоколы и все собранные при выполнении поручения
доказательства немедленно пересылаются в суд, рассматривающий дело.

2. Возможны ситуации, когда выполнение судебного поручения оказалось невозможным
(например, в случае смерти свидетеля, отсутствия вещественного доказательства, подлежащего
осмотру, и проч.). Об этом сообщается суду, направившему судебное поручение.

3. Согласно ч. 2 комментируемой статьи, если лица, участвующие в деле, свидетели,
эксперты, давшие объяснения, показания, заключения суду при выполнении судебного поручения,
затем явятся в судебное заседание, то они дают объяснения, показания или заключения в общем
порядке. В этом случае действует принцип непосредственности судебного разбирательства. Если
указанные лица не явились в суд, то в судебном заседании оглашаются результаты выполнения
другим судом судебного поручения: оглашается протокол допроса свидетеля, зачитывается
протокол осмотра вещественного или письменных доказательств на месте и проч.

Статья 64. Обеспечение доказательств

Комментарий к статье 64

1. К моменту рассмотрения дела возможна утрата того или иного доказательства. С целью
сохранения доказательств, которые по тем или иным причинам могут не сохраниться к моменту
рассмотрения дела, ГПК вводит институт обеспечения доказательств. К примеру, без обеспечения
доказательства (иными словами, без своевременной фиксации доказательства) сложно сохранить
недоброкачественную продукцию, в результате потребления которой здоровью граждан был
причинен вред.

И до возбуждения дела, и после его возбуждения обеспечение доказательств направлено на
фиксацию сведений об обстоятельствах, имеющих значение для возбужденного,
подготавливаемого или потенциально возможного гражданского дела. Делается это для
сохранения доказательств, если имеются основания опасаться, что представление этих
доказательств станет невозможным или затруднительным.

Обеспечение доказательств может осуществляться по возбужденному гражданскому делу в
суде (судебное обеспечение доказательств) и до возбуждения гражданского дела в суде
(досудебный порядок обеспечения доказательств).

2. ГПК определяет: 1) субъектов, наделенных правом инициирования обеспечения
доказательств; 2) обстоятельства, при наличии которых применяется обеспечение доказательств;
3) процессуальную форму, в которую облачается ходатайство субъекта об обеспечении
доказательств; 4) процедуру обеспечения доказательств.

Субъекты, обладающие правом обращения к суду с заявлением об обеспечении
доказательств, - это лица, участвующие в деле. Основанием для принятия мер по обеспечению
доказательств является опасение, что представление суду необходимых доказательств станет
невозможным или затруднительным. С учетом того что в момент рассмотрения дела отдельные
важные для дела доказательства могут исчезнуть или их представление станет затруднительным,
должны быть приняты меры по их фиксации для возможного использования в дальнейшем во
время судебного разбирательства дела. При этом доказательство должно быть относимым и
допустимым.

В обеспечении доказательств может быть отказано, если отсутствуют предусмотренные ГПК
основания для обеспечения доказательств. По результатам рассмотрения заявления об
обеспечении доказательств суд выносит определение об обеспечении доказательства или об
отказе в его обеспечении.

Статья 65. Заявление об обеспечении доказательств
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Комментарий к статье 65

1. Часть 1 комментируемой статьи предусматривает требования, предъявляемые к
заявлению об обеспечении доказательств, а также подсудность рассмотрения заявления об
обеспечении иска. ГПК установил альтернативную подсудность: заявление об обеспечении
доказательств подается необязательно в тот же суд, который рассматривает дело, оно может
быть подано в суд, в районе деятельности которого должны быть осуществлены процессуальные
действия. В связи с этим и определяется суд, в который подается заявление. Это может быть
район, где проживает свидетель, которого необходимо допросить, или место нахождения
недвижимости, которую требуется осмотреть, и т.д.

2. В заявлении должно быть указано: 1) содержание рассматриваемого дела; 2) сведения о
сторонах и месте их проживания или месте их нахождения; 3) доказательства, которые
необходимо обеспечить; 4) обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти
доказательства; 5) причины, побудившие заявителя обратиться с просьбой об обеспечении
доказательств.

3. Суд, решив вопрос о необходимости обеспечения доказательств, выносит определение,
которым либо удовлетворяет заявление участвующего в деле лица, либо отказывает. В
определении об обеспечении доказательств суд указывает, какие действия, где и когда должны
быть совершены для фиксации доказательства. На определение судьи об отказе в обеспечении
доказательств может быть подана частная жалоба. Определение судьи об обеспечении
доказательств не может быть обжаловано в частном порядке.

Статья 66. Порядок обеспечения доказательств

Комментарий к статье 66

1. Сама процедура обеспечения доказательств полностью подчинена правилам,
установленным ГПК. Это означает, что при производстве любого процессуального действия суд
обязан совершить все действия так, как если бы дело полностью рассматривалось в данном суде.
При осуществлении процессуального действия в обязательном порядке ведется протокол.

2. Протоколы и все собранные в порядке обеспечения доказательств материалы передаются
в суд, рассматривающий дело, с уведомлением об этом лиц, участвующих в деле. Например, при
осмотре вещественного доказательства по месту его нахождения возможны его
фотографирование или запись на видеопленку. Эти материалы также прилагаются к протоколу и
направляются в суд, рассматривающий дело.

3. Если обеспечение доказательств имело место не в суде, в котором рассматривается дело,
применяются правила ст. ст. 62, 63 ГПК, регулирующих порядок выполнения судебного поручения.
Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка не
является препятствием к выполнению поручения. Протоколы и все собранные при выполнении
поручения доказательства немедленно пересылаются в суд, рассматривающий дело.

4. Одновременно действует досудебный порядок обеспечения доказательств,
осуществляемый нотариусами. В порядке обеспечения доказательств до возбуждения дела в суде
нотариус допрашивает свидетелей, производит осмотр письменных и вещественных
доказательств, назначает экспертизу. При выполнении процессуальных действий по обеспечению
доказательств нотариус также руководствуется процессуальным законодательством. Нотариус
извещает о времени и месте обеспечения доказательств стороны и заинтересованных лиц. Их
неявка не является препятствием для выполнения действий по обеспечению доказательств (ст.
103 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 <1>).

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1993. N 10. Ст. 357.

Во время судебного разбирательства доказательства, полученные в результате процедуры
обеспечения доказательств, оглашаются и исследуются. Если при рассмотрении дела существует
возможность повторения процессуального действия, то законодательство не ограничивает
возможность проведения непосредственного процессуального действия в ходе судебного
разбирательства.

Статья 67. Оценка доказательств

Комментарий к статье 67

1. Комментируемая статья посвящена оценке доказательств. Будучи обращенной прежде
всего к суду, который разрешает дело, статья должна учитываться и иными субъектами, которые
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тем или иным образом участвуют в исследовании доказательств. Часть 1 комментируемой статьи,
определяя критерии оценки доказательств, указывает, что суд оценивает доказательства по
своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Приведенная характеристика оценки доказательств относится прежде всего к окончательной
оценке доказательств судом при разрешении дела. Вместе с тем оценка доказательств может
быть как окончательной, так и промежуточной, может относиться к доказательствам, исследуемым
для разрешения дела, и к доказательствам, обосновывающим необходимость совершения
отдельных процессуальных действий.

В оценке доказательств принимают участие практически все субъекты доказывания. Так, уже
при написании искового заявления истец решает вопрос об относимости доказательств, далее при
собирании доказательств также встает вопрос об относимости, допустимости доказательств.
Стороны, оценивая собранные и исследованные в суде доказательства, могут прийти к
заключению мирового соглашения, отказу от иска, признанию иска.

Критерии оценки доказательств, перечисленные в комментируемой статье, могут быть
использованы не только при разрешении дела, но и при совершении отдельных процессуальных
действий.

2. Основным критерием оценки доказательств судом является внутреннее убеждение суда,
которое уходит своими корнями в принцип свободной оценки доказательств. Следственный тип
судопроизводства, к которому исторически относится и российский процесс, в течение
длительного времени не предусматривал возможность свободной оценки доказательств. В
соответствии с принципом свободной оценки доказательств нет заранее установленной силы
доказательств, каждое доказательство подлежит оценке судом наряду с другими
доказательствами. Не существует формальных требований о том, какие доказательства следует
признавать достоверными, никто не вправе давать суду указания о том, как надо оценить те или
иные доказательства. Суд оценивает доказательства, исходя из их совокупности, т.е. оценивает их
по своему внутреннему убеждению.

3. Объективность исследования доказательств означает отсутствие заинтересованности
суда в разрешаемом деле, отсутствие предвзятости и предубеждения при оценке доказательств. В
плане гарантированности объективного исследования доказательств закон вводит правила об
отводе судьи. На объективность исследования доказательств проецируется положение принципа
независимости судей.

4. Отсутствие заинтересованности в исходе рассматриваемого дела позволяет суду
рассматривать доказательства всесторонне. Если представители сторон действуют в рамках
своих правовых позиций и исследуют доказательства в соответствии со своими требованиями или
возражениями, то суд, будучи незаинтересованным в исходе спора, исследует доказательства
всесторонне, принимая во внимание доводы всех участвующих в деле лиц, исследование и оценку
доказательств не с позиции одной из сторон, а с позиции независимого арбитра.

5. Полное исследование доказательств предполагает наличие доказательств, достаточных
для вывода суда по делу, и оценку всей совокупности имеющихся в деле доказательств. При этом
суд вправе предложить участвующим в деле лицам представить дополнительные доказательства,
если сочтет невозможным рассмотреть дело на основании имеющихся в деле. Полнота
охватывает и анализ всех доказательств.

6. Важным критерием в оценке доказательств является непосредственность исследования
судом имеющихся в деле доказательств, но существует несколько исключений. Так,
доказательства, полученные в результате выполнения судебного поручения и обеспечения
доказательств, суд исследует путем их оглашения в процессе судебного разбирательства. Однако,
если лицо явилось в судебное разбирательство, оно может быть допрошено вновь. Суд должен
сам исследовать доказательства, в редчайших случаях поручая совершить эти действия другому
суду (судебное поручение).

7. Часть 2 комментируемой статьи закрепила принцип свободной оценки доказательств,
указав, что никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. По этой
причине все доказательства должны быть исследованы с позиции их относимости, допустимости,
достаточности. Отдавая предпочтение тому или иному доказательству, суд исходит из их
достоверности, аргументируя свой вывод в судебном акте.

8. Часть 3 комментируемой статьи закрепила правило, согласно которому суд оценивает
относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также
достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Аналогичное правило содержит
и новый АПК.

Согласно ст. 59 ГПК относимым является то доказательство, которое имеет значение для
рассмотрения и разрешения дела. Следовательно, основной критерий относимости доказательств
- их значимость для установления или опровержения фактов, входящих в предмет доказывания.
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При оценке всех доказательств имеет место окончательная оценка относимости исследованных
доказательств.

Допустимость доказательств определена в ст. 60 ГПК следующим образом: обстоятельства
дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами
доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами (см. комментарий к ст.
60 ГПК).

Следует отметить, что суды всегда оценивали достоверность доказательств, хотя в законе
не прописывалось понятие достоверности доказательств, и суды не обязывались проводить
оценку каждого доказательства на предмет его достоверности (хотя, безусловно, это делалось на
практике). Исследование каждого доказательства на предмет его достоверности имеет свои
особенности. Например, проверка достоверности заключения эксперта может слагаться из
нескольких аспектов: 1) компетентен ли эксперт в решении вопросов, поставленных перед
экспертным исследованием; 2) не подлежит ли эксперт отводу по основаниям, указанным в ГПК; 3)
соблюдена ли процедура назначения и проведения экспертизы; 4) не нарушена ли процедура
получения образцов для проведения экспертизы; 5) соответствует ли заключение эксперта
требованиям, предъявляемым законом, и т.д.

Проверка доказательств на их достоверность может охватывать многие аспекты.
Во-первых, достоверное доказательство должно быть получено из доброкачественного

источника информации. Но это не единственное требование, так как даже самый добросовестный
свидетель может заблуждаться или ошибаться. Современные методы экспертных исследований
могут оказаться недостаточными для формулирования доброкачественного заключения, важна
избранная методика исследования, ее бесспорность, возможность получения окончательного, а не
вероятностного вывода и проч. Достоверность письменных доказательств проверяется на предмет
наличия всех необходимых реквизитов. Кроме того, достоверность письменных доказательств
может быть проверена на основании того, от кого они исходят.

Например, состояние здоровья усыновляемого ребенка должно быть подтверждено
определенными доказательствами: медицинским заключением экспертной медицинской комиссии
органа управления здравоохранением субъекта РФ о состоянии здоровья, физическом и
умственном развитии усыновляемого ребенка. Обычной медицинской справки или заключения
врача недостаточно. Суд при исследовании представленных органом опеки и попечительства
документов должен проверить, выданы ли они компетентными органами (лицами) и заверены ли
они соответствующими подписями и печатями <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8 "О

применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей"
// БВС РФ. 2006. N 6.

Во-вторых, достоверность информации проверяется при сопоставлении нескольких
доказательств. Обнаружение противоречивых или взаимоисключающих сведений говорит о
недостоверности каких-то из доказательств.

В-третьих, достоверность доказательств проверяется при оценке всей совокупности
доказательств, имеющихся по делу. Особое внимание должно уделяться оценке достоверности
косвенных доказательств. Они, как и прямые, оцениваются на предмет их достоверности.

Иными словами, достоверность - это качество доказательства, характеризующее
правильность отражения обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

9. Другое важное качество - достаточность доказательств. Если относимость, допустимость и
достоверность доказательств оцениваются на любой стадии арбитражного процесса, то
достаточность доказательств в основном определяется при разрешении дела. По каждому
конкретному делу достаточность доказательств оценивается индивидуально. Можно лишь сказать,
что доказательств достаточно тогда, когда суд в состоянии разрешить дело. При этом
достаточность доказательств является не количественным, а качественным показателем, она не
требует представления как можно большего количества доказательств. Важно, чтобы
обстоятельства дела были доказаны и суд мог либо удовлетворить требования истца, либо
отказать в их удовлетворении.

По конкретному делу Верховный Суд РФ отметил следующее. Суд обоснованно посчитал,
что представленные истцом письменные документы о его работе в спорный период в полевых
условиях и показания свидетелей подтверждают наличие необходимого трудового стажа для
начисления досрочной трудовой пенсии. Довод ответчика о недостаточности доказательств,
поскольку работа в спорный период не подтверждена соответствующими приказами и платежными
ведомостями, которые уничтожены ввиду истечения срока хранения, не может служить основой
для отмены судебного решения <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2005. N 8. С. 2.
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10. Окончательная оценка доказательств имеет место после окончания их исследования.
При вынесении судебного акта суд обязан проанализировать, какие факты предмета доказывания
установлены, какими доказательствами это подтверждается. Часть 4 комментируемой статьи
отражает требования к закреплению в решении суда мотивации принятия тех или иных
доказательств в качестве основы для вынесения судебного решения: мотивы принятия или отказа
в принятии того или иного доказательства, объяснение, почему отдано предпочтение одному
доказательству перед другим, основаны на оценке доказательств, исследованных в суде. На
основе анализа суд приходит к выводу о том, можно ли считать факт установленным по делу.

11. Часть 5 комментируемой статьи раскрывает особенности проверки достоверности
письменных доказательств. При оценке документов или иных письменных доказательств суд
обязан убедиться в том, что: 1) документ или иное письменное доказательство исходят от органа,
уполномоченного представлять данный вид доказательств; 2) документ или иное письменное
доказательство подписано лицом, имеющим право скреплять документ подписью; 3) письменное
доказательство содержит все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств; 4)
оценка письменного доказательства осуществляется с учетом других доказательств, собранных по
делу.

Первые три составляющие отражают требование достоверности доказательств, последняя -
оценку доказательств во взаимосвязи с иными доказательствами.

Письменные доказательства подразделяются на первоначальные и производные.
Достоверность производных доказательств зависит от многих факторов. При оценке копии
документа или иного письменного доказательства суд также должен проверить их достоверность,
для этого требуется установить: 1) не произошло ли при копировании изменение содержания
копии документа по сравнению с его оригиналом; 2) с помощью какого технического приема
выполнено копирование; 3) гарантирует ли копирование тождественность копии документа и его
оригинала; 4) каким образом сохранялась копия документа.

12. Часть 7 комментируемой статьи предусматривает последствия подтверждения факта по
делу лишь копией письменного доказательства. Из содержания данной нормы вытекает
необходимость совокупности обстоятельств для признания того, что факт по делу не установлен.
Эта совокупность включает в себя то, что: 1) факт подтвержден в деле только копией письменного
доказательства; 2) оригинал документа утрачен и суду не передан; 3) копии этого документа,
представленные сторонами, не тождественны друг другу; 4) с помощью других доказательств
невозможно установить подлинное содержание оригинала документа. При наличии всей
совокупности названных фактов суд не может считать факт по делу установленным, основывая
свой вывод на такой копии документа или иного письменного доказательства.

Статья 68. Объяснения сторон и третьих лиц

Комментарий к статье 68

1. Объяснения сторон и третьих лиц являются одним из видов средств доказывания, они
признаются наравне с другими доказательствами в гражданском процессе. Вместе с тем это
доказательство отличается от всех иных, поскольку источником информации выступают самые
заинтересованные субъекты. Комментируемая статья вслед за ст. 55 ГПК говорит лишь об
объяснении сторон и третьих лиц. Вместе с тем и другие лица, участвующие в деле, дают
объяснения в суде. Следовательно, объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания
не может не охватывать всех лиц, участвующих в деле. В противном случае объяснения
прокурора, лица, обращающегося в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц,
заявителя и других заинтересованных лиц по делам особого производства и по делам,
возникающим из публичных правоотношений, не будут обладать доказательственной силой.

Объяснения могут быть даны как в устной, так и в письменной форме. Объяснения сторон и
третьих лиц в устной форме имеют место во время судебного разбирательства в соответствии с
правилами, установленными ГПК. Письменное объяснение сторон и третьих лиц прилагается к
материалам дела. Объяснения, изложенные в письменной форме участвующими в деле лицами,
оглашаются в судебном заседании. Объяснение может носить производный характер, когда,
например, сторона дает объяснения относительно документа, утраченного или находящегося у
других лиц.

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.
Достоверность объяснений должна быть подтверждена доказательствами.

2. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает относимость объяснений сторон и третьих
лиц. Объяснения касаются известных сторонам и третьим лицам обстоятельств, имеющих
значение для дела. Это объяснение об обстоятельствах, которые, во-первых, имеют значение для
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дела, во-вторых, известны лицу, дающему объяснения. Первая характеристика показывает, что
объяснениями признается лишь та информация, которая имеет отношение к делу. И это
разъяснение не случайно, так как в объяснениях сторон может содержаться не только
информация об известных обстоятельствах дела, но и эмоции, правовая и иная оценка событий,
сведения, известные из чьих-то слов, и т.д. Вторая характеристика указывает на источник
информации, которым должно быть само лицо, участвующее в деле. Не принимаются показания с
чужих слов.

Здесь же ГПК акцентирует внимание на том, что объяснения сторон и третьих лиц подлежат
проверке и оценке наряду с другими доказательствами.

Заинтересованность стороны или третьего лица может подталкивать их к удержанию у себя
доказательств и их непредставлению суду. В этом случае закон устанавливает определенную
санкцию при наличии в совокупности трех обстоятельств: 1) сторона (третье лицо) должна
доказать свои требования или возражения в силу распределения обязанности доказывания; 2) у
этой стороны находится доказательство; 3) сторона удерживает доказательство и не представляет
его суду. В этом случае суд вправе (но не обязан) обосновать свои выводы объяснениями другой
стороны.

3. Важной разновидностью объяснения сторон и третьих лиц является признание. Под
признанием понимается согласие с фактом, на котором другое лицо основывает свои требования
или возражения. Признание факта надо отличать от признания иска. Признание факта
основывается на распределении обязанности доказывания, в соответствии с которым каждая
сторона доказывает определенные факты.

Если сторона делает такое признание, то при условии принятия его судом противоположная
сторона освобождается от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств.
Признание может быть сделано в устной (например, во время дачи объяснений) или в письменной
форме.

Признание стороной факта не является обязательным для суда. 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
его (ч. 3 комментируемой статьи). Закон четко регламентирует случаи, когда суд должен отказать в
принятии признания стороной.

Суд заносит факт признания сторонами конкретных обстоятельств в протокол судебного
заседания, данная запись скрепляется подписями сторон. Если признание было изложено в
письменной форме, то оно приобщается к материалам дела. При отказе в принятии признания суд
выносит определение. В этом случае данные обстоятельства подлежат доказыванию на общих
основаниях.

Статья 69. Свидетельские показания

Комментарий к статье 69

1. Комментируемая статья содержит определение свидетеля. Свидетелем является лицо,
которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для
рассмотрения и разрешения дела. Определение не отличается четкостью, так как лица,
участвующие в деле, также могут обладать информацией относительно рассматриваемого дела.
Поэтому для определения свидетеля важно указать, что это лицо, которое не участвует в деле, но
которому могут быть известны относящиеся к делу обстоятельства. Закон не устанавливает
возрастных границ для свидетелей, поэтому ими могут быть лица любого возраста, важно, чтобы
лицо обладало информацией, относящейся к рассматриваемому делу, и в силу возраста и
состояния здоровья могло как запоминать информацию, так и воспроизводить ее.

Часть 1 комментируемой статьи указывает на два важных обстоятельства: на относимость и
допустимость сведений, которыми может обладать свидетель. Сведения должны касаться
обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела (относимость). Не
являются доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать
источник своей осведомленности (допустимость). В последнем случае сложно говорить о
достоверности показаний.

В случае необходимости получения информации о специальных формах защиты объектов
авторского и смежного права (специальные метки на дисках, художественных произведениях и
т.д.), которые известны только правообладателю, его сотрудники и иные связанные с ним лица
могут быть вызваны в суд только в качестве свидетелей <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. N 15 "О

вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением
законодательства об авторском праве и смежных правах".
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2. Свидетели вызываются судом для дачи показаний в ходе судебного разбирательства. По
этой причине лица, участвующие в деле, должны ходатайствовать перед судом о вызове
свидетеля. Данное положение полностью соответствует состязательному процессу, когда не суд, а
лица, участвующие в деле, инициируют вызов свидетелей. При этом ходатайство о вызове
свидетеля должно соответствовать общим правилам, установленным для истребования
доказательства. В ходатайстве должно быть указано:

1) фамилия, имя, отчество свидетеля, его место жительства;
2) какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить данный

свидетель.
3. Часть 3 комментируемой статьи приводит перечень лиц, обладающих правом не давать в

суде свидетельские показания. В зарубежном гражданском процессе это называется
свидетельским иммунитетом.

В том случае, если установлен запрет на допрос лица в качестве свидетеля, такая
привилегия называется абсолютной. Если же дача свидетельских показаний оставлена на
усмотрение свидетеля, то это относительная привилегия. Российское гражданское
процессуальное право ввело перечень и абсолютных, и относительных привилегий.

4. Не подлежат допросу в качестве свидетелей (абсолютные привилегии): 1) представители
по гражданскому делу или защитники по уголовному делу, делу об административном
правонарушении - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением
обязанностей представителя или защитника. В силу Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-
ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" <1> адвокаты (которые
могут быть представителями по гражданским делам, защитниками по уголовным и
административным делам) обязаны сохранять адвокатскую тайну; 2) судьи, присяжные, народные
или арбитражные заседатели - о вопросах, возникавших в совещательной комнате в связи с
обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда или приговора. Данная привилегия
отражает положение о тайне совещания судей; 3) священнослужители религиозных организаций,
прошедших государственную регистрацию (наличие регистрации обязательно для обладания
данной привилегией), - об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди, так как
согласно Федеральному закону от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о
религиозных объединениях" <2> тайна исповеди охраняется законом.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102.
<2> СЗ РФ. 1997. N 39. Ст. 4465.

Все указанные лица не привлекаются к процессу в качестве свидетелей в силу прямого
запрета законодательства.

5. ГПК дает перечень лиц, которые вправе отказаться от дачи свидетельских показаний
(относительные привилегии). Вместе с тем эти лица могут давать свидетельские показания, если
они сами того пожелают. Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний следующие лица: 1)
гражданин против самого себя; 2) супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против
родителей, усыновителей, родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных; 3)
братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против дедушки,
бабушки; 4) депутаты законодательных органов - в отношении сведений, ставших им известными в
связи с исполнением депутатских полномочий; 5) Уполномоченный по правам человека в
Российской Федерации - в отношении сведений, ставших ему известными в связи с выполнением
своих обязанностей.

Первые три пункта олицетворяют собой конституционное право граждан, предусмотренное
ст. 51 Конституции РФ: "Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и
близких родственников". ГПК определил круг таких близких родственников.

Пункт 4 комментируемой статьи охватывает депутатов законодательных органов. При этом
отказ от дачи свидетельских показаний может касаться лишь сведений, ставших известными
депутатам законодательных органов в связи с исполнением ими депутатских полномочий. Данное
положение также предусмотрено ст. 15 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>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5005.

Аналогичным правом в силу федерального законодательства обладает и Уполномоченный
по правам человека в Российской Федерации в отношении сведений, ставших ему известными в
связи с выполнением своих обязанностей (ст. 24 Федерального конституционного закона от 26
февраля 1997 г. N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации" <1>).
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Уполномоченные по правам человека в субъектах РФ федеральным законодательством подобной
льготой не наделены.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 9. Ст. 1011.

Статья 70. Обязанности и права свидетеля

Комментарий к статье 70

1.  ГПК выделил в отдельную статью права и обязанности свидетеля.  При этом ч.  1
комментируемой статьи предусматривает обязанность свидетеля, ч. 2 - его ответственность, ч. 3 -
права. Основной обязанностью свидетеля является дача правдивых показаний. Именно в этом
заключается функциональное назначение свидетеля как лица, содействующего осуществлению
правосудия. Процедура дачи показания также предусмотрена ГПК. Понятие же "правдивость
показаний" - категория оценочная. В любом случае правдивость не может рассматриваться в
качестве синонима объективности. Даче свидетельского показания предшествует восприятие
события конкретным лицом, обладающим привычками, особенностями восприятия окружающего,
возможно, физическими недостатками (слабое зрение, пониженный слух и проч.). Восприятию
могут мешать психологическое состояние лица, быстротечность события и проч. Правдивость
свидетельского показания зависит от процесса воспроизведения запечатленного в памяти. В связи
с этим обязанность правдивого показания предполагает дачу такого показания, которое, с точки
зрения свидетеля, соответствует объективной реальности и не сопряжено с искажением фактов,
приданием им определенной оценки и т.д.

Другая обязанность свидетеля (не менее важная) - явиться в суд в назначенное время для
дачи показания. Статья 168 ГПК предусматривает последствия неявки свидетеля в судебное
заседание. В этом случае суд выслушивает мнение лиц, участвующих в деле, о возможности
рассмотрения дела в отсутствие свидетелей и выносит определение. Если вызванный свидетель
не явился в судебное заседание по причинам, признанным судом неуважительными, он может
быть подвергнут штрафу. При неявке в судебное заседание без уважительных причин по
вторичному вызову свидетель может быть подвергнут принудительному приводу.

Иногда свидетель может быть болен или вследствие старости, инвалидности или других
уважительных причин не в состоянии явиться по вызову суда. В этом случае свидетель обладает
правом быть допрошенным судом в месте своего пребывания.

2. Часть 2 комментируемой статьи содержит норму об уголовной ответственности свидетеля
за дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи показаний по мотивам, не
предусмотренным федеральным законом.

Статья 307 УК предусматривает ответственность свидетеля за дачу заведомо ложных
показаний и наказание в виде штрафа, либо в виде обязательных работ, либо в виде
исправительных работ, либо ареста. Если же это деяние сопряжено с обвинением лица в
совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, ответственность наступает в виде лишения
свободы.

При этом свидетель освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно в
ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства до вынесения
приговора суда или решения суда заявил о ложности данных им показаний.

Статья 308 УК предусматривает ответственность свидетеля за отказ от дачи показаний и
наказание в виде штрафа, либо обязательных работ, либо исправительных работ, либо ареста.

До допроса свидетеля председательствующий устанавливает его личность, разъясняет ему
права и обязанности свидетеля и предупреждает об уголовной ответственности за отказ от дачи
показаний и за дачу заведомо ложных показаний. У свидетеля берется подписка о том, что ему
разъяснены его обязанности и ответственность. Подписка приобщается к протоколу судебного
заседания. Свидетелю, не достигшему возраста 16 лет, председательствующий разъясняет
обязанность правдиво рассказать все известное ему по делу, но он не предупреждается об
ответственности за неправомерный отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний
(ст. 176 ГПК).

Вместе с тем если свидетель обладает абсолютной или относительной привилегией,
освобождающей его от обязанности давать свидетельские показания в суде, то он должен
поставить об этом в известность суд. И если есть доказательства наличия основания для
освобождения от дачи свидетельского показания, предусмотренные ст. 69 ГПК, то суд
освобождает свидетеля от дачи показаний.

3. Свидетель обладает не только обязанностями, но и правами. Часть 3 комментируемой
статьи говорит об одном таком праве - праве на возмещение расходов, связанных с вызовом в
суд, и на получение денежной компенсации в связи с потерей времени. Свидетель также обладает
правом (с разрешения суда) покинуть зал судебного заседания до окончания разбирательства
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дела (ч. 5 ст. 177 ГПК), использовать при даче показаний (в случаях, предусмотренных законом)
письменные материалы (ст. 178 ГПК) и т.д.

Более подробно права свидетеля на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на
получение денежной компенсации в связи с потерей времени раскрыты в комментарии к гл. 7
"Судебные расходы". Порядок выплаты денежных сумм, причитающихся свидетелям и
переводчикам, и размеры этих денежных сумм установлены в Инструкции о порядке и размерах
возмещения расходов и выплаты вознаграждений лицам в связи с их вызовом в органы дознания,
предварительного следствия, прокуратуры или в суд (утверждена Постановлением Совета
Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. N 245 <1>) (см. комментарий к гл. 7 ГПК).

--------------------------------
<1> СП РСФСР. 1990. N 18. Ст. 132.

Статья 71. Письменные доказательства

Комментарий к статье 71

1. По любому гражданскому делу суд исследует письменные доказательства.
Новый ГПК так же, как действовавший ранее и как АПК, не дает определения письменных

доказательств, выбирая путь перечисления возможных документов, составляющих разновидности
письменных доказательств.

Определяющими в понятии письменных доказательств являются два признака: 1)
характеристика объекта, который может быть назван письменным доказательством; 2) наличие в
этом объекте сведений об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения
дела. Второй признак определяет лишь относимость информации, содержащейся в письменном
доказательстве, но не само понятие данного вида доказательств. Законодательно не определена
характеристика объекта, который можно было бы однозначно назвать лишь письменным, а не
вещественным доказательством. Так, ГПК перечисляет возможные виды письменных
доказательств, говоря об актах, договорах, справках, деловой корреспонденции, иных документах
и материалах, выполненных в форме цифровой, графической записи, в том числе полученных
посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим установить
достоверность документа способом. Далее ГПК дополнительно называет несколько документов,
которые по идее уже охватываются вышеприведенным понятием: приговоры и решения суда,
иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы
судебных заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы,
карты, планы, чертежи).

В приведенной норме не содержится дефиниции письменных доказательств. Вместе с тем
акты, договоры, справки могут быть не только письменными, но и вещественными
доказательствами. Если сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, получены из
содержания документа, то такой документ относится к письменному доказательству. Наоборот,
получение сведений исходя из свойства материала документа свидетельствует о том, что речь
идет о вещественном доказательстве. Изложенные в письменной форме показания свидетелей,
объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов относятся не к письменным, а к
личным доказательствам. Деловая переписка может квалифицироваться и как письменные
доказательства, и как объяснения сторон в письменной форме. Решение этого вопроса зависит от
того, когда имела место переписка: до или после начала гражданского процесса. В первом случае
речь идет о письменном доказательстве, во втором - о письменном объяснении сторон.
Отсутствие дефинитивной нормы оказывает отрицательное воздействие на практику, так как
нельзя исключить неправильную классификацию доказательств. Такая ошибка может повлечь за
собой неверное исследование доказательства, поскольку исследование каждого вида
доказательств обладает определенной спецификой. Создать же исчерпывающий перечень
письменных доказательств невозможно. При наличии дефинитивной нормы были бы установлены
признаки письменных доказательств, что свело бы ошибки в их классификации к минимуму.

Не только в законе отсутствует определение письменных доказательств, но и в
процессуальной науке не предлагается однозначной дефиниции. Вместе с тем в научной
литературе выделяются характеристики письменных доказательств. Обобщая высказанные в
науке точки зрения, а также с учетом положений ч. 1 комментируемой статьи, можно говорить о
следующих чертах письменных доказательств.

Во-первых, письменные доказательства - это предметы, в которых отражены сведения,
имеющие значение для дела, при помощи определенных знаков, доступных для их восприятия
человеком. Это самая общая характеристика письменных доказательств, в которой
подчеркивается важность содержания сведений. Современное определение письменных
доказательств уточняет их возможные формы выполнения - доказательства могут быть
выполнены в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить
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достоверность документа. Это могут быть договоры, акты, справки, деловая корреспонденция и
иные документы.

Во-вторых, сведения о фактах в письменном доказательстве исходят от лиц, не занимающих
еще процессуального положения стороны, других лиц, участвующих в деле, эксперта. Это признак
более частного характера, отграничивающий письменные доказательства от письменных
объяснений лиц, участвующих в деле, заключений эксперта.

В-третьих, письменные доказательства чаще всего возникают до возбуждения гражданского
процесса, вне связи с ним.

В-четвертых, письменные доказательства должны быть выполнены в такой форме, которая
позволяет установить достоверность доказательств. Закон выделяет цифровую и графическую
запись, наиболее часто встречающиеся на практике, и допускает использование иных способов.

В-пятых, на письменные доказательства распространяются все требования, которым в
целом должны соответствовать доказательства. Письменные доказательства должны быть
относимыми, как об этом прямо говорится в статье, содержащими сведения об обстоятельствах,
имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, т.е. относящимися к фактам предмета
доказывания. Особенности письменных доказательств отражаются на характеристике их
достоверности, так как они могут быть представлены как в подлиннике, так и в копии. При проверке
подлинника на достоверность действуют одни правила, для копий - другие. Для определения,
каким требованиям должны соответствовать те или иные документы, важна классификация
письменных доказательств.

2. Письменные доказательства принято классифицировать по ряду оснований. По субъекту,
от которого исходит документ, письменные доказательства принято подразделять на
официальные и частные (неофициальные).

В гражданском процессе особо часто исследуются официальные документы, что
предопределено характером дел, разрешаемых в суде. Официальные документы обладают
определенными признаками. Они исходят от органов государства, общественных организаций,
должностных лиц и т.п., т.е. от тех, кто управомочен их издавать. Вследствие этого официальные
документы должны обладать определенными реквизитами, соответствовать компетенции органа,
их издавшего, либо требованиям, установленным законом для совершения тех или иных
юридических действий. Официальные документы могут носить распорядительный характер. Это
акты органов государства, не имеющие нормативного значения, акты предприятий, учреждений,
организаций, издаваемые ими в рамках их компетенции, сделки, заключенные в письменной
форме. К официальным документам следует отнести сделки, для совершения которых
установлены определенные требования: 1) сделки в простой письменной форме; 2) нотариально
удостоверенные; 3) сделки, подлежащие государственной регистрации.

При проверке достоверности официальных документов следует обращать внимание на
наличие необходимых реквизитов (подпись руководителя, наличие гербовой или иной печати и
т.д.), а также на соответствие изданного документа компетенции органа или должностного лица.

К неофициальным документам принято относить те, которые исходят от частных лиц либо не
связаны с выполнением каких-то полномочий. К письменным доказательствам, в частности, может
относиться личная переписка и другие неофициальные документы. Однако и неофициальные
документы должны проверяться на предмет их достоверности. Например, сомнения в подлинности
подписи, в почерке автора, и т.д. могут привести (при необходимости) к проведению
почерковедческой или авторской экспертизы.

3. По содержанию письменные доказательства принято подразделять на распорядительные
и справочно-информационные. Для распорядительных документов свойствен властно-волевой
характер. К таким документам относятся перечисленные выше официальные документы,
обладающие распорядительным характером.

Справочно-информационные доказательства носят осведомительный характер о каких-то
обстоятельствах (акты, отчеты, протоколы, письма и проч.). Справочно-информационные
доказательства могут носить как официальный, так и частный характер.

По способу образования документы могут быть подлинными или копиями. Развитие
ксерокопировальной техники привело к технической возможности получения аутентичных копий.
Тем не менее для подтверждения достоверности копии часто требуется ее заверение
соответствующим лицом.

Заинтересованные лица могут оспаривать письменные доказательства путем: 1) заявления
об их недействительности; 2) опровержения содержащихся в них сведений по существу; 3)
заявления спора о подлоге (подделке) документа. Оспаривание действительности документа
состоит в доказывании ненадлежащего его оформления. Такие документы недействительны, и
содержащиеся в них сведения не могут служить основанием для признания существующими
фактов, в подтверждение которых они представлены. Основанием для признания документа
недействительным могут служить выдача его некомпетентным органом или лицом, отсутствие
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подписи, оттиска печати, удостоверительной надписи нотариуса и некоторые другие недостатки в
оформлении документа.

Оспаривание документа, по существу, состоит в доказывании несоответствия его
содержания действительности. Так, потерпевший (истец) вправе доказывать, что несчастный
случай произошел с ним не в результате его неосторожности, как это сказано в акте, а по вине
администрации предприятия.

4. Спор о подлоге может быть заявлен, если есть основания полагать, что документ,
представленный суду, является подложным (например, составлен не тем лицом, от имени
которого он исходит; расписка от имени ответчика, хотя последний в действительности денег в
долг не брал и расписки не составлял, и т.д.) или поддельным (с помощью подчисток, приписок,
исправлений и иных подобных действий изменен первоначальный текст документа; кредитору
дана расписка на одну сумму, а он путем приписки значительно увеличил эту сумму). Спор о
подлоге может быть заявлен в любом положении дела.

5. Часть 1 комментируемой статьи закрепила важное положение, согласно которому к
письменным доказательствам отнесены приговоры и решения суда, иные судебные
постановления, протоколы совершения процессуальных действий, протоколы судебных
заседаний, приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, карты,
планы, чертежи). Эти документы и ранее признавались судебной практикой в качестве письменных
доказательств. На основании этих доказательств возможно установить при пересмотре судебного
акта законность и обоснованность вынесенного решения. Приговор, решение суда как письменные
доказательства содержат сведения о фактах, обладающих преюдициальностью при рассмотрении
иных гражданских дел с участием тех же лиц, участвующих в деле.

Особо следует остановиться на приложениях к протоколам судебных заседаний и
совершения отдельных процессуальных действий, которые ГПК также относит к письменным
доказательствам. Они не всегда являются письменными доказательствами, это могут быть и
вещественные доказательства (например, видеокассета с записью осмотра вещественных
доказательств на месте и т.д.). Поэтому при решении вопроса о виде доказательства
применительно к приложению следует исходить из общей характеристики письменного
доказательства.

6. ГПК уточняет способ получения письменных доказательств. Они могут быть получены
посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим установить
достоверность документа способом. Аналогичные положения содержатся в ГК. Так, договор в
письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного
сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что договор
исходит от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК). Пункт 2 ст. 160 ГК устанавливает правило,
согласно которому "использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения
подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи
либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке,
предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон".

Нередко в бизнесе используется электронно-цифровая подпись. Использование электронно-
цифровой подписи должно быть предусмотрено либо законодательством, либо соглашением
сторон (п. 2 ст. 160 ГК). Спор между сторонами договора, скрепленного электронно-цифровой
подписью, может быть разрешен в соответствии с правилами, одобренными участниками системы
использования подобной подписи или нормами права. Согласно Федеральному закону от 10
января 2002 г. N 1-ФЗ "Об электронной цифровой подписи" <1> электронная цифровая подпись -
это реквизит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного
документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования
информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющий
идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие
искажения информации в электронном документе (ст. 3 указанного Закона). Данным Законом
установлены условия признания равнозначности электронной цифровой подписи и
собственноручной подписи (ст. 4). Так, электронная цифровая подпись в электронном документе
равнозначна собственноручной подписи в документе на бумажном носителе при одновременном
соблюдении следующих условий: 1) 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; 2)
подтверждена подлинность электронной цифровой подписи в электронном документе; 3)
электронная цифровая подпись используется в соответствии со сведениями, указанными в
сертификате ключа подписи.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 2. Ст. 127.
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7. ГПК предусматривает возможность представления письменных доказательств в
подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии. Закон требует представлять
подлинные документы в трех случаях: 1) когда обстоятельства дела согласно законам или иным
нормативным правовым актам подлежат подтверждению только такими документами; 2) когда
дело невозможно разрешить без подлинных документов; 3) когда представлены копии документа,
различные по своему содержанию (ч. 2 комментируемой статьи).

Третий случай наиболее очевиден в плане необходимости представления подлинного
письменного доказательства. В судебной практике сформировались определенные правила,
например, по делам о расторжении брака требуется предъявление в суд подлинного
свидетельства о заключении брака.

8. Заверение копии письменного документа может быть не только нотариальным. Например,
копии приказов о приеме на работу, увольнении и проч. заверяются работодателем. Копии
письменных доказательств, представленных в суд лицом, участвующим в деле, или истребуемых
судом, направляются другим лицам, участвующим в деле (ч. 3 комментируемой статьи).

9. Документ, полученный в иностранном государстве, признается письменным
доказательством в суде, если не опровергается его подлинность и он легализован в
установленном порядке (ч. 4 комментируемой статьи). Из приведенной нормы вытекает, что для
признания документа, полученного в иностранном государстве, в качестве письменного
доказательства требуется наличие двух обстоятельств в совокупности: 1) подлинность этого
документа не опровергается; 2) документ легализован в установленном порядке.

Если письменный документ выполнен на иностранном языке, то к нему требуется перевод.
Перевод документа на иностранном языке должен быть заверен надлежащим образом. Имеется в
виду нотариально заверенный перевод письменного документа с иностранного языка на русский.
Как известно, такой перевод выполняется переводчиком, затем нотариус заверяет перевод. Таким
образом, удостоверяется правильность выполненного перевода (ст. 81 Основ законодательства о
нотариате).

В соответствии с международными договорами возможно несколько вариантов процедур
легализации документов. Так, согласно ст. 55 Консульского устава СССР <1> предусмотрена
легализация документов дипломатической или консульской службой, что представляет собой
довольно сложную процедуру. Гаагская конвенция 1961 г. отменила требования о легализации
применительно к иностранным официальным документам.

--------------------------------
<1> ВВС СССР. 1976. N 27. Ст. 404.

Гаагская конвенция распространяется на официальные документы, которые были
совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены
на территории другого договаривающегося государства. В качестве официальных документов в
смысле настоящей Конвенции рассматриваются: 1) документы, исходящие от органа или
должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от
прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя; 2) административные документы; 3)
нотариальные акты; 4) официальные пометки, такие как отметки о регистрации; визы,
подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не
засвидетельствованном у нотариуса.

Вместе с тем настоящая Конвенция не распространяется на: 1) документы, совершенные
дипломатическими или консульскими агентами; 2) административные документы, имеющие
прямое отношение к коммерческой или таможенной операции.

Каждое из договаривающихся государств освобождает от легализации документы, на
которые распространяется Гаагская конвенция и которые должны быть представлены на его
территории. Под легализацией в Гаагской конвенции понимается только 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.

Единственной формальностью, которая может быть потребована для удостоверения
подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в
надлежащем случае, подлинности печати или штампа, которыми скреплен этот документ,
является проставление апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ
был совершен. В России таким компетентным органом является Министерство юстиции РФ и его
территориальные органы.

Апостиль проставляется на самом документе или на отдельном листе, скрепляемом с
документом; он должен соответствовать образцу, приложенному к Конвенции. Апостиль
проставляется по ходатайству подписавшего лица или любого предъявителя документа.
Заполненный надлежащим образом, он удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором
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выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или
штампа, которыми скреплен этот документ. Подпись, печать или штамп, проставляемые на
апостиле, не требуют никакого заверения.

Для представления их в суд достаточно проставления апостиля. Это же правило относится и
к российским официальным документам с проставлением апостиля с 31 мая 1992 г. Между
странами СНГ заключена Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам и действует упрощенный порядок легализации документов. Без
специального удостоверения принимаются документы на территории стран - участниц названной
Конвенции, если документ подготовлен на территории этих стран или засвидетельствован
учреждением или специально на то уполномоченным лицом в пределах его компетенции по
установленной форме и скреплен гербовой печатью. Следовательно, специального удостоверения
не требуется. Именно об этом случае говорится в ч. 5 комментируемой статьи: иностранные
официальные документы признаются в суде письменными доказательствами без их легализации в
случаях, предусмотренных международным договором РФ.

Статья 72. Возвращение письменных доказательств

Комментарий к статье 72

1. Лица, участвующие в деле, выполняя возложенную на них обязанность по доказыванию,
представляют в суд необходимые для этого доказательства. Как правило, копии представленных
письменных доказательств остаются в деле после вынесения решения. Подлинные же
письменные доказательства подлежат возврату. Законом предусмотрена процедура возвращения
письменных документов. При этом комментируемая статья регулирует возврат любых письменных
документов, будь то подлинные документы или их копии. Лицо, представившее доказательство,
обращается к суду с просьбой о возвращении ему соответствующих документов. С такой просьбой
могут обращаться как стороны, так и другие лица, участвующие в деле.

По общему правилу суд возвращает документы после вступления решения в законную силу,
но из этого правила может быть сделано исключение, предусмотренное ч. 2 комментируемой
статьи. По усмотрению суда письменные доказательства могут быть возвращены представившим
их лицам до вступления решения в законную силу.

2. При возвращении документов в деле должны остаться копии документов,
засвидетельствованные судьей. Суд не должен требовать от лиц, представивших документы,
взамен подлинника нотариально заверенную копию. В материалах дела также должна быть
сделана отметка о том, что подлинник выдан заявителю с его распиской в получении. Это
необходимо на случай пересмотра дела в апелляционной (кассационной) или надзорной
инстанциях.

Статья 73. Вещественные доказательства

Комментарий к статье 73

1. Вещественные доказательства - это один из видов доказательств, названных ГПК. В науке
процессуального права вещественные доказательства, наряду с письменными, заключениями
экспертов, объяснениями сторон и третьих лиц, показаниями свидетелей, аудио- и видеозаписями,
принято называть средствами доказывания.

Комментируемая статья является дефинитивной нормой, определяющей понятие
вещественных доказательств. В силу закона вещественными доказательствами являются
предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным
признакам могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для
рассмотрения и разрешения дела. Из данной дефиниции четко просматриваются признаки
вещественных доказательств. Во-первых, это предметы, т.е. это не личные доказательства. Во-
вторых, эти предметы служат средством установления обстоятельств, имеющих значение для
рассмотрения и разрешения дела, т.е. информация, исходящая из них, относится к предмету
доказывания. В-третьих, объекты своим внешним видом, свойствами, местом их нахождения или
иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для
дела. В этом признаке явно проступает отличие вещественных доказательств от письменных.
Если сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, получены из содержания
документа, то такой документ относится к письменному доказательству. Наоборот, получение
сведений, исходя из свойства материала документа, свидетельствует о том, что речь идет о
вещественном доказательстве.

Вещественные доказательства в гражданском процессе могут быть собственно
доказательствами, например пломбы на контейнерах и проч. Но часто вещественные
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доказательства одновременно выступают объектом материально-правового спора. К примеру, по
делу о признании права собственности на строение объектом материально-правового спора и в то
же время вещественным доказательством является строение. На исследовании вещественного
доказательства не отражается указанное положение.

2. Вещественные доказательства представляются лицами, участвующими в деле. В том
случае, если участвующие в деле лица не могут самостоятельно получить необходимое
вещественное доказательство, они вправе обратиться в суд с ходатайством об истребовании
этого доказательства. В ходатайстве указывается следующее: само доказательство,
обстоятельства, имеющие значение для дела, которые могут быть установлены с помощью
данного доказательства, местонахождение доказательства. При невозможности или
затруднительности доставки доказательства в суд проводится осмотр и исследование
доказательства по месту его нахождения.

Статья 74. Хранение вещественных доказательств

Комментарий к статье 74

1. Для исследования вещественных доказательств в суде необходимо сохранить их. По
общему правилу вещественные доказательства хранятся в суде. Однако это правило относится
лишь к тем вещественным доказательствам, которые могут быть доставлены в суд и по своим
свойствам, размерам могут храниться в здании суда. Некрупные вещественные доказательства,
бумаги хранятся в досье дела. Для хранения крупных вещей принято использовать камеру
хранения. Все вещи в этом случае описываются, оригинал описи находится в материалах дела.

Порядок приема, учета и хранения вещественных доказательств в суде определяется
приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ.

2. Вещественные доказательства, которые не могут быть доставлены в суд, хранятся по
месту их нахождения или в ином определенном судом месте. Например, местом для хранения
автомобиля может быть стоянка для машин, и т.д. Такие вещественные доказательства должны
быть осмотрены судом, подробно описаны, а в случае необходимости сфотографированы и
опечатаны. При необходимости может быть назначен хранитель имущества. Суд и хранитель
принимают меры по сохранению вещественных доказательств в неизменном состоянии.

3. С хранителем имущества заключается соответствующий договор. Хранитель обязуется
сохранить вещи в неизменном виде. Исходя из свойств вещи хранителю может быть разрешено
пользоваться имуществом, если это не приведет к порче вещи или утрате ею своих качеств. Суд
осуществляет контроль над соблюдением условий хранения имущества. Отношения, связанные с
назначением хранителя, регулируются гл. 47 ГК.

4. Часть 3 комментируемой статьи определяет распределение расходов между сторонами по
хранению вещественных доказательств. Данная норма отсылает к ст. 98 ГПК, в соответствии с
которой судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, взыскиваются судом со
стороны, в пользу которой состоялось судебное решение.

Статья 75. Осмотр и исследование вещественных доказательств, подвергающихся быстрой
порче

Комментарий к статье 75

1. Вещественные доказательства могут быть подвержены быстрой порче (например,
продукты питания и проч.), следовательно, их сохранение до рассмотрения дела невозможно. По
этой причине ГПК устанавливает процедуру осмотра и исследования вещественных
доказательств, подвергающихся быстрой порче. Соблюдение данной процедуры позволяет
зафиксировать вещественное доказательство для дальнейшего использования протокола осмотра
в судебном разбирательстве. По правилам ч. 1 комментируемой статьи вещественные
доказательства, подвергающиеся быстрой порче, немедленно осматриваются и исследуются
судом по месту их нахождения или в ином определенном судом месте, после чего возвращаются
лицу, представившему их для осмотра и исследования, или передаются организациям, которые
могут их использовать по назначению, например, они могут быть переданы торговым
организациям для их реализации. Таким образом, вещественные доказательства,
подвергающиеся быстрой порче, после осмотра и исследования будут недоступны суду. В связи с
этим проведение осмотра и исследования таких доказательств должно быть оперативным, иначе
будет утрачена возможность осуществления процессуальных действий.

К вещественным доказательствам, подвергающимся быстрой порче, относятся некоторые
продукты питания, иные предметы, требующие специальных условий хранения, создание которых
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невозможно, и проч. При этом ГПК не устанавливает порядок реализации вещественных
доказательств, подвергающихся быстрой порче.

2. Части 2, 3 комментируемой статьи определяют порядок производства процессуальных
действий по осмотру и исследованию вещественных доказательств, подвергающихся быстрой
порче. Эти действия производятся судом по месту нахождения доказательств или в ином
определенном судом месте.

Лица, участвующие в деле, извещаются о месте и времени осмотра и исследования таких
доказательств, неявка извещенных лиц, участвующих в деле, не препятствует осмотру и
исследованию.

3. При производстве осмотра и исследования вещественных доказательств, подвергающихся
быстрой порче, ведется протокол, в который вносятся данные об осмотре. Практически процедура
осмотра и исследования таких доказательств та же, что и при осмотре вещественных
доказательств по месту их нахождения. Это означает, что к осмотру могут быть привлечены
эксперты и свидетели. Протокол осмотра и исследования вещественных доказательств,
подвергающихся быстрой порче, составляется по правилам, установленным ГПК. Если при
проведении осмотра, исследования проводились фотографирование или видеозапись, то
фотографии и видеозапись прилагаются к протоколу. Аналогичным образом к протоколу должны
быть приложены составленные и проверенные при осмотре документы.

Статья 76. Распоряжение вещественными доказательствами

Комментарий к статье 76

1. Часть 1 комментируемой статьи предусматривает общее правило о возвращении
вещественных доказательств после вступления судебного решения в законную силу. Возвращение
вещественных доказательств имеет сходство с возвращением письменных доказательств,
находящихся в суде, но существенно разнится тем, что при возвращении письменных
доказательств они заменяются надлежаще заверенными копиями. Заменить вещественное
доказательство невозможно. К тому же нередко вещественное доказательство одновременно
является объектом спора. Поэтому иногда возврат доказательства может привести к тому, что
позже доказательство нельзя будет повторно исследовать при пересмотре дела вышестоящими
судами.

2. Часть 1 комментируемой статьи предусматривает возвращение вещественных
доказательств после вступления судебного решения в законную силу либо лицу, представившему
доказательство, либо тому, за кем суд признал право на эти предметы.

Возвращение вещественного доказательства оформляется определением суда. Выдача
осуществляется под расписку, которая подшивается в материалы дела.

Если вещественные доказательства не могут быть возвращены, то они подлежат реализации
в порядке, определяемом судом. В частности, это могут быть вещественные доказательства,
которые не могут находиться в собственности граждан. Такие вещественные доказательства
передаются организациям для реализации с последующей выплатой собственнику полученной
денежной суммы. В этом случае учитывается положение ст. 238 ГК.

3. Часть 3 комментируемой статьи предусматривает исключение из общего правила, когда
вещественные доказательства могут быть возвращены до вступления судебного решения в
законную силу. При этом их возврат до окончания производства по делу возможен при наличии
совокупности факторов: 1) вещественные доказательства должны быть осмотрены и исследованы
судом; 2) возврат производится лицам, представившим эти вещественные доказательства; 3) есть
ходатайство, исходящее от лиц, представивших доказательство, о его возврате; 4) возврат
вещественного доказательства не будет препятствовать рассмотрению дела.

4. По всем вопросам распоряжения вещественными доказательствами суд выносит
определение, на которое может быть подана частная жалоба. О возврате вещественного
доказательства берется расписка, которая подшивается в материалы дела.

Статья 77. Аудио- и видеозаписи

Комментарий к статье 77

Впервые ГПК закрепил в качестве самостоятельного средства доказывания аудио- и
видеозапись. Ранее аудио- и видеозаписи также были допустимы для исследования в суде, однако
они рассматривались в качестве вещественного доказательства. Как и любое иное
доказательство, аудио- и видеозаписи могут доказать наличие или отсутствие определенных
фактов.
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Комментируемая статья не содержит понятие аудио- и видеозаписи как средства
доказывания, очевидно, исходя из обыденности и общеизвестности самих терминов. Указывается,
что не могут быть допущены к судебному разбирательству аудио- и видеозаписи, если не может
быть указано, когда, кем и при каких условиях они были сделаны.

Для установления достоверности записи, идентификации лица, голоса может быть
назначена соответствующая экспертиза.

Федеральное законодательство может предусматривать различные случаи использования
аудио- и видеозаписи. Например, Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой
информации" <1> предусматривает возможность распространения сообщений и материалов,
подготовленных с использованием скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки, в случаях,
если: 1) это не нарушает конституционных прав и свобод человека и гражданина; 2) это
необходимо для защиты общественных интересов и приняты меры против возможной
идентификации посторонних лиц; 3) демонстрация записи производится по решению суда (ст. 50
названного Закона).

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1992. N 7. Ст. 300.

Статья 78. Хранение и возврат носителей аудио- и видеозаписей

Комментарий к статье 78

1. ГПК регулирует хранение и возврат носителей аудио- и видеозаписи так же, как и
вещественных доказательств. Носителями аудио- и видеозаписи являются дискеты, кассеты и
проч. Они должны храниться в суде, как и любые иные доказательства. Особенности хранения
носителей аудио- и видеозаписей продиктовали специальную норму о том, что суд принимает
меры для сохранения их в неизменном состоянии.

2. По общему правилу носители аудио- и видеозаписей не подлежат возврату и хранятся в
суде, но в исключительных случаях (которые не определены в законе) носители аудио- и
видеозаписи могут быть возвращены лицу или организации, от которых они были получены. В
этом случае за счет лица, участвующего в деле, изготовляется копия аудио- и видеозаписи и
возвращается заявителю.

Статья 79. Назначение экспертизы

Комментарий к статье 79

1. Заключение эксперта является одним из допустимых доказательств, которое часто
используется в различных формах правосудия.

Экспертиза назначается при возникновении 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 и такой экспертизы.

В соответствии с действующим законодательством государственным судебным экспертом
является аттестованный работник государственного судебно-экспертного учреждения,
производящий судебную экспертизу в порядке исполнения своих должностных обязанностей <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 25 июля 2006 г. // БВС

РФ. 2007. N 9. С. 9 - 10.

В гражданском судопроизводстве наиболее частыми являются почерковедческие,
товароведческие, строительно-технические, судебно-медицинские, судебно-психиатрические,
психологические экспертизы и т.д. <1>. С помощью почерковедческой экспертизы может быть
установлена подлинность подписей в договорах и проч.

--------------------------------
<1> Об особенностях назначения и проведения различных видов экспертизы см.: Судебная

экспертиза в арбитражном процессе / Под ред. Д.В. Гончарова, И.В. Решетниковой. М., 2007.

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 т.п. По делам о разделе
дома может быть назначена строительно-техническая экспертиза. Помощь судебно-медицинской
экспертизы, в частности метод генотипоскопии, используется в делах об установлении отцовства.
Судебно-психиатрическая экспертиза проводится по делам о признании гражданина
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недееспособным, о признании выздоровевшего гражданина дееспособным, при рассмотрении дел
о признании недействительными сделок по мотиву совершения их гражданином, не способным
понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК). При назначении экспертизы в
связи с необходимостью исследования объектов авторского права и (или) смежных прав суды
должны соблюдать требования о недопустимости привлечения в качестве экспертов или
специалистов лиц, связанных трудовыми или договорными отношениями с правообладателями
<1>. Нередко в доказывании успешно используется заключение комплексной экспертизы, в
которой задействованы специалисты разных областей. Например, такая экспертиза с
привлечением врачей различных специальностей и психологов проводится по делам о
компенсации морального вреда. По делам о защите чести и достоинства актуальным стало
проведение психолого-лингвистической экспертизы.

--------------------------------
<1> См. п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. N 15 "О

вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением
законодательства об авторском праве и смежных правах".

Проведение экспертизы могут инициировать как лица, участвующие в деле, так и суд.
Экспертиза может быть назначена как на стадии подготовки дела к судебному разбирательству,
так и во время судебного разбирательства. В последнем случае в зависимости от
продолжительности проведения экспертизы слушание дела может быть либо отложено, либо
приостановлено. При назначении экспертизы участвующие в деле лица вправе (но не обязаны)
представить суду вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы, при
этом окончательно круг вопросов для экспертного исследования формирует суд.

Стороны, другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение
экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или поручить ее конкретному эксперту;
заявлять отвод эксперту, формулировать вопросы для эксперта, знакомиться с определением
суда о назначении экспертизы и сформулированными в нем вопросами, знакомиться с
заключением эксперта, ходатайствовать перед судом о назначении повторной, дополнительной,
комплексной или комиссионной экспертизы.

2. О назначении экспертизы суд (судья) выносит определение, в котором указывает
наименование суда; дату назначения экспертизы; наименования сторон по рассматриваемому
делу; наименование экспертизы; факты, для подтверждения или опровержения которых
назначается экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; фамилию, имя и отчество
эксперта либо наименование экспертного учреждения, которому поручается проведение
экспертизы; представленные эксперту материалы и документы для сравнительного исследования;
особые условия обращения с ними при исследовании, если они необходимы; наименование
стороны, которая производит оплату экспертизы. Также указывается, что за дачу заведомо
ложного заключения эксперт предупреждается судом или руководителем судебно-экспертного
учреждения, если экспертиза проводится специалистом этого учреждения, об ответственности,
предусмотренной УК (ч. 2 ст. 80 ГПК).

3. Процедура назначения экспертизы состоит из нескольких этапов. Вопросы должны
соответствовать предмету и характеру проводимой экспертизы, касаться обстоятельств дела,
имеющих значение для его правильного рассмотрения и разрешения, учитывать возможности
проводимой экспертизы. Специфика экспертного исследования требует точно сформулированных
вопросов, что также предполагает специальные познания.

Суд рассматривает все ходатайства лиц, участвующих в деле, и обладает правом
удовлетворить их или отказать, основываясь на правилах, установленных в ГПК.

Здесь же следует остановиться на предлагаемых кандидатурах экспертов. Комментируемая
статья не предусматривает возможности отклонения предложенной кандидатуры эксперта, однако
в этом случае действует норма, определяющая требования, предъявляемые к эксперту, и
основания возможного его отвода.

О назначении экспертизы суд выносит определение.
4. Часть 3 комментируемой статьи вводит своеобразную санкцию в отношении

недобросовестной стороны, и основанием для применения этой нормы является: 1) уклонение
стороны от участия в экспертизе (неявка на экспертизу и т.д.); 2) непредставление экспертам
необходимых материалов и документов для исследования; 3) иные случаи, если по
обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно. Все
перечисленные факты должны быть отражены в материалах дела. При наличии названных фактов
суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она
имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена,
установленным или опровергнутым.

Статья 80. Содержание определения суда о назначении экспертизы
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Комментарий к статье 80

1. Определение о назначении экспертизы должно соответствовать требованиям,
предъявляемым к определениям суда, а также отражать специфику именно данной разновидности
определений. Определение о назначении экспертизы состоит из вводной, описательной,
мотивировочной и заключительной частей.

В вводной части суд указывает: 1) наименование суда; 2) дату назначения экспертизы; 3)
наименования сторон по рассматриваемому делу; 4) наименование экспертизы. В описательной
части определения излагаются факты, для подтверждения или опровержения которых
назначается экспертиза. В мотивировочной части обосновывается, почему необходимо провести
данный вид экспертизы по конкретному делу. В заключительной части суд указывает вопросы,
поставленные перед экспертом, а также фамилию, имя и отчество эксперта либо наименование
экспертного учреждения, которому поручается проведение экспертизы.

Суд может приложить к определению о назначении экспертизы материалы и документы для
сравнительного исследования (письменные доказательства и т.д.), о чем указывается и в
определении суда о назначении экспертизы. Материалы, приложенные к определению суда, могут
требовать особых условий обращения с ними при исследовании, о чем делается отметка в
определении. В нем также должна быть обязательно указана сторона, которая производит оплату
экспертизы. Определение о назначении экспертизы направляется либо конкретному специалисту,
либо в адрес экспертного учреждения, либо группе экспертов.

Объектами экспертных исследований являются 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 и
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 постановлении
или определении о назначении судебной экспертизы либо соответствующем письме. 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 Федерального закона
от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации" <1>).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 23. Ст. 2291.

Эксперту может быть заявлен отвод по основаниям, указанным в ГПК.
Экспертное исследование может проводиться в зале суда или вне его. Эксперт принимает к

производству порученную ему судом экспертизу. Он обязан провести полное исследование
представленных материалов и документов, дать обоснованное и объективное заключение по
поставленным перед ним вопросам и направить его в суд, назначивший экспертизу, явиться по
вызову суда для личного участия в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с
проведенным исследованием и данным им заключением.

Если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта либо
материалы и документы непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи
заключения, эксперт обязан направить в суд, назначивший экспертизу, мотивированное
сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение. Эксперт не вправе
самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы, вступать в личные контакты с
участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела,
разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с проведением экспертизы, или
сообщать кому-либо о результатах экспертизы, за исключением суда, ее назначившего.

Эксперт обеспечивает сохранность представленных ему для исследования материалов и
документов и возвращает их в суд вместе с заключением или сообщением о невозможности дать
заключение (абз. 3 ч. 1 ст. 85 ГПК).

2. В соответствии с действующим УК эксперт несет уголовную ответственность за дачу
заведомо ложного заключения или показания (ст. 307). В связи с этим в определении суда
указывается, что за дачу заведомо ложного заключения или показания эксперт предупреждается
судом или руководителем судебно-экспертного учреждения (если экспертиза проводится
специалистом этого учреждения) об ответственности, предусмотренной УК.
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Статья 81. Получение образцов почерка для сравнительного исследования документа и
подписи на документе

Комментарий к статье 81

1. 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, получают образцы для сравнительного исследования и
приобщают их к делу в порядке, установленном процессуальным законодательством РФ. 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.

ГПК ввел статью о получении образцов почерка для сравнительного исследования
документа и подписи на нем. Часть 1 комментируемой статьи регулирует основания получения
образцов почерка. В законе говорится об оспаривании подписи на документе или другом
письменном доказательстве, однако могут быть и иные случаи проведения почерковедческой
экспертизы. Важно указание на то, что подлинность подписи оспаривается лицом, чья подпись
имеется на документе. В этом случае суд обладает правом получения образцов почерка для
последующего сравнительного исследования, о чем выносится определение.

2. Новый ГПК ввел процессуальную фигуру специалиста. Для получения образцов почерка
может (но необязательно) привлекаться специалист. Однако в целом получение образцов почерка
проводится судом (судьей) с участием или без участия специалиста.

3. Получение образцов почерка есть процессуальное действие, при совершении которого
составляется протокол. Как и любой иной протокол о совершении процессуального действия, он
должен содержать данные о времени, месте и условиях получения образцов почерка. Протокол
должен быть подписан судьей, лицом, у которого были получены образцы подписи, и
специалистом, если он принимал участие в данном действии. При соблюдении указанной в законе
процедуры полученный материал является допустимым доказательством и одновременно
объектом для экспертного исследования.

Статья 82. Комплексная экспертиза

Комментарий к статье 82

1. Долгое время в науке обсуждался вопрос о правомерности существования комплексной
экспертизы. Однако в последнее время данный вид экспертизы получил распространение.

Основное отличие комплексной экспертизы заключается в том, что в ней принимают участие
специалисты разных областей или различных научных направлений в пределах одной области
знания (ч. 1 комментируемой статьи) и она проводится несколькими (не менее чем двумя)
экспертами. Для определения необходимости проведения комплексной экспертизы важно наличие
вопросов, для разрешения которых требуется привлечение специалистов разных сфер. При этом
важен синтез их знаний, поэтому и заключение комплексной экспертизы - не сумма
невзаимосвязанных мнений, а единый вывод специалистов различных сфер знаний. К таким
экспертизам можно отнести, например, психолого-лингвистическую экспертизу, где участвуют
специалисты двух сфер знаний - психологи и лингвисты. Медицинская экспертиза может носить
комплексный характер, поскольку затрагивает зачастую разные направления в пределах одной
области знания (медицины). Характерным примером комплексной экспертизы является
экологическая, в которой могут принимать участие экологи, биологи, химики, агротехники и прочие
специалисты.

2. Часть 2 комментируемой статьи отражает специфику заключения комплексной экспертизы.
Результаты комплексной экспертизы, как и любой другой экспертизы, оформляются в виде
заключения, являющегося не арифметическим суммированием выводов, а их синтезом.

В заключении экспертов указывается, какие исследования и в каком объеме провел каждый
эксперт, какие факты он установил и к каким выводам пришел. Если эксперт не привлекается к
формулированию общего вывода, он подписывает только свою исследовательскую часть. Общий
вывод по результатам проведенной комплексной экспертизы делают эксперты, компетентные в
оценке полученных результатов и формулировании данного вывода. Возможна ситуация, когда
эксперты проводят соответствующий вид исследования, а к формированию общего вывода
привлекаются те из них, которые компетентны в оценке совокупности полученных результатов для
формирования заключения. При проведении комплексной экспертизы возможно возникновение
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разногласий среди экспертов. В этом случае применяется ч. 2 комментируемой статьи, согласно
которой эксперты, не согласные с выводом, подписывают только свою исследовательскую часть
заключения.

Статья 83. Комиссионная экспертиза

Комментарий к статье 83

1. Впервые ГПК выделил в отдельную статью комиссионную экспертизу. Данный вид
экспертизы давно существует на практике и является сравнительно распространенным видом
экспертизы. Основополагающая черта комиссионной экспертизы заключается в том, что она
проводится несколькими (не менее чем двумя) экспертами одной специальности. Комиссионный
характер экспертизы определяет суд, и необходимость в ней возникает, как правило, при наличии
сложностей в установлении обстоятельств, для чего требуется привлечение нескольких
специалистов.

2. Все эксперты, участвующие в проведении комиссионной экспертизы, обладают равными
правами. Идеальным является, когда мнения всех экспертов, вовлеченных в проведение
комиссионной экспертизы, совпадут. В этом случае комиссия экспертов составляет единое
заключение. Однако это не всегда так. В связи с этим ч. 2 комментируемой статьи
предусматривает вариант поведения, когда комиссия экспертов не пришла к единому мнению. В
случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в проведении экспертизы,
дает отдельное заключение по всем или отдельным вопросам, вызвавшим разногласия. Если
лишь один эксперт не согласен с мнением остальных, то он составляет отдельное заключение по
всем или отдельным вопросам, вызвавшим разногласия.

Статья 84. Порядок проведения экспертизы

Комментарий к статье 84

1. Согласно ч. 1 комментируемой статьи экспертиза может быть проведена лицами,
обладающими специальными познаниями, к которым относятся государственные судебные
эксперты, а также иные лица. Она может быть проведена негосударственными экспертными
учреждениями, а также частными экспертами.

2. В соответствии с Федеральным законом "О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации" эксперт независим при производстве судебной экспертизы
и 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. 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 посредством организации и производства
судебной экспертизы. Государственные судебно-экспертные учреждения создаются и
ликвидируются в порядке, определяемом законодательством РФ (ст. 11 Федерального закона "О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации").

Чаще всего определение суда о назначении экспертизы направляется в адрес экспертного
учреждения. Руководитель экспертного учреждения изучает поступившие документы и назначает
специалиста или специалистов, которые будут проводить экспертизу. Он же осуществляет
предварительную проверку качества проведенной экспертизы, при необходимости оказывает
научно-методическую помощь экспертам. Если экспертное учреждение не обладает
требующимися для проведения экспертизы специалистами или оборудованием, руководитель
учреждения может вернуть определение суда с объяснением причин, делающих невозможным
проведение данной экспертизы.

При направлении определения суда в адрес конкретного эксперта последний
предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Эксперт
может отказаться от дачи заключения, если представленные ему материалы недостаточны или
если он не обладает знаниями, необходимыми для выполнения возложенной на него обязанности.
Вне экспертных учреждений проводятся экспертизы, которые по различным причинам не могут
быть осуществлены в учреждениях. Это могут быть уникальные экспертизы, когда методикой
исследования владеют единицы специалистов.

Проведение экспертизы может быть поручено нескольким экспертам, при этом различается
два самостоятельных вида экспертизы: комиссионная и комплексная, которым современный ГПК
посвятил самостоятельные статьи (ст. ст. 82, 83).
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Экспертиза может проводиться в зале судебного заседания или вне зала суда. Решение
данного вопроса зависит от характера исследования и объекта исследования (возможность
доставить объект для исследования в зал судебного заседания).

3. Собственно проведение экспертизы можно разделить на несколько этапов. Во-первых, это
подготовительная стадия, когда эксперт (или эксперты) знакомятся с определением о назначении
экспертизы, с другими поступившими материалами, определяют достаточность представленных
материалов для проведения экспертизы. Во-вторых, проводится исследование объекта
экспертизы. В-третьих, формулируется вывод эксперта (экспертов), облеченный в форму
заключения.

4. Часть 3 комментируемой статьи устанавливает право лиц, участвующих в деле,
присутствовать при проведении экспертизы. При этом ГПК говорит об одном исключении:
присутствие при проведении экспертизы лиц, участвующих в деле, возможно, если такое
присутствие не может помешать исследованию, совещанию экспертов и составлению заключения.
Присутствующие при проведении экспертизы не вправе вмешиваться в ход исследования.

Заключение эксперта должно быть составлено в письменной форме, поэтому если
заключение давалось в зале суда, то эксперту должно быть предоставлено время для его
оформления в письменном виде. При составлении экспертом заключения на стадии совещания
экспертов, формулировании выводов, если судебная экспертиза проводилась комиссионно, не
допускается присутствие участников процесса.

Статья 85. Обязанности и права эксперта

Комментарий к статье 85

1. Конструкция комментируемой статьи подчинена определенной логике: сначала изложены
обязанности эксперта (ч. 1), затем - запрет на совершение определенных действий (ч. 2), наконец -
права эксперта (ч. 3).

Обязанности и права эксперта возникают после получения материалов для проведения
экспертизы. Первая обязанность эксперта - принять к производству порученную ему судом
экспертизу. Вместе с тем после принятия поручения суда эксперт может прийти к выводу о
невозможности проведения экспертизы, что может быть обусловлено обстоятельствами,
указанными в абз. 2 ч. 1 комментируемой статьи, если: 1) поставленные вопросы выходят за
пределы специальных знаний эксперта; 2) материалы и документы, полученные экспертом для
проведения экспертизы, непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи
заключения. Это не исчерпывающий перечень оснований для невозможности проведения
экспертизы. В частности, эксперту может быть отказано в дополнении материалов и документов,
представленных на экспертизу, в результате чего имеющихся материалов либо недостаточно,
либо они непригодны для проведения экспертизы. Современное развитие науки может не
позволять дать ответ на поставленные вопросы. В этих случаях эксперт обязан направить в суд,
назначивший экспертизу, мотивированное сообщение в письменной форме о невозможности дать
заключение.

Вторая обязанность, возникающая у эксперта после принятия поручения суда о проведении
экспертизы, - провести полное исследование представленных материалов и документов.

Третья обязанность - дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед
экспертом вопросам. После этого он должен направить заключение в суд, назначивший
экспертизу.

Четвертая обязанность вызвана необходимостью явиться для личного участия в судебном
заседании и ответить на вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им
заключением. Заключение эксперта как средство доказывания слагается из собственно
заключения (как письменного изложения результатов проведенного исследования), а также из
дачи показаний в суде.

Эксперт обеспечивает сохранность представленных ему для исследования материалов и
документов и возвращает их в суд вместе с заключением или сообщением о невозможности дать
заключение.

При проведении исследований вещественные доказательства и 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 постановлении или определении о назначении
судебной экспертизы либо соответствующем письме. 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.
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В ст. 16 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации" дается более полный перечень обязанностей эксперта. В частности,
указывается, что эксперт не вправе разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с
производством судебной экспертизы, в том числе сведения, которые могут ограничить
конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную,
коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

2. Часть 2 комментируемой статьи содержит прямые запреты: эксперт не вправе
самостоятельно собирать материалы для проведения экспертизы, вступать в личные контакты с
участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела,
разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с проведением экспертизы, или
сообщать кому-либо о результатах экспертизы, за исключением назначившего ее суда.

В силу ст. 24 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации" при производстве судебной экспертизы в государственном судебно-
экспертном учреждении могут присутствовать те участники процесса, которым такое право
предоставлено процессуальным законодательством РФ. Лица, участвующие в деле, вправе
присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 1 ст. 84
ГПК.

В необходимых случаях получение образцов осуществляется с участием эксперта, которому
поручено производство судебной экспертизы, или специалиста. В этом случае после завершения
судебной экспертизы образцы направляются в орган или лицу, которые ее назначили, либо
определенное время хранятся в государственном судебно-экспертном учреждении.

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
присутствующий при производстве судебной экспертизы участник процесса мешает эксперту,
последний вправе приостановить исследование и ходатайствовать перед органом или лицом,
назначившими судебную экспертизу, об отмене разрешения указанному участнику процесса
присутствовать при производстве судебной экспертизы.

Кроме того, эксперт не вправе: принимать поручения о производстве судебной экспертизы
непосредственно от каких-либо органов или лиц, за исключением руководителя государственного
судебно-экспертного учреждения, осуществлять судебно-экспертную деятельность в качестве
негосударственного эксперта, уничтожать объекты исследований либо существенно изменять их
свойства без разрешения органа или лица, назначивших судебную экспертизу (ст. 16
Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации").

3. Часть 3 комментируемой статьи содержит перечень прав эксперта, которые связаны с
осуществлением его деятельности по производству экспертизы и даче показаний в суде по поводу
проведенного исследования. Эксперт имеет право: 1) знакомиться с материалами дела,
относящимися к предмету экспертизы; 2) просить суд о предоставлении ему дополнительных
материалов и документов для исследования; 3) задавать в судебном заседании вопросы лицам,
участвующим в деле, и свидетелям; 4) ходатайствовать о привлечении к проведению экспертизы
других экспертов.

В силу ст. 17 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации" эксперт обладает дополнительными правами. Он может: 1)
ходатайствовать перед руководителем соответствующего государственного судебно-экспертного
учреждения о привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, если это
необходимо для проведения исследований и дачи заключения; 2) делать подлежащие занесению
в протокол следственного действия или судебного заседания заявления по поводу неправильного
истолкования участниками процесса его заключения или показаний; 3) обжаловать в
установленном законом порядке действия органа или лица, назначивших судебную экспертизу,
если они нарушают права эксперта.

Статья 86. Заключение эксперта

Комментарий к статье 86

1. Независимо от того, какая экспертиза проводилась, ее выводы излагаются в форме
заключения эксперта.

Часть 1 комментируемой статьи определяет форму заключения. Оно в обязательном
порядке: 1) излагается в письменной форме; 2) основывается на проведенных исследованиях и с
учетом результатов исследования; 3) составляется от имени тех экспертов (эксперта), которые
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принимали участие в проведении экспертизы. Эти же лица подписывают заключение. При
проведении комплексной экспертизы эксперты, которые не участвовали в формировании общего
вывода или не согласны с ним, подписывают только свою исследовательскую часть заключения.

2. Часть 2 комментируемой статьи содержит подробную регламентацию содержания
заключения эксперта.

Заключение эксперта состоит из вводной, исследовательской и заключительной частей. В
вводной части заключения указываются: 1) время и место проведения судебной экспертизы; 2)
основания проведения судебной экспертизы; 3) сведения о государственном судебно-экспертном
учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы,
ученая степень и ученое звание, занимаемая должность), которым поручено проведение судебной
экспертизы; 4) записи о предупреждении эксперта в соответствии с законодательством РФ об
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 5) вопросы, поставленные
перед экспертом или комиссией экспертов; 6) объекты исследований и материалы дела,
представленные эксперту для проведения судебной экспертизы.

Вопросы в вводной части заключения, как правило, приводятся в точном соответствии с тем,
как они были поставлены судом в определении. Иногда допустимо перефразирование вопроса без
его изменения, если избранная судом формулировка неточна, что может быть связано со
спецификой профессиональной терминологии и т.д.

В исследовательской части заключения приводятся данные о проведенной экспертизе -
содержание и результаты исследований с указанием примененных методов. В этой части
заключения описываются представленные на экспертизу образцы, излагается применяемая при
исследовании методика, дается научное объяснение выявленных признаков. При проведении
комплексной экспертизы в исследовательской части должна присутствовать синтезирующая часть,
которая объединяет исследования, проведенные разными специалистами, вовлеченными в
проведение экспертизы. Если эксперт при проведении экспертизы установит обстоятельства,
имеющие значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе
дополнить свое заключение выводами об этих обстоятельствах. Если эксперт не может дать ответ
на какой-то вопрос, сформулированный в определении суда, то об этом должна быть сделана
отметка с указанием причин невозможности ответа.

В заключительной части содержится оценка результатов исследований, выводы по
поставленным вопросам и их обоснование. Выводы, изложенные в заключении эксперта, могут
быть категорическими и вероятностными. Категорический вывод более достоверен, чем
вероятностный, и его получение желательнее. Однако иногда эксперт в состоянии предложить
только вероятностный вывод, который не отличается столь же высокой степенью достоверности.
Возможно также формулирование заключения в форме альтернативы, что снижает достоверность
заключения.

Если по результатам проведенных комиссионных или комплексных исследований мнения
экспертов по поставленным вопросам совпадают, экспертами составляется единое заключение. В
случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в проведении
комиссионной экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия
экспертов. При проведении комплексной экспертизы эксперты, которые не участвовали в
формировании общего вывода или не согласны с ним, подписывают только свою
исследовательскую часть заключения.

Заключение эксперта может содержать приложение, включающее материалы и документы,
иллюстрирующие заключение. Такое приложение является составной частью заключения. К
подобного рода материалам относятся фотографии, таблицы, схемы и проч.

3. Заключение эксперта для суда необязательно, не является исключительным средством
доказывания и должно оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле
доказательствами (ст. 67, ч. 3 комментируемой статьи ГПК). Оценка 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
им соответствующий анализ. Несогласие суда с заключением должно быть мотивировано в
решении или определении суда. Данная норма основана на общем правиле свободной оценки
доказательств. Если экспертиза поручена нескольким экспертам, давшим отдельные заключения,
мотивы согласия или несогласия с ними должны быть приведены в судебном решении отдельно
по каждому заключению (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N
23 "О судебном решении").

Заключение эксперта, как и любое доказательство, должно быть исследовано на предмет
относимости, допустимости и достоверности. Исследование заключения эксперта предполагает
его оглашение в судебном заседании. Эксперт не всегда вызывается в суд для ответа на вопросы.
Если эксперт присутствует на судебном заседании, то после оглашения его заключения ему могут
быть заданы вопросы. Кроме того, эксперт вправе дать необходимые пояснения по оглашенному
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заключению. Если эксперту были заданы дополнительные вопросы в процессе рассмотрения
дела, то ответы на них заносятся в протокол судебного заседания.

4. На время проведения экспертизы слушание дела может быть отложено или производство
по делу может быть приостановлено в силу ч. 4 комментируемой статьи и ст. 216 ГПК в
зависимости от сроков, необходимых для проведения экспертизы. После окончания проведения
экспертизы и представления заключения эксперта в суд по инициативе суда или по заявлению
лица, участвующего в деле, приостановленное производство по делу возобновляется (ст. 219
ГПК).

Статья 87. Дополнительная и повторная экспертизы

Комментарий к статье 87

1. Не всегда полученное заключение эксперта дает ответы на поставленные вопросы. Порой
сами используемые методики исследования не позволяют получить необходимые результаты,
например, уровень развития медицины долгое время не давал возможности сделать достоверный
вывод об отцовстве конкретного лица. Вместе с тем иногда заключение эксперта может быть
неопределенным, в нем могут содержаться противоречия, несколько экспертов, проводивших
экспертизу, могут не прийти к единому мнению, и т.д. В этих случаях возможно исправить
недоработку или ошибку экспертов, назначив дополнительную или повторную экспертизу.

2. Повторная и дополнительная экспертизы отличаются по ряду параметров. Во-первых,
основанием для назначения повторной экспертизы служит возникновение сомнений в
правильности или обоснованности ранее данного заключения эксперта или наличие противоречий
в заключениях нескольких экспертов. Основанием для назначения дополнительной экспертизы
является недостаточная ясность или неполнота заключения эксперта. Во-вторых, повторная
экспертиза проводится другим или другими экспертами, дополнительная - тем же самым или
другим экспертом.

Из сказанного очевидно, что повторная экспертиза требует более тщательного
исследования, чем дополнительная.

3. Дополнительная и повторная экспертизы назначаются определением суда, в котором
излагаются мотивы несогласия суда с ранее данным заключением эксперта или экспертов.

Глава 7. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ

Статья 88. Судебные расходы

Комментарий к статье 88

1. Осуществление правосудия - это деятельность, которая требует значительного
государственного финансирования. Для частичного возмещения государству расходов,
понесенных на содержание судебной системы и обеспечение ее деятельности, определенные
расходы возлагаются законом на тех, кто обращается в суд за защитой. При этом финансирование
судов не находится в зависимости от уплаченной государственной пошлины. Судебные расходы
выполняют не только компенсационную функцию. Не менее важно то, что они призваны
дисциплинировать физических и юридических лиц, предотвращая необоснованное заявление ими
требований, необоснованные ходатайства о проведении экспертиз, вызове свидетелей и т.д.
Сравнительно высокие ставки государственной пошлины должны стимулировать добровольное
исполнение обязанностей (под страхом уплаты судебных расходов). Можно сказать, что это
является превентивной целью введения государственной пошлины. Вместе с тем установленный
размер государственной пошлины должен позволять каждому гражданину, юридическому лицу
обращаться в суд за защитой. По этой причине ГПК содержит специальные нормы, гарантирующие
обеспечение принципа доступности судебной защиты в отношении граждан, мелкого бизнеса
(отсрочка уплаты государственной пошлины и т.п.).

2. Новый ГПК не дает определения судебных расходов, констатируя лишь их состав. Как
следует из комментируемой статьи, судебные расходы состоят из государственной пошлины и
судебных издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с действующим законодательством государственная пошлина - это сбор,
взимаемый с лиц, перечисленных в ст. 333.17 НК, при их обращении в государственные органы,
органы местного самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые
уполномочены в соответствии с законодательными актами РФ, субъектов РФ и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц
юридически значимых действий, предусмотренных гл. 25.3 НК, за исключением действий,
совершаемых консульскими учреждениями РФ (п. 1 ст. 333.16 НК).
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Закон дает общее понятие государственной пошлины, уплачиваемой не только при
отправлении правосудия, но и при совершении действий нотариальными органами, органами загса
и т.д. Однако это общее понятие в равной степени относится и к гражданскому процессу.

К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 1) суммы, подлежащие выплате
свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; 2) расходы на оплату услуг переводчика,
понесенные иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором РФ; 3) расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц,
понесенные ими в связи с явкой в суд; 4) расходы на оплату услуг представителей; 5) расходы на
производство осмотра на месте; 6) компенсация за фактическую потерю времени (ст. 99 ГПК); 7)
почтовые расходы, понесенные сторонами и связанные с рассмотрением дела; 8) другие
признанные судом необходимыми расходы.

Современное законодательство (как гражданско-процессуальное, так и арбитражно-
процессуальное) имеет тенденцию к расширению перечня расходов, относимых к судебным
издержкам.

Государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением дела в суде, в
совокупности составляют судебные расходы, которые можно определить как денежную сумму,
выплачиваемую лицами, участвующими в деле, в связи с производством по делу в суде.

3. Плательщиками государственной пошлины являются граждане РФ, иностранные
граждане, лица без гражданства, юридические лица, независимо от форм собственности,
обращающиеся за совершением юридически значимых действий или выдачей документов. Если за
совершением юридически значимого действия одновременно обратились несколько
плательщиков, не имеющих права на льготы, установленные гл. 25.3 НК, государственная
пошлина уплачивается плательщиками в равных долях. Если среди лиц, обратившихся за
совершением юридически значимого действия, одно лицо (несколько лиц) освобождено
(освобождены) от уплаты государственной пошлины, ее размер 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 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, которым производилась оплата, по форме, установленной
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области
налогов и сборов.

Заявитель уплачивает государственную пошлину до обращения в суд и прилагает к исковому
заявлению квитанцию банка об оплате пошлины.

В соответствии с действующим законодательством государственная пошлина в суде
взимается при:

1) подаче искового заявления: первоначального и встречного исков; искового заявления
третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора; иска об
изменении размеров и сроков платежей, предъявленного после вступления решения в законную
силу.

Если место истца занимает правопреемник, он платит государственную пошлину, когда она
не была уплачена. Если один или несколько исков выделены из соединенных требований в
отдельное производство, государственная пошлина не пересчитывается и не возвращается;

2) подаче заявления по делам, возникающим из публичных правоотношений;
3) подаче заявления по делам особого производства;
4) подаче заявления о вынесении судебного приказа;
5) подаче апелляционной, кассационной и надзорной жалоб;
6) подаче заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в третейском суде;
7) подаче заявления об отмене решения третейского суда;
8) подаче заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение

решения третейского суда;
9) выдаче судом копий (дубликатов) документов.
В соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 333.19 НК при подаче заявления о повторной выдаче копий

судебных актов, копий других документов из дела, выдаваемых судом, а также при подаче
заявления о выдаче дубликатов исполнительных листов государственная пошлина уплачивается в
размере 2 руб. за одну страницу документа, но не менее 20 руб. Как разъяснил Верховный Суд
РФ, при выдаче судом копии документа в пределах от одной до десяти страниц государственная
пошлина уплачивается в размере 20 руб., а при количестве, превышающем 10 страниц, - исходя из
расчета 2 руб. за каждую страницу текста. При уплате государственной пошлины за несколько
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копий одного документа следует исходить из общего числа страниц, из расчета 2 руб. за каждую
страницу документа. Если в заявлении содержится просьба о повторной выдаче копий разных
судебных документов, государственная пошлина должна уплачиваться за копию каждого из них,
независимо от количества страниц <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 3. С. 20 - 21.

Верховный Суд РФ неоднократно давал разъяснения по вопросам уплаты государственной
пошлины. В частности, это касается исчисления государственной пошлины по искам о признании
недействительными договоров купли-продажи и дарения и о применении последствий
недействительности сделок. Поскольку указанные требования связаны с правом на имущество, то
и размер государственной пошлины должен исчисляться как при подаче исковых заявлений
имущественного характера, подлежащих оценке в зависимости от цены иска <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2007. N 6. С. 19.

При этом государственная пошлина уплачивается до подачи заявления или жалобы и при
выдаче судом копий документов.

В зависимости от категорий дел законодательно установлен размер уплачиваемой
государственной пошлины. Она может быть подразделена на следующие виды исходя из порядка
ее расчета:

1) простая - установленная законом государственная пошлина в твердой денежной форме.
Например, при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а
также искового заявления неимущественного характера государственная пошлина составляет для
физических лиц 100 руб., для организаций - 2000 руб.;

2) пропорциональная - установленная законом государственная пошлина, исчисляемая в
процентном отношении от какой-либо суммы. Так, при подаче заявления о вынесении судебного
приказа государственная пошлина составляет 50% размера государственной пошлины, взимаемой
при подаче искового заявления имущественного характера;

3) смешанная (комбинированная) - сочетание в размере государственной пошлины твердой
денежной суммы и процентов от какой-либо суммы. К примеру, при подаче искового заявления
имущественного характера, подлежащего оценке, при цене иска от 10001 руб. до 50000 руб. - 400
руб. плюс 3% суммы, превышающей 10000 руб.

Для определения размера уплаты государственной пошлины важно правильно определить
цену иска (см. комментарий к ст. 91 ГПК).

В соответствии с требованиями ГПК при подаче искового заявления истец должен
представить документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. В случае
невыполнения данного требования исковое заявление будет оставлено судьей без движения, о
чем выносится определение. В нем указывается срок, в течение которого необходимо исправить
названный недостаток. В случае если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи,
изложенные в определении, заявление считается поданным в день первоначального
представления его в суд. В противном случае заявление считается неподанным и возвращается
заявителю со всеми приложенными к нему документами (ч. 2 ст. 136 ГПК).

Судебной практике известны случаи, когда суд ошибочно применял институт оставления
заявления без движения в связи с неуплатой государственной пошлины <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2002. N 4. С. 16 - 17.

Статья 89. Льготы по уплате государственной пошлины

Комментарий к статье 89

1. Освобождение от уплаты судебных расходов осуществляется на основании закона в
зависимости от характера и субъекта спора.

2. В соответствии с п. 1 ст. 333.36 НК от уплаты государственной пошлины по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются:

1) истцы - по искам о взыскании заработной платы (денежного содержания) и иным
требованиям, вытекающим из трудовых правоотношений, а также по искам о взыскании пособий. К
истцам, которые освобождаются от уплаты государственной пошлины по указанному основанию,
относятся лишь работники, но не работодатели. Работодатель при подаче искового требования о
возмещении ущерба, причиненного работником, обязан уплатить государственную пошлину в
размере, установленном в подп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК <1>;

--------------------------------
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<1> См.: БВС РФ. 2007. N 1. С. 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14) физические лица - при подаче в суд заявлений об усыновлении и (или) удочерении
ребенка <1>;

--------------------------------
<1> См. также ч. 2 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8

"О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении)
детей".

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

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

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

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

19) государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы,
обращающиеся в суды общей юрисдикции, а также к мировым судьям в случаях, предусмотренных
законом, в защиту государственных и общественных интересов <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 8. С. 21.

От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, а также мировыми судьями, с учетом положений п. 3 ст. 333.36 НК освобождаются:
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1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов и ответчиков;
2) истцы - инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной

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

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

3. Выдача копии судебного постановления лицам, участвующим в деле, или высылка копий
названных документов в случаях, предусмотренных ГПК, осуществляется без уплаты
государственной пошлины. Данное правило распространяется исключительно на лиц,
участвующих в деле, при выдаче им копии судебных постановлений. В силу закона к судебным
постановлениям относятся решения, определения, судебные приказы. При подаче заявления о
повторной выдаче копий решений, приговоров, судебных приказов, определений суда,
постановлений президиума суда надзорной инстанции, копий других документов из дела,
выдаваемых судом, а также при подаче заявления о выдаче дубликатов исполнительных
документов уплачивается государственная пошлина в размере 2 руб. за одну страницу документа,
но не менее 20 руб.

Статья 90. Основания и порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты
государственной пошлины

Комментарий к статье 90

1. В силу комментируемой статьи возможно совершение двух видов действий: отсрочка или
рассрочка уплаты государственной пошлины.

Отсрочка уплаты государственной пошлины означает возможность ее уплаты через
определенное время. При этом временной отрезок измеряется либо количеством дней, либо
момент уплаты государственной пошлины переносится на время вынесения судебного решения.

Рассрочка уплаты государственной пошлины означает ее уплату не единовременно, а по
частям. Размер платежей и их время устанавливаются судьей.

Об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины судья выносит определение.
Единственным основанием для положительного решения вопроса об отсрочке или рассрочке

уплаты государственной пошлины является тяжелое материальное положение заявителя, как
физического, так и юридического лица. Если физическое лицо в подтверждение своего тяжелого
материального положения может представлять справки о заработной плате, отсутствии работы и
т.п., то юридическое лицо представляет справку из банка об отсутствии на его счетах денежных
средств или документ о невозможности получения кредита и т.п.

2. Особенности предоставления отсрочки и рассрочки уплаты государственной пошлины
установлены в ст. 333.41 НК. Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины
предоставляется по ходатайству заинтересованного лица на срок, не превышающий один год. На
сумму государственной пошлины, в отношении которой предоставлена отсрочка или рассрочка,
проценты не начисляются в течение всего срока, на который предоставлена отсрочка или
рассрочка. Ходатайство может быть изложено как отдельно, так и в исковом заявлении
(заявлении), апелляционной или кассационной жалобе. До обращения с исковым заявлением
(заявлением), апелляционной или кассационной жалобой ходатайство о рассрочке или отсрочке
уплаты государственной пошлины судом не принимается. К ходатайству должны быть приложены
доказательства, подтверждающие невозможность уплаты государственной пошлины в
установленных законом размерах. Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины
может быть предоставлена как физическому лицу, так и организации.

Ходатайство об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины может быть
удовлетворено судом только в тех случаях, когда представленные документы свидетельствуют об
отсутствии у заявителя денежных средств в размере, необходимом для уплаты государственной
пошлины. При отсутствии таких документов в удовлетворении ходатайства должно быть отказано.

При наличии ходатайства об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины
исковое заявление (заявление), апелляционная или кассационная жалоба не могут быть
возвращены в связи с неуплатой государственной пошлины. Об удовлетворении ходатайства
указывается в определении о принятии искового заявления (заявления), апелляционной или
кассационной жалобы, об отказе в удовлетворении ходатайства - в определении о возвращении
искового заявления (заявления), апелляционной или кассационной жалобы.

Статья 64 НК предусмотрела основания, когда может быть предоставлена отсрочка или
рассрочка по уплате налога, которые распространяются и на взыскание государственной
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пошлины: 1) если лицу (истцу, заявителю) причинен ущерб в результате стихийного бедствия,
технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 2) если этому лицу
задержаны финансирование из бюджета или оплата выполненного им государственного заказа; 3)
если существует угроза банкротства этого лица в случае единовременной выплаты им налога; 4)
если имущественное положение физического лица исключает возможность единовременной
уплаты налога; 5) если производство и (или) реализация товаров, работ или услуг лицом носит
сезонный характер; 6) если таможенным законодательством РФ в отношении налогов,
подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу РФ,
предусмотрены иные основания.

Статья 91. Цена иска

Комментарий к статье 91

1. Цена иска - это денежное выражение стоимости спорного имущества. Исходя из цены иска
определяется размер государственной пошлины.

Цена иска исчисляется следующим образом:
1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из взыскиваемой денежной суммы;
2) по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости истребуемого имущества. Как

правило, имущество оценивается на основе существующих рыночных цен на день предъявления
иска. Если объектом оценки является недвижимое имущество, то цена иска не может быть ниже
балансовой стоимости имущества;

3) по искам о взыскании алиментов, исходя из совокупности платежей за год. Взыскание
алиментов производится с начисленной суммы заработка (дохода) за минусом подоходного
налога. При взыскании алиментов и на несовершеннолетнего ребенка, и на содержание бывшего
супруга цену иска составляет совокупная сумма платежей за один год. Исходя из этой суммы и
определяется государственная пошлина. При заявлении иска об освобождении от уплаты
задолженности по алиментам или уменьшении (увеличении) размера алиментов цена иска
определяется суммой, на которую уменьшается (увеличивается) выплата алиментов, но не более
совокупной суммы платежей за один год;

4) по искам о срочных платежах и выдачах, исходя из совокупности всех платежей и выдач,
но не более чем за три года;

5) по искам о бессрочных или пожизненных платежах и выдачах, исходя из совокупности
платежей и выдач за три года;

6) по искам об уменьшении или увеличении платежей и выдач, исходя из суммы, на которую
уменьшаются или увеличиваются платежи и выдачи, но не более чем за год;

7) по искам о прекращении платежей и выдач, исходя из совокупности оставшихся платежей
и выдач, но не более чем за год;

8) по искам о досрочном расторжении договора имущественного найма, исходя из
совокупности платежей за пользование имуществом в течение оставшегося срока действия
договора, но не более чем за три года;

9) по искам о праве собственности на объект недвижимого имущества, принадлежащий
гражданину на праве собственности, исходя из стоимости объекта, но не ниже его
инвентаризационной оценки или при отсутствии ее - не ниже оценки стоимости объекта по
договору страхования, на объект недвижимого имущества, принадлежащего организации, - не
ниже балансовой оценки объекта;

10) по искам, состоящим из нескольких самостоятельных требований, исходя из каждого
требования в отдельности.

С исковых заявлений о праве собственности на имущество, о признании права на долю в
имуществе, о выдаче доли из общего имущества, если спор о признании права собственности на
это имущество не решался судом, государственная пошлина взимается как с заявлений
имущественного характера, подлежащих оценке.

С исковых заявлений об истребовании наследниками принадлежащей им доли имущества,
если спор о признании права собственности на это имущество судом ранее был разрешен,
государственная пошлина взимается как с исковых заявлений имущественного характера, не
подлежащих оценке (подп. 3 п. 1 ст. 333.20 НК). При этом важно, из какой стоимости недвижимого
имущества (за исключением земельного участка) - рыночной или инвентаризационной - следует
исходить при определении размера государственной пошлины. Исходя из функций и задач
организаций (органов) технической инвентаризации, а также из нормы подп. 8 п. 1 ст. 333.25 НК,
которой гражданину предоставлено право выбора, в какую организацию обратиться за оценкой
стоимости недвижимого имущества, с учетом того, что организации по государственному
техническому учету и технической инвентаризации осуществляют инвентаризационную оценку
недвижимости, при определении размера государственной пошлины за выдачу свидетельства о
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праве на наследство следует основываться на стоимости недвижимого имущества (за
исключением земельных участков), указанной в документе, выданном любой из организаций,
перечисленных в подп. 8 п. 1 ст. 333.25 НК <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 9. С. 17.

Если исковое заявление сочетает в себе требования имущественного и неимущественного
характера, то одновременно взимается государственная пошлина, установленная для исковых
заявлений имущественного характера и для исковых требований неимущественного характера.
Например, при подаче иска о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества
взимается государственная пошлина как за расторжение брака, так и за раздел имущества.

С исковых требований о компенсации морального вреда государственная пошлина
взимается как с исковых заявлений неимущественного характера.

2. Определение цены иска по имущественным спорам является обязательным требованием,
тем более что без этого невозможно уплатить государственную пошлину, а это, в свою очередь,
влечет вынесение судьей определения об оставлении искового заявления без движения (ст. 136
ГПК). Цена иска указывается истцом. При явном несоответствии указанной истцом цены иска
действительной стоимости истребуемого имущества цену иска определяет судья при принятии
искового заявления.

3. При затруднительности определения цены иска в момент его предъявления размер
государственной пошлины предварительно устанавливается судьей с последующим
довзысканием пошлины сообразно цене иска, определенной судом при разрешении дела. При
увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма пошлины доплачивается в
соответствии с увеличенной ценой иска в срок, установленный подп. 2 п. 1 ст. 333.18 НК. При
уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной пошлины
возвращается в порядке, предусмотренном ст. 333.40 НК. В аналогичном порядке определяется
размер государственной пошлины, если суд в зависимости от обстоятельств дела выйдет за
пределы заявленных истцом требований.

Статья 92. Доплата государственной пошлины

Комментарий к статье 92

1. При подаче искового заявления цена иска определяется истцом, соответственно
указанной цене иска производится оплата государственной пошлины. При затруднительности
определения цены иска в момент его предъявления размер государственной пошлины
предварительно устанавливается судьей с последующим довзысканием пошлины сообразно цене
иска, определенной судом при разрешении дела, в десятидневный срок со дня вступления
решения в законную силу. В этом случае при вынесении судебного решения суд определяет как
окончательную цену иска (например, стоимость спорного имущества), так и подлежащую в
соответствии с этим взысканию государственную пошлину. С кого (истца или ответчика) будет
взыскана государственная пошлина, суд определяет при вынесении решения.

2. Во время рассмотрения дела возможно увеличение исковых требований самим истцом. В
этом случае недостающая сумма пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой
иска. Суд, в зависимости от обстоятельств дела, иногда вправе выйти за пределы заявленных
истцом требований, в связи с чем также производится доплата государственной пошлины. Истец
имеет право заявить ходатайство об отсрочке или рассрочке уплаты государственной пошлины в
соответствии со ст. 90 ГПК.

Статья 93. Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины

Комментарий к статье 93

1. Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины установлены ст.
333.40 НК. Возврат государственной пошлины (полностью или частично) возможен в случае:

1) уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено НК;
2) возвращения заявления, жалобы или иного обращения или отказа в их принятии судами.

Если государственная пошлина не возвращена, ее сумма засчитывается в счет уплаты пошлины
при повторном предъявлении иска, если не истек трехгодичный срок со дня вынесения
предыдущего решения и к повторному иску приложен первоначальный документ об уплате
пошлины;

3) прекращения производства по делу или оставления заявления без рассмотрения судом
общей юрисдикции или арбитражным судом. При заключении мирового соглашения до принятия
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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, а также при утверждении мирового соглашения
судом общей юрисдикции;

4) отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения юридически значимого
действия до обращения в уполномоченный орган (к должностному лицу), совершающий
(совершающему) данное юридически значимое действие.

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины производится
по заявлению плательщика пошлины, поданному в налоговый орган по месту совершения
действия, за которое уплачена (взыскана) пошлина. Заявление может быть подано в течение трех
лет со дня уплаты излишне уплаченной (взысканной) суммы пошлины.

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины
прилагаются: решения, определения и справки судов, органов и (или) должностных лиц,
осуществляющих действия, за которые уплачивается (взимается) пошлина, об обстоятельствах,
являющихся основанием для полного или частичного возврата излишне уплаченной (взысканной)
суммы пошлины, в соответствующих случаях - акты налоговых проверок организаций и
должностных лиц, а также платежные поручения или квитанции с подлинной отметкой банка,
подтверждающие уплату пошлины, в случае, если пошлина подлежит возврату в полном размере,
а в случае, если она подлежит возврату частично, - копии указанных платежных документов.

Возврат суммы излишне уплаченной (взысканной) государственной пошлины производится
за счет средств бюджета, в который произведена переплата, в течение одного месяца со дня
подачи заявления о возврате, если иное не установлено НК. При нарушении указанного срока на
сумму излишне уплаченной государственной пошлины, не возвращенную в установленный срок,
начисляются проценты за каждый день нарушения срока возврата. Процентная ставка
принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, действовавшей на дни
нарушения срока возврата (ст. 78 НК).

2. Плательщик государственной пошлины имеет право на зачет излишне уплаченной
(взысканной) суммы пошлины в счет суммы 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 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 пошлина, об обстоятельствах, являющихся
основанием для полного возврата пошлины, а также платежные поручения или квитанции с
подлинной отметкой банка, подтверждающие уплату пошлины.

Статья 94. Издержки, связанные с рассмотрением дела

Комментарий к статье 94

Новый ГПК значительно расширил перечень судебных издержек, существовавший в ГПК
РСФСР. В частности, впервые к судебным издержкам отнесены: расходы на проезд и проживание
сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд; суммы, подлежащие выплате
специалистам, расходы на оплату услуг переводчика, представителя; компенсация за
фактическую потерю времени в соответствии со ст. 99 ГПК; связанные с рассмотрением дела
почтовые расходы, понесенные сторонами. Кроме того, ГПК оставил на усмотрение суда
отнесение к судебным издержкам иных расходов, признанных судом необходимыми.

Можно назвать следующие критерии отнесения денежных затрат к судебным издержкам: 1)
необходимость оплаты определенных процессуальных действий; 2) направленность понесенных
расходов на правильное и своевременное рассмотрение дела судом <1>.

--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации:

Постатейный, научно-практический / Под ред. М.А. Викут. М., 2003. С. 206.

Новый ГПК не относит к судебным издержкам расходы по розыску ответчика. Взыскание этих
расходов производится в порядке ч. 2 ст. 120 ГПК.
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Статья 95. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и
переводчикам

Комментарий к статье 95

1. ГПК предусматривает возмещение трех видов расходов, связанных с явкой в суд: расходы
на проезд, проживание и суточные. Данные виды расходов возмещаются свидетелям, экспертам,
специалистам и переводчикам. Они могут быть вызваны в суд для дачи соответственно показаний,
заключений, переводов. Иные расходы, кроме перечисленных в ч. 1 ст. 94 ГПК, не возмещаются.

Порядок выплаты сумм свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам, вызываемым
в суд, установлен ГПК и Инструкцией о порядке и размерах возмещения расходов и выплаты
вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания, предварительного следствия,
прокуратуру или в суд (см. комментарий к ст. 97 ГПК).

2. Часть 2 комментируемой статьи гарантирует сохранение за работающими гражданами,
вызываемыми в суд в качестве свидетелей, среднего заработка по месту работы за время их
отсутствия в связи с явкой в суд. Свидетели, не состоящие в трудовых отношениях, за отвлечение
их от обычных занятий получают компенсацию за потерю времени исходя из фактических затрат
времени и установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

Трудовое законодательство не предусматривает правила о сохранении за работающими
гражданами при их вызове в суд в качестве свидетелей среднего заработка по месту работы за
время их отсутствия. На работодателе лежит лишь обязанность сохранить за работником (если
рассматривать вызов в суд в качестве свидетеля как исполнение государственных или
общественных обязанностей) место работы.

Если эксперты и специалисты проводят экспертизу, исследование в рамках своих служебных
обязанностей (например, будучи сотрудниками экспертных учреждений Министерства юстиции
РФ, лечебных заведений и проч.), то вознаграждение им не выплачивается; если они выполняют в
качестве работников госучреждений по поручению суда работу, не входящую в круг их служебных
обязанностей, - выплачивается.

Основанием для признания тех или иных расходов судебными издержками, а значит,
подлежащими выплате, является совокупность фактов: 1) совершение соответствующим лицом
процессуального действия (дача экспертом заключения, показания свидетелем и т.п.); 2) наличие
судебного определения (например, о проведении экспертизы и т.д.); 3) документальное
подтверждение произведенных затрат <1>.

--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации /

Под ред. М.А. Викут. С. 207 - 208.

3. Выплата вознаграждения свидетелям за отвлечение их от работы или от обычных
занятий, экспертам, специалистам и переводчикам за выполненную ими работу, а также
возмещение указанным лицам расходов по явке в суд производятся по определению суда.

Статья 96. Внесение сторонами денежных сумм, подлежащих выплате свидетелям,
экспертам и специалистам

Комментарий к статье 96

1. Часть 1 комментируемой статьи вводит понятие авансирования расходов, связанных с
вызовом в суд свидетелей, экспертов, специалистов, а также иных расходов, признанных судом
необходимыми. ГПК дает примерный перечень авансируемых расходов. Денежные суммы,
подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам, или другие расходы, связанные с
рассмотрением дела, признанные судом необходимыми, предварительно вносятся на банковский
счет управления (отдела) Судебного департамента при Верховном Суде РФ в субъектах РФ
стороной, заявившей соответствующую просьбу. В случае если такая просьба заявлена обеими
сторонами, требуемая сумма вносится сторонами в равных частях. Судебный департамент назван
в ч. 1 комментируемой статьи не случайно, а потому, что он является федеральным
государственным органом, осуществляющим организационное обеспечение деятельности
федеральных судов общей юрисдикции, а также финансирование мировых судей.

2. Новацией являются нормы, относящие вызов свидетелей, назначение экспертов,
привлечение специалистов и совершение других действий, подлежащих оплате, осуществляемых
по инициативе суда, на счет средств федерального бюджета. При вызове свидетелей, назначении
экспертов, привлечении специалистов, проведении других действий, подлежащих оплате,
осуществляемых по инициативе мирового судьи, соответствующие расходы возмещаются за счет



145

средств бюджета субъекта РФ, на территории которого действует мировой судья. В основе
данного правила лежит отнесение мировых судей к судам субъектов РФ. В связи с этим и
определен бюджет соответствующего субъекта РФ, из которого возмещаются указанные расходы.

3. За судом (мировым судьей) сохранено право по освобождению гражданина с учетом его
имущественного положения от уплаты расходов, предусмотренных ч. 1 комментируемой статьи.
Часть 3 комментируемой статьи предусматривает право суда освободить от уплаты названных
расходов только гражданина, не распространяя действие статьи на юридических лиц. При этом
закон (так же как и в иных случаях) требует доказывания стороной имущественного положения,
которое должно быть таким, что не позволяет нести необходимые расходы. Для освобождения
гражданина с учетом его имущественного положения от уплаты расходов, предусмотренных ч. 1
комментируемой статьи, требуется соответствующее подтверждение (справки о заработной плате,
отсутствии работы и др.). Если вопрос об освобождении гражданина от расходов решен
положительно, то расходы возмещаются за счет средств соответствующего бюджета: при
инициативе федерального суда об освобождении гражданина от уплаты расходов - из
федерального бюджета, при инициативе мирового судьи - из средств бюджета субъекта РФ.

Статья 97. Выплата денежных сумм, причитающихся свидетелям и переводчикам

Комментарий к статье 97

1. Основной принцип выплаты денежных сумм, причитающихся свидетелям и переводчикам,
заключается в том, что выплата средств производится по выполнении ими своих обязанностей.
Оплата услуг переводчиков и возмещение понесенных ими расходов в связи с явкой в суд
производятся за счет средств соответствующего бюджета.

2. Порядок выплаты денежных сумм, причитающихся свидетелям и переводчикам, и
размеры этих денежных сумм установлены в Инструкции о порядке и размерах возмещения
расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом в органы дознания,
предварительного следствия, прокуратуру или в суд (утверждена Постановлением Совета
Министров РСФСР от 14 июля 1990 г. N 245 <1>).

--------------------------------
<1> СП РСФСР. 1990. N 18. Ст. 132.

Проезд к месту явки и обратно к месту постоянного жительства оплачивается свидетелям и
переводчикам на основании проездных документов, но не свыше: стоимости проезда в
плацкартном (купейном) вагоне по железной дороге; стоимости проезда в каютах, оплачиваемых
по V - VIII группам тарифных ставок на судах морского флота, и в каюте III категории на судах
речного флота по водным путям; стоимости проезда транспортом общественного пользования
(кроме такси) по шоссейным и грунтовым дорогам; стоимости билета обычного (туристического)
класса при пользовании воздушным транспортом.

Помимо расходов по проезду при представлении соответствующих документов возмещаются
страховые платежи по государственному обязательному страхованию пассажиров на транспорте,
стоимость предварительной продажи проездных документов, а также затраты на пользование в
поездах постельными принадлежностями.

Свидетелям и переводчикам оплачиваются расходы по проезду автотранспортом (кроме
такси) к железнодорожной станции, пристани, аэродрому, если они находятся за чертой
населенного пункта.

С разрешения органа, производящего вызов, свидетелям и переводчикам при
непредставлении проездных документов оплачивается минимальная стоимость проезда от места
постоянного жительства к месту явки.

Возмещение расходов по найму жилого помещения, оплата суточных свидетелям и
переводчикам за дни вызова в суд, включая время в пути, выходные и праздничные дни, а также
время вынужденной остановки в пути, подтвержденной соответствующими документами,
производится применительно к порядку, установленному законодательством о возмещении
командировочных расходов. Суточные не выплачиваются, если у свидетеля, переводчика имеется
возможность ежедневно возвращаться к месту постоянного жительства.

Плата за бронирование мест в гостиницах возмещается в размере 50% возмещаемой
стоимости места за сутки.

Свидетелям за отвлечение их от работы или обычных занятий помимо расходов по явке
(проезд, наем жилого помещения, суточные) выплачивается вознаграждение в размере суточных,
установленных для служебных командировок.

Выплата вознаграждения нештатным переводчикам за письменные переводы текстов, а
также за устные переводы производится согласно заключенному договору.
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Статья 98. Распределение судебных расходов между сторонами

Комментарий к статье 98

1. При вынесении решения по делу суд обязан рассмотреть вопрос о распределении
судебных расходов, что отражается в резолютивной части судебного решения.

По общему правилу стороне, в пользу которой состоялось судебное решение, суд
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за
исключением случаев, когда расходы должны возмещаться за счет средств федерального
бюджета или бюджета субъекта РФ (см. комментарий к ст. 96 ГПК).

Помимо сторон распределение судебных расходов затрагивает и третьих лиц, заявлявших
самостоятельные требования относительно предмета спора. Эти лица при подаче искового
заявления оплачивают государственную пошлину, которая определяется по тем же правилам, что
и пошлина, подлежащая уплате истцом. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования
относительно предмета доказывания, несут и судебные издержки.

При частичном удовлетворении иска расходы присуждаются истцу пропорционально
размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части
исковых требований, в которой истцу отказано.

Если в иске было отказано, то расходы истца ему не возвращаются, и с него присуждаются в
пользу ответчика понесенные издержки. При отказе от иска и заключении мирового соглашения, а
также отказе полностью или частично в иске лицу, обратившемуся в суд в предусмотренных
законом случаях с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов истца, судебные
расходы распределяются и возмещаются по правилам ст. ст. 101, 102 ГПК (см. комментарий к
ним).

2. Если судья при вынесении решения не укажет в резолютивной части на распределение
судебных расходов и если решение еще не вступило в законную силу, то исправление такого
недостатка судебного решения производится путем вынесения дополнительного решения (см.
комментарий к ст. 201 ГПК). После вступления решения в законную силу судебные расходы могут
быть взысканы в общеисковом порядке.

3. Суд апелляционной и кассационной инстанций придерживается тех же принципов
распределения судебных расходов, что и суд первой инстанции. Если суд вышестоящей
инстанции, не передавая дело на новое рассмотрение, изменит состоявшееся решение или
вынесет новое решение, он соответственно изменяет и распределение судебных расходов. Если
же суд вышестоящей инстанции не изменит решения суда в части распределения судебных
расходов, этот вопрос должен решить суд первой инстанции по заявлению заинтересованного
лица. Заметим, что законодательно не предусмотрено способа исправления ошибки
апелляционного или кассационного суда, не разрешившего вопрос о судебных расходах в форме
дополнительного судебного акта (по типу дополнительного решения).

Статья 99. Взыскание компенсации за потерю времени

Комментарий к статье 99

1. Компенсация за потерю времени относится только к сторонам спора. Она является
санкцией за злоупотребление стороной своими процессуальными правами. При этом необходимо
установить несколько обстоятельств. Во-первых, следует доказать, что сторона недобросовестно
заявила неосновательный иск или спор относительно иска либо систематически злоупотребляла
процессуальными правами, противодействовала правильному и своевременному рассмотрению и
разрешению дела. Недобросовестность в поведении истца должна наличествовать в совокупности
с неосновательностью иска, что установлено в процессе рассмотрения и разрешения дела.
Систематическое (т.е. более двух раз) противодействие правильному и своевременному
рассмотрению и разрешению дела может выражаться в неявках на процесс без уважительных
причин, в непредставлении доказательств и др.

Во-вторых, в результате таких действий стороны противоположная сторона теряет доходы,
заработную плату, понесла убытки. Эти факты подлежат доказыванию той стороной, которая
ходатайствует о выплате ей компенсации за потерю времени.

В-третьих, между недобросовестным заявлением неосновательного иска или спора
относительно иска либо систематическим противодействием правильному и своевременному
рассмотрению и разрешению дела и понесенными убытками, потерей заработной платы и т.п.
должна быть причинная связь.

В-четвертых, сторона, недобросовестно заявившая неосновательный иск или спор
относительно иска либо систематически противодействовавшая правильному и своевременному
рассмотрению и разрешению дела, должна действовать виновно, т.е. у нее отсутствует
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добросовестное заблуждение в основательности иска или отсутствуют уважительные причины
совершения иных действий (бездействия), противодействующих правильному и своевременному
рассмотрению и разрешению дела. Важно установить степень вины.

2. Компенсация за потерю времени выплачивается в пользу лица, потерявшего время из-за
виновного поведения другой стороны. Размер компенсации определяется судом в разумных
пределах и с учетом конкретных обстоятельств дела. Законодательно невозможно определить
даже примерный ее размер. Он всецело зависит от обстоятельств дела: какие убытки понес
заявитель, какова его заработная плата, сколько дней он был вынужден отсутствовать на работе в
связи с рассмотрением дела и т.п. Платежеспособность стороны, с которой взыскивается
компенсация, также влияет на определение разумных пределов.

Статья 100. Возмещение расходов на оплату услуг представителя

Комментарий к статье 100

1. Впервые закон отнес расходы по оплате помощи представителя к судебным издержкам.
Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд
присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах. Из
смысла ч. 1 комментируемой статьи следует, что возмещению подлежат расходы по оплате
помощи представителя, а не только адвоката, услуги которого были оплачены.

Относительно толкования разумности пределов оплаты помощи представителя сошлемся на
авторов комментария к ГПК РСФСР: "Понятие разумности пределов и учета конкретных
обстоятельств следует соотносить с объектом судебной защиты. Предполагается, что размер
возмещения стороне расходов должен быть соотносим с объемом защищаемого права,
естественно, быть меньше объема защищаемого права и блага" <1>. К ходатайству стороны о
возмещении расходов на оплату услуг представителя должны быть приложены доказательства,
подтверждающие эти расходы.

--------------------------------
<1> Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. М.К.

Треушникова. М., 1996. С. 131.

2. Если в установленном порядке услуги адвоката были оказаны бесплатно стороне, в пользу
которой состоялось решение суда, указанные выше расходы на оплату услуг адвоката
взыскиваются с другой стороны в пользу соответствующего адвокатского образования. Данная
норма применяется в случаях, если: 1) истцами по делам о взыскании алиментов, возмещении
вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным
с трудовой деятельностью, а также по искам и заявлениям пострадавших от политических
репрессий, связанным с их реабилитацией, выступают граждане РФ, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, либо одиноко
проживающие граждане РФ, доход которых ниже указанной величины; 2) стороной по делу, не
связанному с предпринимательской деятельностью, являются ветераны Великой Отечественной
войны, доходы которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ,
либо одиноко проживающие граждане РФ, доход которых ниже указанной величины.

Статья 101. Распределение судебных расходов при отказе от иска и заключении мирового
соглашения

Комментарий к статье 101

1. В силу распорядительных прав, которыми наделены стороны, они могут отказаться от
иска, признать его, заключить мировое соглашение и т.д. Во всех этих случаях должен быть решен
вопрос о распределении судебных расходов.

Часть 1 комментируемой статьи рассматривает различные варианты поведения сторон. Если
истец отказывается от иска, понесенные им судебные расходы ответчиком не возмещаются. При
этом истец возмещает ответчику издержки, понесенные им в связи с ведением дела. Такое
решение вопроса законодатель, очевидно, избрал с целью воспрепятствования необоснованному
заявлению исков.

Если истец не поддерживает свои требования вследствие добровольного удовлетворения их
ответчиком после предъявления иска, все понесенные истцом по делу судебные расходы, в том
числе расходы на оплату услуг представителя, по просьбе истца взыскиваются с ответчика.
Желательно, чтобы возникающие правовые споры разрешались сторонами путем переговоров и
иными правовыми средствами до суда. Однако если ответчик исполняет требование истца уже
после предъявления иска, то он и несет соответствующие расходы.
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Таким образом, в ч. 1 комментируемой статьи наглядно проявляются такие функции
правового института судебных расходов, как воспитательная и превентивная.

2. Иной подход законодатель выбирает к решению вопроса о распределении судебных
расходов при заключении сторонами мирового соглашения - договора, с помощью которого путем
взаимных уступок стороны разрешают существующий спор. При этом они вольны разрешить как
материально-правовые аспекты спора, так и процессуальные. Именно поэтому при заключении
мирового соглашения стороны должны предусмотреть порядок распределения судебных
расходов, в том числе расходов на оплату услуг представителей. Суд также предлагает им решить
этот процессуальный вопрос.

Если стороны при заключении мирового соглашения не предусмотрели порядок
распределения судебных расходов, суд решает этот вопрос, определяя, какие денежные суммы
подлежат выплате свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам (ст. ст. 95, 97 ГПК),
подлежит ли взысканию компенсация за потерю времени (ст. 99 ГПК), в каком размере должны
быть возмещены расходы на оплату услуг представителя (ст. 100 ГПК).

Статья 102. Возмещение сторонам судебных расходов

Комментарий к статье 102

1. Комментируемая статья применяется при наличии совокупности двух обстоятельств: 1)
вынесено судебное решение об отказе полностью или частично в иске; 2) с этим иском обратились
лица в предусмотренных законом случаях в защиту прав, свобод и законных интересов истца. К
данным лицам относятся: а) прокурор, обратившийся в суд в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан по просьбе последних или в интересах неопределенного круга лиц,
государства; б) государственные органы, органы местного самоуправления, организации или
отдельные граждане, обратившиеся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов чужих лиц
по их просьбе или в защиту недееспособного лица, неопределенного круга лиц.

По общему правилу при отказе в иске (полностью или в части) следовало бы возместить
ответчику за счет истца судебные расходы пропорционально отказанному в удовлетворении иску.
Однако при подаче иска вышеперечисленные лица освобождаются от уплаты государственной
пошлины и не несут иные судебные расходы. Такая льгота установлена в связи с тем, что
прокурор, государственные органы, органы местного самоуправления, организации, отдельные
граждане, обращающиеся в суд в защиту чужих интересов, выполняют определенную функцию в
силу закона, не являясь сторонами по делу. По этой причине возмещение понесенных ответчиком
судебных расходов полностью или пропорционально той части исковых требований, в
удовлетворении которой истцу отказано, осуществляется за счет средств соответствующего
бюджета. Если дело рассматривалось федеральным судом, расходы возмещаются из средств
федерального бюджета, если мировым судьей - из бюджета субъекта РФ.

2. Аналогичная по своей природе норма зафиксирована в ч. 2 комментируемой статьи. В
случае удовлетворения иска об освобождении имущества от ареста истцу возмещаются за счет
средств соответствующего бюджета понесенные им судебные расходы. Если дело
рассматривалось федеральным судом, расходы возмещаются из средств федерального бюджета,
если мировым судьей - из бюджета субъекта РФ.

3. К комментируемой статье не применяются положения ст. 99 ГПК о взыскании компенсации
за потерю времени.

Статья 103. Возмещение судебных расходов, понесенных судом в связи с рассмотрением
дела

Комментарий к статье 103

1. Данная статья содержит основное правило - сторона, освобожденная от уплаты судебных
расходов, не несет их и в том случае, если решение вынесено в пользу противоположной стороны.
Случаи освобождения от уплаты государственной пошлины и иных судебных расходов
установлены ГПК и НК. От уплаты судебных расходов гражданин может быть освобожден судом
(ч. 3 ст. 96 ГПК). Если производство процессуальных действий, подлежащих оплате, инициирует
суд (например, проведение экспертизы и др.), то расходы несет государство.

2. Если истец освобожден от уплаты государственной пошлины, а суд соответственно понес
издержки в связи с рассмотрением дела, то с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных
расходов, в федеральный бюджет взыскиваются расходы пропорционально удовлетворенной
части исковых требований. Таким образом, истец освобождается от уплаты расходов, а
государству частично компенсируются расходы, понесенные на отправление правосудия по
данному делу.
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3. Если истец не освобожден от уплаты судебных расходов, то при отказе в иске издержки,
понесенные судом в связи с рассмотрением дела, взыскиваются с истца в федеральный бюджет,
если же истец освобожден от уплаты судебных расходов - расходы несет государство.

4. Если ответчик освобожден от уплаты судебных расходов, то при частичном
удовлетворении иска судебные издержки, понесенные судом, взыскиваются в федеральный
бюджет с истца, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально той части
исковых требований, в удовлетворении которой ему отказано.

5. Если обе стороны освобождены от уплаты судебных расходов, то при любом исходе дела
судебные издержки, понесенные судом в связи с его рассмотрением, возмещаются за счет
средств федерального бюджета.

6. Порядок и размер возмещения судебных расходов, понесенных судом в соответствии с
комментируемой статьей, устанавливаются Правительством РФ.

Статья 104. Обжалование определения суда по вопросам, связанным с судебными
расходами

Комментарий к статье 104

По вопросам, связанным с судебными расходами, суд выносит определения, которые могут
быть обжалованы в частном порядке в течение 10 дней со дня их вынесения. Эти обжалуемые
определения не подлежат оплате государственной пошлиной. Порядок их обжалования
регулируется гл. 39 и 40 ГПК (см. комментарий к ним).

При вынесении решения суд обязан в резолютивной части решить вопрос о распределении
судебных расходов. При несогласии с распределением судебных расходов стороны не могут
подать частную жалобу, так как решение подлежит обжалованию лишь в апелляционном или
кассационном порядке. Если суд исправил допущенные нарушения путем вынесения
дополнительного решения, то оно является неотъемлемой частью судебного решения и может
быть обжаловано также лишь в кассационном или апелляционном порядке.

Глава 8. СУДЕБНЫЕ ШТРАФЫ

Статья 105. Наложение судебных штрафов

Комментарий к статье 105

1. Судебный штраф - это мера юридической ответственности, представляющая собой
имущественную санкцию, применяемую судом к лицам, не исполняющим гражданские
процессуальные обязанности.

В соответствии с ГПК штраф налагается только судом. В данном случае в качестве суда
понимаются суды всех инстанций: мировые судьи; районные суды; суды краев, областей,
автономных округов, автономной области, суды республик в составе Российской Федерации, суды
городов федерального значения; Верховный Суд РФ. Суд может наложить штраф на любой
стадии гражданского процесса. Вопрос о наложении штрафа может быть решен судьей
единолично или в коллегиальном составе суда.

Штраф может быть наложен на лиц, участвующих в деле (ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 246, ч. 2 ст. 249
ГПК), на лиц, содействующих осуществлению правосудия (ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 168 ГПК), на иных
лиц, которые не являются участниками гражданского дела (ч. 3 ст. 57, ч. 2 ст. 140, ст. 431 ГПК).

Судебный штраф может быть наложен только в тех случаях, о которых прямо говорится в
ГПК. Действующий ГПК дополняет перечень случаев, когда суд может наложить штраф, однако
размеры штрафов в ГПК в ряде случаев существенно снижены. В частности, ГПК не
предусматривает наложение штрафа на лиц, участвующих в деле, за неисполнение обязанностей
по предоставлению доказательств по делам искового производства (Определение Судебной
коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 13 января 2005 г. по делу N 33-
124/2005).

Наложение судом штрафа предусмотрено за неизвещение суда о невозможности
представить доказательства в установленный срок, за невыполнение требований суда о
представлении доказательств по неуважительным причинам (ч. 3 ст. 57 ГПК). Штраф в данном
случае налагается на лиц, не участвующих в деле: на должностных лиц - в размере до 10 МРОТ,
на граждан - до 5 МРОТ. Статья 249 ГПК также предусматривает наложение штрафа на
должностных лиц по делам, возникающим из публичных правоотношений, за неисполнение
требований суда о представлении доказательств. Данная норма является новой для гражданско-
процессуального законодательства.
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Лицо может быть подвергнуто судебному штрафу в размере до 10 МРОТ за нарушение таких
мер по обеспечению иска, как запрещение ответчику совершать определенные действия и
запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том
числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства
(ст. 140 ГПК).

Действующий ГПК, как и ГПК РСФСР, предусматривает наложение штрафа на лиц, виновных
в нарушении порядка в судебном заседании, в размере 10 МРОТ (ч. 3 ст. 159 ГПК); за неявку в
судебное заседание свидетеля, эксперта, переводчика - в размере до 10 МРОТ (ч. 2 ст. 168 ГПК);
за уклонение переводчика от явки в суд или надлежащего исполнения своих обязанностей - до 10
МРОТ (абз. 2 п. 4 ст. 162 ГПК).

В качестве новелл можно назвать случаи наложения судебных штрафов за неявку в
судебное заседание специалиста (ст. 168 ГПК); за неявку представителя органа государственной
власти, органа местного самоуправления или должностного лица по делам, возникающим из
публичных правоотношений, когда суд признал их явку обязательной (ч. 4 ст. 246 ГПК); за
несообщение должностными лицами о принятых по частному определению суда мерах по
устранению нарушений законодательства (ч. 2 ст. 226 ГПК). Размер штрафа в указанных случаях
может составлять до 10 МРОТ.

Максимальный размер штрафа до 25 МРОТ предусмотрен за утрату должностным лицом
переданного ему для исполнения исполнительного листа или судебного приказа.

Размер штрафов не может превышать установленных ГПК границ.
2. Действующий ГПК предусматривает возможность наложения штрафа на не участвующих в

рассмотрении дела должностных лиц государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций в следующих случаях: 1) за непредставление по неуважительным
причинам доказательств, а равно за неизвещение суда о невозможности представления
доказательств в установленный судом срок (ч. 3 ст. 57 ГПК); 2) за нарушение запрета совершать
определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать имущество
ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства (ч. 2 ст. 140 ГПК); 3) за
нарушение порядка в зале судебного заседания (ч. 3 ст. 159 ГПК); 4) за несообщение суду о
принятых по частному определению суда мерах по устранению нарушений законности (ч. 2 ст. 226
ГПК); 5) за утрату переданного исполнительного листа или судебного приказа (ст. 431 ГПК).

К должностным лицам по аналогии с примечанием к ст. 2.4 КоАП следует относить и
руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, которые осуществляют
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции, а также
индивидуальных предпринимателей.

При наличии данных нарушений суд налагает на должностное лицо штраф, который
взыскивается за счет личных средств должностного лица.

3. О наложении судебного штрафа суд выносит определение. В отличие от АПК
действующий ГПК не предусматривает процедуру рассмотрения вопроса о наложении судебного
штрафа. Определение о наложении штрафа должно быть изготовлено в письменной форме в виде
отдельного документа. Копия определения направляется лицу, на которое наложен штраф. Сроки
направления судом определения не оговорены. Поэтому по аналогии можно применить правило
ст. 227 ГПК, в соответствии с которым высылка копий определения осуществляется не позднее
чем через три дня со дня вынесения такового.

Статья 106. Сложение или уменьшение судебного штрафа

Комментарий к статье 106

1. Лица, в отношении которых судом вынесено определение о наложении штрафа, в течение
10 дней со дня его получения вправе обратиться в суд с заявлением о сложении (о снятии)
штрафа либо об уменьшении размера штрафа. Течение десятидневного срока начинается на
следующий день после дня получения копии определения суда (ч. 3 ст. 107 ГПК). Заявление в
письменной форме подается в суд, который вынес определение. В заявлении должны быть
указаны наименование суда, в который подается заявление; наименование лица, на которое
наложен штраф, его местожительство (местонахождение для организации); определение суда, в
соответствии с которым наложен штраф; размер штрафа; обстоятельства, на которых лицо
основывает свои требования о сложении или уменьшении размера штрафа; просьба к суду о
сложении или уменьшении штрафа. К заявлению могут быть приложены документы,
подтверждающие просьбу лица.

Это заявление подается самим лицом, на которое наложен штраф, а также его
представителем (в данном случае необходима доверенность), правопреемником.

Действующий ГПК устанавливает, что заявление о сложении или уменьшении штрафа
должно быть рассмотрено в судебном заседании в течение 10 дней с момента поступления. Лицо,
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подвергнутое штрафу, обязательно должно быть извещено о времени и месте судебного
заседания. Неисполнение этой обязанности влечет отмену судебного акта в соответствии с п. 2 ч.
2 ст. 364 ГПК. Однако неявка лица не является препятствием к рассмотрению заявления.

По итогам рассмотрения заявления суд выносит определение, в соответствии с которым
может оставить определение о наложении или сложении штрафа без изменения, а заявление без
удовлетворения либо отменить определение и удовлетворить заявление о сложении или
уменьшении размера штрафа. В случае если суд уменьшает размер штрафа, в своем
определении он должен указать конкретную сумму, подлежащую взысканию.

Если заявление о сложении или уменьшении размера штрафа рассматривалось судом в
отсутствие заинтересованного лица, то суд направляет в его адрес копию определения.

2. Если лицо, на которое наложен штраф, не согласно с вынесенным судом определением
об отказе в сложении или уменьшении штрафа, то в течение 10 дней с момента вынесения
определения оно вправе подать частную жалобу. Жалоба подается в суд вышестоящей инстанции
через суд, вынесший определение. В соответствии с подп. 7 п. 1 ст. 333.36 НК организации и
физические лица освобождаются от уплаты государственной пошлины при подаче в суд частных
жалоб на определение суда об отказе в сложении или уменьшении размера штрафа, наложенного
судом.

Глава 9. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ

Статья 107. Исчисление процессуальных сроков

Комментарий к статье 107

1. Процессуальные сроки - это предусмотренные федеральным законом или судом
временные промежутки, в течение которых могут или должны быть совершены определенные
процессуальные действия.

ГПК предусматривает, что процессуальные сроки должны устанавливаться либо
федеральным законом, либо судом. Большинство процессуальных сроков содержится в самом
ГПК. Однако некоторые процессуальные сроки содержатся и в иных федеральных законах.
Например, в соответствии с п. 5 ст. 70 СК суд обязан в течение трех дней со дня вступления в
законную силу решения суда о лишении родительских прав направить выписку из этого решения в
орган записи актов гражданского состояния по месту государственной регистрации рождения
ребенка.

Действующий ГПК предусматривает следующие сроки:
1) трехдневный срок для: а) отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа (ч.

2 ст. 125 ГПК); б) направления сторонам копии определения суда об отмене судебного приказа (ст.
129 ГПК); в) направления лицам, участвующим в деле и не присутствовавшим в судебном
заседании, копии определения суда о приостановлении или прекращении производства по делу
либо об оставлении заявления без рассмотрения (ст. 227 ГПК); г) составления и подписания
протокола судебного заседания (ч. 3 ст. 230 ГПК); д) направления копий заочного решения
ответчику или истцу, не присутствовавшему в судебном заседании и просившему о рассмотрении
дела в его отсутствие (ст. 236 ГПК); е) направления копии судебного решения для устранения
допущенного нарушения закона руководителю органа государственной власти, органа местного
самоуправления, должностному лицу, государственному или муниципальному служащему,
решение, действие (бездействие) которых были оспорены, либо в вышестоящий в порядке
подчиненности орган, должностному лицу, государственному или муниципальному служащему (ч.
2 ст. 258 ГПК); ж) рассмотрения и разрешения заявления о неправильности в списках избирателей,
участников референдума (ч. 7 ст. 260 ГПК); з) направления копии вступившего в законную силу
решения суда по делу об усыновлении ребенка в орган загса по месту принятия решения суда для
государственной регистрации усыновления ребенка (ч. 3 ст. 274 ГПК); и) рассмотрения заявления
о принудительном психиатрическом освидетельствовании гражданина (ст. 306 ГПК) и др.;

2) пятидневный срок для: а) вынесения судебного приказа (ч. 1 ст. 126 ГПК); б) рассмотрения
вопроса о принятии искового заявления к производству (ст. 133 ГПК); в) направления заявителю
мотивированного определения об отказе в принятии искового заявления (ч. 2 ст. 134 ГПК); г)
направления заявителю мотивированного определения о возвращении искового заявления (ч. 2
ст. 135 ГПК); д) составления мотивированного решения (ст. 199 ГПК); е) высылки лицам,
участвующим в деле, но не присутствовавшим в судебном заседании, копии решения суда (ст. 214
ГПК); ж) принесения замечаний на протокол судебного заседания (ст. 231 ГПК); з) рассмотрения
замечаний на протокол судебного заседания (ч. 2 ст. 232 ГПК); и) рассмотрения и разрешения
заявления, поданного в период избирательной кампании, кампании референдума до дня
голосования (ч. 6 ст. 260 ГПК); к) подачи кассационной жалобы на решение суда по делу о защите
избирательных прав или права на участие в референдуме граждан РФ в ходе избирательной
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кампании или подготовки и проведения референдума (ч. 3 ст. 261 ГПК); л) рассмотрения
заявления о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о
продлении срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим
расстройством (ч. 1 ст. 304 ГПК); м) рассмотрения кассационной жалобы, представления по делам
о защите избирательных прав или права на участие в референдуме граждан РФ, поступивших в
ходе избирательной кампании или подготовки референдума (ч. 3 ст. 348 ГПК) и др.;

3) семидневный срок - для подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения (ч. 1
ст. 237 ГПК);

4) не позднее восьми дней до дня голосования - для подачи заявления об отмене
регистрации кандидата (списка кандидатов) (ч. 3 ст. 260 ГПК);

5) десятидневный срок для: а) подачи заявления о сложении или уменьшении штрафа, а
также для рассмотрения заявления о сложении или уменьшении штрафа (ч. 1 ст. 106 ГПК); б)
представления должником возражений относительно исполнения вынесенного судебного приказа
(ст. 128 ГПК); в) обжалования заочного решения в кассационном порядке, заочного решения
мирового судьи в апелляционном порядке (ч. 2 ст. 237 ГПК); г) рассмотрения судом заявления об
отмене заочного решения (ст. 240 ГПК); д) рассмотрения судом заявления об оспаривании
решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного
самоуправления, должностного лица, государственного и муниципального служащего (ч. 1 ст. 257
ГПК); е) подачи заявления, касающегося решения избирательной комиссии, комиссии
референдума, о регистрации, об отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов),
инициативной группы по проведению референдума, об отмене регистрации кандидата (списка
кандидатов) (ч. 2 ст. 260 ГПК); ж) подачи заявления о совершенном нотариальном действии или об
отказе в совершении нотариального действия (ч. 2 ст. 310 ГПК); з) подачи апелляционной жалобы,
представления на решение мирового судьи (ст. 321 ГПК); и) подачи частной жалобы,
представления прокурора на определение мирового судьи (ст. 332 ГПК); к) подачи кассационной
жалобы, представления на решение суда первой инстанции (ст. 338 ГПК); л) подачи частной
жалобы, представления прокурора на решение суда первой инстанции (ст. 372 ГПК); м)
возвращения надзорной жалобы или представления прокурора без рассмотрения по существу (ст.
379.1 ГПК) и др.;

6) четырнадцатидневный срок - для принятия решения по делу о расформировании
избирательной комиссии, комиссии референдума (ч. 11 ст. 260 ГПК);

7) один месяц для: а) выполнения судебного поручения (ч. 2 ст. 62 ГПК); б) рассмотрения
дела мировым судьей, дела о восстановлении на работе, взыскании алиментов (ч. ч. 1, 2 ст. 154
ГПК); в) принятия мер по устранению нарушений законности по частному определению суда (ч. 1
ст. 226 ГПК); г) рассмотрения заявления об оспаривании нормативных правовых актов (ч. 2 ст. 252
ГПК); д) рассмотрения дела в кассационной инстанции в верховном суде республики, краевом,
областном суде, суде города федерального значения, суде автономной области, суде автономного
округа, окружном (флотском) военном суде (ч. 1 ст. 348 ГПК); е) рассмотрения дела в суде
надзорной инстанции (кроме Верховного Суда РФ) (ч. 1 ст. 386 ГПК) и др.;

8) два месяца для: а) рассмотрения и разрешения гражданского дела судом первой
инстанции (ч. 1 ст. 154 ГПК); б) рассмотрения заявления относительно решения избирательной
комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, о результатах выборов, референдума (ч.
8 ст. 260 ГПК); в) рассмотрения дела в кассационной инстанции в Верховном Суде РФ (ч. 2 ст. 348
ГПК); г) рассмотрения дела в порядке надзора в Верховном Суде РФ (ч. 1 ст. 386 ГПК) и др.;

9) три месяца для: а) подачи заявления об оспаривании решения, действия (бездействия)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих (ч. 1 ст. 256 ГПК); б) подачи заявления,
представления о пересмотре решения, определения суда по вновь открывшимся обстоятельствам
(ст. 394 ГПК); в) подачи заявления об отмене решения третейского суда (ч. 2 ст. 418 ГПК) и др.;

10) шесть месяцев - для обжалования судебных постановлений в суд надзорной инстанции
(ч. 2 ст. 376 ГПК);

11) один год - для подачи после опубликования результатов выборов, референдума
заявления о нарушении избирательных прав или права на участие в референдуме граждан РФ,
имевшем место в период избирательной кампании, кампании референдума (ч. 4 ст. 260 ГПК) и др.

Если федеральным законом срок для совершения процессуального действия не определен,
то он может быть назначен судом. В частности, судом могут быть назначены следующие сроки: 1)
для представления доказательств (ч. 3 ст. 57 ГПК); 2) для устранения недостатков искового
заявления (ст. 136 ГПК); 3) для совершения подготовительных действий (ч. 1 ст. 147 ГПК); 4) для
представления дополнительных доказательств (ч. 1 ст. 150 ГПК); 5) для судебного
разбирательства (ст. 153 ГПК); 6) для отложения разбирательства дела (ст. 169 ГПК); 7) для
исполнения решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия (ч. 1 ст. 206
ГПК); 8) для указания в заявлении о восстановлении утраченного судебного производства цели
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обращения (ч. 1 ст. 315 ГПК); 9) для устранения недостатков апелляционной жалобы (ч. 1 ст. 323
ГПК); 10) для устранения недостатков кассационной жалобы (ч. 1 ст. 341 ГПК) и др.

Срок, назначаемый судом, должен быть разумным. Это означает, что лица, для которых этот
срок устанавливается, должны иметь реальную возможность совершения процессуальных
действий (например, представления доказательств, устранения недостатков процессуальных
документов, получения извещений о судебном разбирательстве и т.д.). Так, Пленум Верховного
Суда РСФСР в п. 4 Постановления от 24 августа 1982 г. N 3 "О применении судами Российской
Федерации законодательства, регулирующего рассмотрение гражданских дел в кассационной
инстанции" дал разъяснение, что срок исправления недостатков кассационной жалобы (протеста),
установленный судьей, должен быть назначен с учетом реальной возможности получения
заявителем справок, копий документов и иных материалов, необходимых для приобщения к
жалобе <1>.

--------------------------------
<1> См.: Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской

Федерации) по гражданским делам. М., 2001. С. 191.

В п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 14 апреля 1988 г. N 3 "О
применении норм ГПК РСФСР при рассмотрении дел в суде первой инстанции" даются
рекомендации по назначению срока судебного разбирательства. В частности, Верховный Суд РФ
обращает внимание нижестоящих судов на то, что этот срок должен быть достаточен для
своевременной явки в суд и подготовки к делу, должен определяться в каждом случае с учетом
характера дела, осведомленности участвующих в нем лиц об обстоятельствах дела, а также их
возможности подготовиться к судебному разбирательству <1>.

--------------------------------
<1> Там же. С. 217.

В зависимости от того, к кому обращены установленные процессуальные сроки, они могут
быть трех видов: 1) сроки для совершения действий судом (ст. ст. 126, 154, 214, 217, 227, 230, 232,
260, 348, 382 ГПК и др.); 2) сроки для совершения процессуальных действий участниками процесса
(ст. ст. 106, 128, 136, 150, 231, 237, 261, 310, 321, 338, 372, 376, 394 ГПК и др.); 3) сроки для
совершения процессуальных действий иными лицами (ст. ст. 57, 93 ГПК и др.).

В случае нарушения процессуальных сроков для лиц, участвующих в деле, и для иных лиц
могут наступить неблагоприятные последствия: наложение штрафа, утрата возможности
обжалования судебного акта, что препятствует совершению последующих процессуальных
действий. Несоблюдение сроков, установленных для суда, не препятствует совершению судом
процессуальных действий.

Если в одном производстве соединяются требования, из которых для одних установлен
законом сокращенный, а для других общий срок рассмотрения до двух месяцев (например, дела
об установлении отцовства и взыскании алиментов), то дело будет рассматриваться в пределах
общего срока.

Процессуальные сроки, предусмотренные ГПК, необходимо отличать от сроков, в течение
которых действующее законодательство предоставляет заинтересованному лицу право на
обращение в суд. Последние, если это прямо предусмотрено законодательством, в случае
пропуска восстановлению не подлежат, и, как следствие, к таким случаям не могут применяться
нормы ГПК о продлении или восстановлении процессуальных сроков <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25

февраля 2004 г. по делу N 5-03-151.

2. В зависимости от способа определения процессуальные сроки можно подразделить на
определяемые: 1) календарной датой; 2) указанием на событие, которое неизбежно должно
наступить; 3) периодом времени.

Календарной датой определяются сроки назначения предварительного судебного
разбирательства (ст. 152 ГПК), назначения судебного разбирательства (ст. 153 ГПК), отложения
разбирательства дела (ст. 169 ГПК), срок рассмотрения заявления об обеспечении иска (ст. 141
ГПК) и др.

Ряд процессуальных действий могут быть совершены с указанием на определенное
событие, которое обязательно должно наступить. Например, в качестве такого события может
выступать принятие судом решения по делу, до принятия которого ответчик может заявить
встречный иск; третье лицо с самостоятельными требованиями - вступить в процесс; истец -
отказаться от иска; ответчик - признать иск. После подачи искового заявления суд может
возбудить гражданское дело (ст. 133 ГПК), отказать в принятии искового заявления (ст. 134 ГПК),
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возвратить исковое заявление (ст. 135 ГПК), оставить исковое заявление без движения (ст. 136
ГПК). Событием в данном случае является подача искового заявления в суд.

Если срок совершения процессуальных действий определен периодом времени, то такие
действия могут быть совершены только в течение этого периода. Например, лицо, не согласное с
решением суда, вправе обжаловать его в течение 10 дней с момента вынесения в окончательной
форме (ст. ст. 321, 338 ГПК). Ответчик вправе подать в суд, вынесший заочное решение,
заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого
решения (ч. 1 ст. 237 ГПК). В течение 10 дней со дня получения копии определения суда о
наложении штрафа лицо, на которое наложен штраф, может обратиться в суд, наложивший
штраф, с заявлением о сложении или уменьшении штрафа (ч. 1 ст. 106 ГПК). Должник в течение
10 дней со дня получения судебного приказа имеет право представить возражения относительно
его исполнения (ст. 128 ГПК).

3. Процессуальные сроки могут исчисляться в годах, месяцах, днях. Действующий ГПК
устанавливает очень важное правило о том, что течение процессуального срока начинается на
следующий день после даты или наступления события. Например, десятидневный срок для
обжалования определения суда о прекращении производства по гражданскому делу будет
начинаться на следующий день после вынесения определения. Пятидневный срок для вынесения
судебного приказа будет начинаться на следующий день после поступления заявления о
вынесении судебного приказа.

Статья 108. Окончание процессуального срока

Комментарий к статье 108

1. Комментируемая статья в отличие от ГПК РСФСР более подробно регламентирует вопрос
об окончании процессуальных сроков. Если процессуальный срок исчисляется годами (например,
после официального опубликования результатов выборов, референдума в течение года может
быть подано заявление о нарушении избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ, имевшем место в период избирательной кампании, кампании референдума), то он
оканчивается в соответствующие месяц и число последнего года срока. Так, если результаты
выборов официально были опубликованы 10 декабря 2007 г., то последний день подачи заявления
- 10 декабря 2008 г. Если начало годичного срока приходится на 29 февраля (високосный год), то
окончание этого срока придется на 28 февраля.

Если срок исчисляется месяцами, то окончание его будет определяться соответствующим
месяцем и числом последнего месяца.

Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, который
соответствующего числа не имеет (например: февраль - 28 (29) дней; апрель, июнь, сентябрь,
ноябрь - 30 дней), то срок истекает в последний день этого месяца. Например, если судебное
решение вступило в законную силу 31 августа 2008 г., то последним днем принесения жалобы в
порядке надзора будет 28 февраля 2009 г.

2. Процессуальные сроки текут непрерывно без учета выходных и праздничных нерабочих
дней. Так, срок обжалования может исчисляться с нерабочего дня. Но при определении окончания
процессуального срока необходимо иметь в виду, что если день окончания приходится на
нерабочий день, то днем окончания считается следующий рабочий день. Нерабочими днями в
соответствии с ТК считаются выходные и нерабочие праздничные дни (см. ст. ст. 111, 112 ТК).

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на
следующий после праздничного рабочий день. Поэтому если окончание срока приходилось на этот
выходной день, то он также переносится на следующий после праздничного рабочий день.
Например, если районный суд вынес судебное решение 25 октября 2007 г., то последним днем
подачи кассационной жалобы будет 6 ноября 2007 г.

Ежегодно в целях рационального использования выходных и праздничных дней
постановлением Правительства РФ утверждается график переноса выходных дней.

3. Если для совершения процессуального действия законом или судом установлен
процессуальный срок, то данное действие будет считаться совершенным в срок, если оно
выполнено до 24 часов последнего дня срока. Например, отправление в суд жалобы через органы
почтовой связи до 24 часов последнего дня срока расценивается как совершение процессуального
действия без нарушения срока. Если ответчик в соответствии с решением суда обязан передать
истцу документы, денежные средства в указанный в судебном решении срок, то такие действия
считаются совершенными без нарушения срока, если документы, денежные средства сданы в
органы почтовой связи для отправления истцу до 24 часов последнего дня срока. Подтверждением
сдачи документов на почту будут являться штемпель на конверте, почтовая квитанция, выписка из
реестра почтовых отправлений, опись вложенных документов, на которых отражается дата
отправления.



155

4. При совершении процессуальных действий в день окончания процессуального срока
необходимо иметь в виду, что суды, другие организации заканчивают свою работу в
установленные часы. Поэтому если заинтересованному лицу необходимо совершить
процессуальное действие, которое обязывает представить документы в суд к определенному
сроку, то процессуальный срок будет истекать в тот час, когда в суде по установленным правилам
заканчивается рабочий день. Если суд оставил исковое заявление без движения по мотиву
неуплаты государственной пошлины и определил конкретный срок устранения этого недостатка,
то окончание этого срока будет определяться временем прекращения совершения банком
соответствующей операции в последний день срока.

Статья 109. Последствия пропуска процессуальных сроков

Комментарий к статье 109

1. Процессуальные сроки могут быть установлены федеральным законом или судом для
исполнения определенной обязанности или могут предоставлять право на совершение
определенного процессуального действия. Если в установленный процессуальный срок
процессуальная обязанность не будет исполнена, то пропуск срока не освобождает это лицо от ее
дальнейшего исполнения. В частности, это касается обязанности суда о возбуждении
гражданского дела, о вынесении судебного приказа, об изготовлении мотивированного судебного
решения и др.

Если федеральный закон или суд устанавливают определенные сроки для совершения
процессуальных действий лицам, не участвующим в деле, то неисполнение этих действий в
установленный срок не освобождает их от этой обязанности (например, представления
доказательств в суд). За нарушение таких сроков виновное лицо может быть подвергнуто штрафу
(ст. ст. 57, 226 ГПК), принудительному приводу (ст. 168 ГПК).

Если процессуальный срок предоставляется для осуществления определенного правомочия,
которое зависит от усмотрения конкретного участника процесса, то по истечении процессуального
срока данное лицо лишается права на совершение этого процессуального действия. В частности,
пропуск срока для обжалования решения суда первой инстанции лишает заинтересованное лицо
права на пересмотр дела в апелляционной или кассационной инстанции; пропуск срока для
представления возражения относительно исполнения судебного приказа лишает должника права
обратиться в суд с заявлением о его отмене; пропуск ответчиком срока подачи заявления об
отмене заочного решения лишает его в дальнейшем этого права и др.

2. По истечении процессуального срока суд не принимает и не рассматривает жалобы и
документы и возвращает их лицу, которым они были поданы. Исключение составляет случай,
когда заинтересованным лицом подано ходатайство о восстановлении пропущенного
процессуального срока. Порядок обращения в суд с ходатайством о восстановлении пропущенного
процессуального срока и процедура рассмотрения этого ходатайства регулируются ст. 112 ГПК.
При несоблюдении данного порядка наступают установленные комментируемой статьей
последствия.

Статья 110. Приостановление процессуальных сроков

Комментарий к статье 110

1. Действие процессуального срока может быть приостановлено в связи с приостановлением
производства по гражданскому делу. Приостановление - это остановка всех процессуальных
действий по делу, вызванная наступлением указанных в законе обстоятельств, препятствующих
дальнейшему рассмотрению и разрешению дела. Вопросам приостановления производства по
делу посвящена гл. 17 ГПК. Статья 215 ГПК называет случаи обязательного приостановления
производства по делу, а ст. 216 ГПК - факультативные случаи, когда право на приостановление
производства предоставлено суду. Течение процессуальных сроков приостанавливается с
момента вступления в законную силу определения суда о приостановлении производства по делу.
Процессуальные сроки прерывают свое действие на весь период приостановления производства
по делу.

После устранения обстоятельств, вызвавших приостановление, суд возобновляет
производство по делу.

2. На следующий день после вынесения определения суда о возобновлении производства по
делу течение процессуальных сроков продолжается. При исчислении процессуальных сроков
необходимо учитывать тот промежуток, который истек до приостановления производства по делу.
Поэтому процессуальные действия должны совершаться в сроки с учетом прошедшего периода.
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Статья 111. Продление процессуальных сроков

Комментарий к статье 111

ГПК предусматривает, что процессуальные сроки, которые устанавливаются судом,
подлежат продлению. Верховный Суд РФ в своей практике отмечает, что продление
процессуальных сроков, которые назначаются судом, например сроков для устранения
недостатков заявления, осуществляется по заявлению заинтересованного лица. Такое заявление
должно быть подано в суд до истечения ранее назначенного судом (судьей) процессуального
срока. Требование о восстановлении процессуальных сроков, установленных судом, является
неправомерным <1>. Процессуальные сроки, которые устанавливаются федеральным законом,
продлению не подлежат.

--------------------------------
<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 14

января 2004 г. по делу N 45-Г03-28.

Продление процессуальных сроков производится судом. С заявлением о продлении сроков
могут обратиться как участники процесса, так и иные лица, которые обязаны совершить
определенные процессуальные действия в установленный срок. Заявление должно быть подано в
суд до истечения срока. Действующее законодательство не предусматривает последствий, если
лица, участвующие в деле, обратятся в суд с заявлением о продлении по истечении срока.

Заявление о продлении срока рассматривается судом без проведения судебного заседания.
Заявление подлежит удовлетворению, если лицо, ходатайствующее о продлении срока,
представит суду доказательства, что процессуальные действия не могут быть выполнены в
установленный судом срок по уважительным причинам. В качестве таких причин могут выступать:
нахождение лица в командировке, на больничном, несвоевременное получение копии судебного
акта, вынесенного в отсутствие заинтересованного лица, и др.

По итогам рассмотрения заявления суд выносит определение либо об удовлетворении
заявления и продлении процессуального срока, либо об отказе в продлении срока.

Если суд выносит определение о продлении процессуального срока, то в определении
должен быть указан конкретный временной период, исчисляемый днями, месяцами либо годами,
на который продляется этот процессуальный срок.

Определение о продлении процессуальных сроков или об отказе в продлении сроков
обжалованию отдельно от решения суда не подлежит.

Статья 112. Восстановление процессуальных сроков

Комментарий к статье 112

1. Возможность восстановления пропущенного по уважительной причине процессуального
срока не является ограничением права на судебную защиту, предусмотренного ст. 46 Конституции
РФ <1>. В соответствии с комментируемой статьей восстановлению подлежит лишь
процессуальный срок, который установлен федеральным законом. В связи с этим процессуальный
срок, установленный судом, восстановлению не подлежит, а может быть лишь продлен судом (см.
комментарий к ст. 111 ГПК). Пропущенный для совершения процессуального действия срок,
предусмотренный федеральным законом, может быть восстановлен судом при наличии
уважительных причин. Отнесение причин пропуска процессуального срока к уважительным или
неуважительным является прерогативой суда. В качестве уважительной причины пропуска срока
на обжалование рассматривается несвоевременное получение лицом, участвующим в деле и не
присутствующим при оглашении судебного решения, копии этого судебного акта (Обзор
законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2006 г.) <2>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. N 511-О
<2> См.: БВС РФ. 2006. N 9.

ГПК, предоставляя возможность обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного
процессуального срока, не устанавливает срок, в течение которого лицо, пропустившее срок,
может обратиться с таким заявлением. Это вполне обоснованно, поскольку такой срок
индивидуален и зависит от конкретных обстоятельств. Аналогичной позиции придерживается и
Верховный Суд РФ, указывая, что, если заявление о восстановлении пропущенного
процессуального срока подано за пределами установленного десятидневного срока на подачу
жалобы, но срок пропущен по уважительной причине (определение получено заявителем по
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истечении десятидневного срока на подачу жалобы), суд не вправе отказать в восстановлении
срока <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15

сентября 2004 г. по делу N 43-Г04-28.

2. Для восстановления пропущенного срока на совершение процессуального действия
заинтересованному лицу необходимо обратиться в суд с соответствующим заявлением.
Заявление о восстановлении пропущенного срока подается в суд, в котором это действие должно
быть совершено. Например, заявление о восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы
должно быть подано в суд апелляционной инстанции (районный суд); заявление о восстановлении
срока для подачи частной жалобы на определение суда об отказе в принятии жалобы - в суд
вышестоящей инстанции; заявление о восстановлении процессуального срока на подачу
заявления о вынесении дополнительного решения - в суд, вынесший решение.

В соответствии с подп. 7 п. 1 ст. 333.36 НК организации и физические лица при подаче в суд
заявлений о восстановлении пропущенных сроков освобождаются от уплаты государственной
пошлины.

К заявлению о восстановлении срока заявителем должны быть приложены документы,
подтверждающие уважительность пропуска срока. Заявление о восстановлении срока
изготавливается в письменной форме, может быть в виде отдельного документа, а также,
например, может быть изложено в частной, апелляционной, кассационной жалобах.

Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока рассматривается судом в
судебном заседании с обязательным извещением всех лиц, участвующих в деле. В случае их
неявки суд рассматривает заявление в их отсутствие.

Верховный Суд РФ неоднократно обращал внимание, что, заявляя ходатайство о
восстановлении пропущенного процессуального срока, лицо, пропустившее срок, обязано доказать
обстоятельства, подтверждающие уважительные причины пропуска <1>.

--------------------------------
<1> См., например: Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного

Суда РФ от 17 марта 2004 г. по делу N 36-Г04-1, от 26 мая 2004 г. по делу N 94-Г04-1.

По итогам рассмотрения заявления суд выносит определение, в котором либо
удовлетворяет заявление и восстанавливает пропущенный срок, либо отказывает в
восстановлении срока.

3. ГПК обязывает лицо, подающее заявление о восстановлении срока, одновременно с
подачей этого заявления совершить те процессуальные действия, которые оно желает совершить
при восстановлении пропущенного срока (подача жалобы, заявления, представление документов).
Суд в определении о восстановлении пропущенного срока указывает одновременно о
восстановлении срока и об исполнении процессуального действия, в отношении которого был
пропущен срок (например, о принятии жалобы, об удовлетворении ходатайства).

4. В соответствии с ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 389 ГПК судебные постановления могут быть
обжалованы в суд надзорной инстанции в течение шести месяцев со дня их вступления в законную
силу при условии, что указанными лицами были исчерпаны иные установленные ГПК способы
обжалования судебного постановления до дня его вступления в законную силу. Установленный в
данной норме процессуальный срок в случае его пропуска по уважительным причинам может быть
восстановлен. Действующая редакция ч. 4 ст. 112 ГПК устанавливает ограничения для
восстановления шестимесячного срока на обжалование, определяя, что уважительные причины,
исключающие возможность своевременного обращения в суд с надзорной жалобой, должны иметь
место или произойти не позднее года со дня вступления судебного постановления в законную
силу. Таким образом, законодатель в целях обеспечения правовой определенности вступившего в
законную силу судебного акта ввел пресекательный срок, в течение которого возможно
рассматривать ходатайства о восстановлении срока на подачу надзорной жалобы, представления,
определив его в один год с момента вступления в законную силу обжалуемого судебного акта.
Заявление о восстановлении срока подается в суд, который рассматривал дело по первой
инстанции. Определение суда о восстановлении срока будет являться обязательным для суда
надзорной инстанции при решении вопроса о принятии надзорной жалобы или представления,
если они поданы по истечении шестимесячного срока на обжалование. Этот случай - исключение
из правила, которое установлено ч. 3 комментируемой статьи, когда одновременно с подачей
заявления о восстановлении пропущенного срока должно быть совершено необходимое
процессуальное действие (подана жалоба).

5. Определение о восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного
процессуального срока является самостоятельным объектом обжалования, и на него в течение 10
дней с момента вынесения может быть принесена частная жалоба.
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Глава 10. СУДЕБНЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ И ВЫЗОВЫ

Статья 113. Судебные извещения и вызовы

Комментарий к статье 113

1. Извещение лиц, участвующих в деле, иных участников судебного разбирательства о месте
и времени судебного разбирательства, совершения отдельного процессуального действия
является соблюдением принципа равенства и состязательности сторон. Если дело будет
рассмотрено в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных о времени и
месте судебного заседания, то судебное решение подлежит отмене (п. 2 ст. 364 ГПК).

Новый ГПК расширил перечень форм судебных извещений и вызовов. Если ГПК РСФСР в ст.
106 предусматривал, что лица, участвующие в деле, и представители извещаются судебными
повестками, то комментируемая статья помимо судебных повесток называет и другие формы:
заказное письмо с уведомлением о вручении, телефонограмма, телеграмма, извещение или вызов
по факсимильной связи, иные средства связи и доставки. Данные формы должны отвечать одному
требованию, а именно: они должны обеспечивать фиксирование судебного извещения или вызова
и его вручение адресату.

Если суд направляет заказное письмо с уведомлением о вручении, то после получения
адресатом уведомление отправляется обратно в суд и приобщается к материалам дела. Заказное
письмо получает лично адресат. В уведомлении о вручении указывается число, когда письмо
получено, а также ставится подпись лица, получившего заказное письмо. Данные обстоятельства
помогают суду сделать вывод о надлежащем и своевременном извещении адресата.

При отправлении телеграммы также в суд направляется уведомление о вручении
телеграммы, в котором указывается, кто, когда и в какое время получил телеграмму.

При отправлении телефонограммы, сообщения по факсимильной связи также фиксируется,
кто принял сообщение.

2. Извещение или вызов может производиться судом при помощи судебных повесток с
уведомлением о вручении. Это одна из основных форм судебных извещений и вызовов.

Действующее процессуальное законодательство разграничивает понятия "извещение" и
"вызов". В отношении лиц, участвующих в деле, используется термин "извещение", а в отношении
лиц, содействующих осуществлению правосудия (свидетели, эксперты, специалисты),
используется термин "вызов".

Формы судебных повесток по гражданскому делу утверждены Приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36 "Об утверждении Инструкции по
судебному делопроизводству в районном суде". Повестки истцам и ответчикам составляются по
форме N 30. Повестки другим лицам, вызываемым в суд по гражданским делам, составляются по
форме N 31.

Вместе с судебной повесткой или заказным письмом лицам, участвующим в деле, суд
направляет копии процессуальных документов.

3. При направлении судебных извещений и вызовов лицам, участвующим в деле, следует
учитывать срок, который необходим им для подготовки к делу и своевременной явки в суд.

4. Суд направляет судебные извещения и вызовы по адресу, который указан лицами,
участвующими в деле, или их представителями в исковом заявлении, в других процессуальных
документах. Это может быть место их постоянного или преимущественного проживания. Если же
гражданин по адресу, указанному в процессуальных документах, не проживает, то судебные
извещения или вызовы могут быть направлены по месту его работы. В уведомлении о вручении
указывается должность лица, принявшего судебную повестку.

5. Судебные извещения организации могут быть высланы по месту ее нахождения, а также
по месту нахождения ее представительства или филиала, если они указаны в учредительных
документах организации (уставе, учредительном договоре).

В соответствии со ст. 54 ГК место нахождения юридического лица определяется местом его
государственной регистрации, которая осуществляется по месту нахождения его постоянно
действующего исполнительного органа.

Судебное извещение, адресованное организации, может направляться по месту нахождения
представителя организации, если от организации имеется заявление в суд, в котором указаны
сведения представителя и просьба о направлении всех судебных документов ему и по его адресу
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Ответы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы

судов по применению норм ГПК РФ. Утверждены Президиумом Верховного Суда РФ 24 марта 2004
г.
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6. Если иной порядок не установлен международным договором РФ, то предусмотренные
комментируемой статьей формы судебных извещений и вызовов применяются и по отношению к
иностранным гражданам и иностранным юридическим лицам.

Одним из крупных международных договоров, регулирующих вопросы судебных извещений,
является Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским
или торговым делам от 15 ноября 1965 г. Российская Федерация присоединилась к этой
Конвенции 1 мая 2001 г. Конвенция вступила в силу для России 1 декабря 2001 г.

Для стран - участников СНГ вопросы судебных извещений регулируются Конвенцией о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22
января 1993 г. В Российской Федерации она вступила в силу с 10 декабря 1994 г.

Статья 114. Содержание судебных повесток и иных судебных извещений

Комментарий к статье 114

1. Комментируемая статья перечисляет обязательные реквизиты судебных повесток и иных
судебных извещений. Формы судебных повесток и извещений утверждены Приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36.

2. В повестке, адресованной лицам, участвующим в деле, предлагается представить в суд
все имеющиеся доказательства по делу, а также указывается о последствиях непредставления
доказательств и неявки в суд извещаемых или вызываемых лиц, разъясняется обязанность
сообщить суду причины неявки, определяются последствия отказа адресата принять судебную
повестку (адресат, отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное извещение,
считается извещенным о времени и месте судебного разбирательства или совершении отдельного
процессуального действия).

3. Одновременно с судебной повесткой или иным судебным извещением, адресованным
ответчику, направляется копия искового заявления, а с судебной повесткой или иным судебным
извещением, адресованным истцу, - копия объяснений ответчика в письменной форме, если
объяснения поступили в суд.

Статья 115. Доставка судебных повесток и иных судебных извещений

Комментарий к статье 115

1. Судебные повестки (извещения) доставляются в конвертах с заказным уведомлением о
вручении по почте или лицом, которому судья поручает их доставить. Бланк уведомления
прикрепляется к стороне конверта, на которой не указывается адрес. На лицевой стороне письма
делается отметка "Судебная повестка с заказным уведомлением". Время вручения судебных
повесток (извещений) адресату обязательно фиксируется установленным в организации почтовой
связи способом или на документе, подлежащем возврату в суд.

2. С согласия лица, участвующего в деле, судья может выдать ему на руки судебную
повестку (извещение) для вручения ее другому извещаемому или вызываемому в суд лицу. Лицо,
которому судья поручил доставить судебную повестку (извещение), обязано возвратить в суд
корешок судебной повестки или копию иного судебного извещения с отметкой адресата о ее
получении.

Статья 116. Вручение судебной повестки

Комментарий к статье 116

1. Порядок вручения судебных повесток и извещений регулируется Правилами оказания
услуг почтовой связи, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2005 г. N
221 <1>. Комментируемая статья содержит правило, согласно которому судебная повестка должна
быть вручена лично гражданину, которому она адресована. При получении повестки это лицо
обязано поставить свою подпись и дату получения повестки. Если повестка направляется
организации, то на корешке повестки расписывается должностное лицо (руководитель,
заместитель руководителя) этой организации.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2005. N 17. Ст. 1556.
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2. Если лицо, доставляющее судебную повестку, не застанет вызываемого в суд гражданина
по месту его жительства, повестка вручается кому-либо из проживающих совместно с ним
взрослых членов семьи с их согласия для последующего вручения адресату.

Если адресат временно отсутствует, на корешке повестки необходимо отметить, куда выбыл
адресат и когда ожидается его возвращение. Если фактическое место пребывания адресата
неизвестно, об этом делается отметка на повестке с указанием даты и времени, а также источника
информации (по сообщению соседей, лиц, проживающих по указанному адресу).

Статья 117. Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного судебного
извещения

Комментарий к статье 117

Отказ адресата от получения повестки не влечет отложение судебного заседания ввиду его
неявки. Если лицо, которому направлена судебная повестка, иное судебное извещение,
отказывается его принять, то лицо, вручающее эту повестку, делает на повестке или ином
извещении соответствующую отметку и направляет повестку обратно в суд. При этом адресат
считается надлежащим образом извещенным о месте и времени судебного разбирательства,
поэтому в данном случае судебное решение не может быть отменено по мотиву неизвещения
лица, участвующего в деле, о месте и времени судебного разбирательства. Данное правило
распространяется как на граждан, так и на должностных лиц организаций.

Правила комментируемой статьи не могут быть распространены на случай отказа в принятии
повестки, судебного извещения совершеннолетними членами семьи адресата или техническими
работниками организации (секретарем, вахтером). В этих случаях необходимо руководствоваться
правилами ст. 116 ГПК.

В случае отказа адресата в получении судебного извещения суд в зависимости от
процессуального положения этого лица может рассмотреть дело в отсутствие неявившегося лица
(ст. ст. 167, 168 ГПК), оставить заявление без рассмотрения (ст. 222 ГПК), вынести заочное
решение (ст. 233 ГПК), отложить судебное разбирательство (ст. 169 ГПК).

Статья 118. Перемена адреса во время производства по делу

Комментарий к статье 118

Суд направляет судебные повестки и иные формы судебных извещений и вызовов по
указанным в деле адресам. Об изменении адреса лица, участвующие в деле, обязаны уведомить
суд. Неисполнение данной обязанности может привести к неблагоприятным последствиям, а
именно: судебные извещения и вызовы направляются по последнему известному месту
жительства или нахождения. В таком случае лицо считается надлежащим образом извещено,
даже если оно более по указанному адресу не проживает или не находится. При этом ссылки
неявившегося лица на то, что оно не было надлежащим образом извещено о месте и времени
судебного заседания, поскольку повестка была направлена по другому адресу, не будут служить
основанием для отмены судебного решения.

Статья 119. Неизвестность места пребывания ответчика

Комментарий к статье 119

Неизвестность места пребывания ответчика не является препятствием для рассмотрения
дела по существу. Но перед тем как начать рассмотрение дела, суд должен выяснить, что
ответчик там не находится и его новое местонахождение неизвестно. Данный факт должен быть
подтвержден жилищно-эксплуатационными органами или представителями местной
администрации. Только при наличии этих условий суд может рассматривать дело по существу без
участия ответчика.

В частности, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ отменила
решение Ростовского областного суда, поскольку дело было рассмотрено в отсутствие
представителя лица, участвующего в деле. В Ростовский областной суд поступили отправленные
по почте судебные повестки с отметкой, что адресат по указанному адресу не значится, что дало
суду основание рассмотреть гражданское дело в его отсутствие. Однако в нарушение правил,
предусмотренных ст. 119 ГПК, суд не получил сведений с последнего места нахождения
организации, что обязан был сделать перед началом рассмотрения дела (Определение
Верховного Суда РФ от 26 декабря 2006 г. N 41-Г06-26).
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Статья 120. Розыск ответчика

Комментарий к статье 120

1. Комментируемая статья впервые предусматривает обязанность суда объявить розыск
ответчика. Суд обязан объявить розыск ответчика в случае неизвестности его пребывания по
требованиям: 1) предъявляемым в защиту интересов РФ; 2) предъявляемым в защиту субъекта
РФ; 3) предъявляемым в защиту муниципального образования; 4) о взыскании алиментов; 5) о
возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате смерти
кормильца.

Данный перечень носит исчерпывающий характер и не подлежит расширительному
толкованию. О розыске ответчика суд выносит определение, которое направляет в органы
внутренних дел по последнему известному месту жительства ответчика или по месту нахождения
его имущества.

2. Расходы органов внутренних дел, связанные с розыском ответчика, взыскиваются судом
на основании судебного приказа в порядке приказного производства.

Раздел II. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Подраздел I. ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Глава 11. СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ

Статья 121. Судебный приказ

Комментарий к статье 121

1. Главой 11 ГПК установлен упрощенный порядок судопроизводства по взысканию
задолженности с должника по бесспорным, документально подтвержденным требованиям.
Производство по выдаче судебного приказа (приказное производство) характеризуется
упрощенной процессуальной формой. Требования кредитора основываются на бесспорных
документах против стороны, не выполняющей обязательств, что позволяет назвать приказное
производство документарным производством.

Из данного в комментируемой статье определения судебного приказа следует, что, во-
первых, приказное производство осуществляется судьей единолично, во-вторых, судебный приказ
не может быть принят по заявлениям об истребовании недвижимого имущества, а также об
исполнении обязательств в натуре, о переводе прав и обязанностей по сделке, о признании
сделки недействительной и применении последствий ее недействительности и т.п.
Исчерпывающий перечень требований, по которым выносится судебный приказ, закреплен в ст.
122 ГПК (см. комментарий к ней).

В случаях, когда судебный приказ не может быть выдан, применяется обычный исковой
порядок защиты прав. При этом по тем требованиям, по которым судебный приказ может быть
выдан, кредитор вправе обратиться за защитой своих прав и законных интересов в общем исковом
порядке, поскольку требование о выдаче приказа заявляется по его усмотрению. В случае подачи
иска кредитору (истцу) придется заплатить более высокую государственную пошлину и он не
получит предполагаемого выигрыша во времени.

В приказном производстве нет истца и ответчика, так как предполагается отсутствие спора
по заявленным требованиям. Стороны приказного производства именуются "взыскатель" и
"должник", что подчеркивает определенность (бесспорность) в отношениях между ними.

Поскольку судебная защита права кредитора по требованию о взыскании денежных сумм
или об истребовании движимого имущества от должника может быть осуществлена не только в
исковом производстве, но и путем выдачи судебного приказа, что является упрощенной
процедурой рассмотрения таких дел, то подача кредитором заявления о выдаче судебного
приказа с соблюдением положений, предусмотренных ст. ст. 122 - 124 ГПК, прерывает течение
срока исковой давности, так же как и подача в установленном порядке искового заявления по
указанным выше требованиям <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего

Арбитражного Суда РФ от 12/15 ноября 2001 г. N 15/18 "О некоторых вопросах, связанных с
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" (БВС РФ.
2002. N 1).
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Судебный приказ как судебный акт, разрешающий дело по существу, является аналогом
судебного решения по делам приказного производства, в связи с чем он обладает таким
свойством судебного решения, как исключительность. Исключительность судебного приказа
означает, что если он не отменен по основанию, указанному в ст. 129 ГПК, то исключается
возможность рассмотрения в судебном порядке требования, тождественного требованию, по
которому выдан судебный приказ. В таком случае в принятии тождественного требования должно
быть отказано или производство по тождественному иску должно быть прекращено. В связи с этим
вызывает обоснованные возражения отсутствие в ст. ст. 134 и 220 ГПК такого основания для
отказа в принятии искового заявления и прекращения производства по делу, как выдача судебного
приказа по тем же требованиям в отношении тех же сторон.

Судебной практикой подтверждается также и право кредитора требовать проведения
индексации присужденных на основании судебного приказа денежных сумм в соответствии со ст.
208 ГПК <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 9 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 1999 г. по

гражданским делам (БВС РФ. 2000. N 7).

2. Существенным признаком судебного приказа, отличающим его от иных судебных актов,
является то, что судебный приказ одновременно является и исполнительным документом (об этом
говорит и п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве" <1>). Это означает, что для принудительного исполнения судебного приказа не
требуется выдачи исполнительного листа, как в случае с иными судебными постановлениями.
Исключением из этого правила является ч. 2 ст. 130 ГПК, которая предусматривает, что в случае
взыскания государственной пошлины с должника в доход соответствующего бюджета на
основании судебного приказа выдается исполнительный лист, который направляется судом для
исполнения в этой части судебному приставу-исполнителю.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 41. Ст. 4849.

Однако вышеуказанное не означает, что все общие правила исполнительного производства
распространяются на участников приказного производства. Правила исполнительного
производства начинают действовать на стороны приказного производства с момента его выдачи
по правилам ст. 130 ГПК (ч. 2 ст. 428 ГПК). После этого должник вправе заявлять ходатайства об
отсрочке, рассрочке, отложении, приостановлении исполнительного производства и т.п.

В соответствии с положениями ст. 430 ГПК в случае утраты подлинника судебного приказа
суд, вынесший судебный приказ, может выдать его дубликат. Заявление о выдаче дубликата
рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и
месте заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению вопроса о выдаче
дубликата. На определение суда о выдаче дубликата может быть подана частная жалоба.

Статья 122. Требования, по которым выдается судебный приказ

Комментарий к статье 122

1. В ГПК установлено семь видов требований, по которым может быть выдан судебный
приказ:

1) если требование основано на нотариально удостоверенной сделке. В соответствии со ст.
163 ГК нотариальное удостоверение сделки осуществляется путем совершения на документе
удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право
совершать такое нотариальное действие (ст. ст. 37, 38 Основ законодательства РФ о нотариате от
11 февраля 1993 г. N 4462-1 <1>). Нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях,
указанных в законе, и в случаях, предусмотренных соглашением сторон, даже если по закону для
сделок данного вида эта форма не требовалась. Таким образом, если в силу закона обязательно
нотариальное удостоверение сделки, то судебный приказ не может быть выдан по требованиям,
вытекающим из такой сделки, нотариальное удостоверение которой не произведено.

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1993. N 10. Ст. 357.

Для получения судебного приказа по требованиям, основанным на нотариально
удостоверенной сделке, в суд представляется подлинный экземпляр нотариально удостоверенной
сделки, а также какие-либо иные документы (если они имеются у кредитора), подтверждающие
наличие неисполненного обязательства должника (например, расписки о подтверждении долга и
т.п.).
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В соответствии со ст. ст. 90, 91 Основ законодательства РФ о нотариате нотариус вправе
совершить исполнительную надпись на взыскание денежных средств и имущества по нотариально
удостоверенным сделкам. Исполнительная надпись нотариуса является исполнительным
документом <1>. В связи с этим возникает вопрос о соотношении компетенции нотариуса и суда по
защите прав и законных интересов кредиторов по названным сделкам. Представляется, что
поскольку п. 2 ч. 1 ст. 22 ГПК относит дела приказного производства к исключительной
компетенции судов общей юрисдикции, то совершение исполнительной надписи по требованиям,
основанным на нотариально удостоверенных сделках, в настоящее время не входит в
компетенцию нотариуса. Более того, следует учитывать, что процедура выдачи исполнительной
надписи не обеспечивает интересы должников (ответчиков) так, как процедура приказного
производства;

--------------------------------
<1> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 6 июля 2001 г. N 150-О "Об отказе в

принятии к рассмотрению запроса Октябрьского районного суда города Ижевска о проверке
конституционности пункта 2 статьи 339 ГПК РСФСР, пункта 13 статьи 35, статей 89 и 93 Основ
законодательства Российской Федерации о нотариате" // ВКС РФ. 2002. N 2.

2) если требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме. Таким
образом, если письменная форма сделки не соблюдена сторонами, то возможность выдачи
судебного приказа в таком случае исключается.

Согласно ст. 160 ГК письменная форма сделки считается соблюденной в случае составления
одного документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами,
совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. Договор в
письменной форме может быть заключен путем составления одного документа, подписанного
сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,
телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ
исходит от стороны по договору. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут
устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки
(совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться
последствия несоблюдения этих требований. Если такие последствия не предусмотрены,
применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (п. 1 ст. 162 ГК).

Для получения судебного приказа по требованиям, основанным на сделке, совершенной в
простой письменной форме, в суд представляются подлинные экземпляры документов,
подтверждающих заключение названной сделки, а также какие-либо иные документы, имеющиеся
у кредитора и подтверждающие наличие неисполненного обязательства должника (например,
расписки о подтверждении долга и т.п.);

3) если требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже,
неакцепте и недатировании акцепта.

Согласно ст. 815 ГК вексель - это ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное
обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика
(переводной вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока полученные
взаймы денежные суммы.

В соответствии со ст. 95 Основ законодательства РФ о нотариате протест векселя в
неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта производится нотариусом в соответствии с
законодательными актами РФ о переводном и простом векселе.

В настоящее время на территории РФ применяется Положение о переводном и простом
векселе, утвержденное Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1937 г. N 104/1341,
устанавливающее в п. п. 44 - 50 порядок получения протестов векселя в неплатеже, неакцепте и
недатировании акцепта <1>.

--------------------------------
<1> Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР. 1937. N

52. Ст. 221.

Удостоверение факта неакцепта, недатирования акцепта и неплатежа производится в
отношении плательщика по векселю. Если плательщик по векселю отказывается осуществлять
платеж по нему, то требование об оплате может быть предъявлено и к иным лицам, обязанным по
векселю. Взыскатель может просить о выдаче приказа против всех лиц, а также одного или
нескольких лиц, обязанных по векселю. В случае если взыскание произведено не будет,
взыскатель вправе снова предъявить требование о выдаче судебного приказа к другим должникам
по векселю, для чего необходимо снова представить в суд вексель с соблюдением установленных
правил и получить его обратно с новым судебным приказом.

Отказ от акцепта (датирования акцепта) плательщиком считается и отказом от платежа, и
поэтому протест в неакцепте (недатировании акцепта) освобождает от получения протеста в
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неплатеже. Протест в неплатеже необходимо получить в случае, если плательщик, выдав акцепт и
датировав его, уклоняется от платежа.

Для получения судебного приказа по указанным требованиям необходимо представить в суд
оригиналы векселя вместе с актами нотариуса о протесте векселя в неплатеже или неакцепте или
недатировании акцепта.

Судебный приказ может быть выдан только по опротестованным векселям. Вексель, как
опротестованный, так и неопротестованный, имеет для векселедателя одинаковую обязательную
силу, но просить суд о выдаче судебного приказа можно только по опротестованному векселю.

В отношении вопроса подведомственности дел о выдаче судебного приказа по
вышеуказанным требованиям необходимо иметь в виду следующее. 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 Федерального закона от 11 марта 1997 г. N 48-ФЗ "О переводном и простом векселе" <1>
отнесено к подведомственности судов общей юрисдикции, то заявления о выдаче судебного
приказа по названным требованиям рассматриваются судами общей юрисдикции независимо от
субъектного состава участников вексельного обязательства. При этом подведомственность дел по
искам о взыскании задолженности по опротестованным векселям (по иску заинтересованного
лица) определяется исходя из общих положений соответствующих статей ГПК и АПК <2>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 11. Ст. 1238.
<2> См. п. п. 1 - 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего

Арбитражного Суда РФ от 5 февраля 1998 г. N 3/1 "О некоторых вопросах применения
Федерального закона "О переводном и простом векселе" (БВС РФ. 1998. N 4).

В отношении всех иных требований, по которым может быть выдан судебный приказ,
действуют общие правила подведомственности дел судам общей юрисдикции, закрепленные в ст.
22 ГПК;

4) если заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. При
этом требование о взыскании алиментов не должно быть связано с установлением отцовства,
оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения других
заинтересованных лиц.

На основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на несовершеннолетних
детей в твердой денежной сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено с необходимостью
проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого
взыскания (п. п. 1, 3 ст. 83, п. 4 ст. 143 СК) <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9 "О

применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об
установлении отцовства и о взыскании алиментов" (БВС РФ. 1997. N 1).

Не могут быть взысканы в порядке приказного производства алименты на совершеннолетних
нетрудоспособных детей или других членов семьи. Не может быть выдан судебный приказ и в
случае, если должник выплачивает алименты по решению суда на других лиц либо им
производятся выплаты по другим исполнительным документам, поскольку возникает
необходимость привлечения других заинтересованных лиц.

Для получения судебного приказа по указанным требованиям необходимо представить в суд
свидетельство о браке (либо свидетельство о расторжении брака) и свидетельство о рождении
ребенка, если заявление подается одним из родителей. Если заявление о выдаче судебного
приказа подается опекуном или попечителем, то в суд представляется документ о назначении
опекуна, попечителя и свидетельство о рождении ребенка (иные документы, подтверждающие
факт родственных отношений, например свидетельство об отцовстве);

5) если заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим
обязательным платежам. Названные требования к гражданам должны вытекать из
административных правоотношений (отношений власти-подчинения).

В соответствии со ст. 8 НК под налогом понимается обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного
управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и
(или) муниципальных образований.

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц,
уплата которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков сборов
государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными
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органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление
определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). К сборам в смысле комментируемой
нормы относятся, в частности, таможенные пошлины.

Право на обращение в суд с заявлением о выдаче судебного приказа по названным
требованиям имеют органы, которые в соответствии с законодательством являются органами
взыскания по данному виду платежей. Например, по налоговым платежам - это налоговые органы
(Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения), по таможенным сборам -
таможенные органы (Федеральная таможенная служба и ее территориальные подразделения) и
т.п.

К документам, на основании которых судом разрешается требование о взыскании недоимки
по налогам и сборам, относятся: копия платежного извещения об уплате гражданином того или
иного налога или сбора (с доказательством того, что оно было получено гражданином), расчет
налога или сбора, налоговая декларация, если она составлялась гражданином, таможенная
декларация и т.п. При вынесении судебного приказа по указанным требованиям суд должен
проверить, предусмотрен ли законодательством данный налог или сбор и является ли гражданин
его плательщиком.

Судам общей юрисдикции подведомственны дела только о взыскании с граждан недоимок по
налогам, сборам и другим обязательным платежам, возникшим у гражданина не в связи с
осуществлением им предпринимательской деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя (например, взыскание налога на имущество, перешедшее в порядке
наследования, или взыскание с нотариуса, занимающегося частной практикой, налога на доходы).
Дела о взыскании с индивидуальных предпринимателей недоимок по налогам и другим
обязательным платежам, вытекающие из предпринимательской деятельности таких лиц,
подведомственны арбитражным судам (ст. 29 АПК);

6) если заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику
заработной платы. Для возможности рассмотрения названных требований заработная плата
должна быть начислена работодателем, но не выплачена. Требования о выплате неначисленной
заработной платы подлежат рассмотрению в порядке искового производства.

Условием выдачи судебного приказа по заявлению работника или его представителя
является представление им документов, бесспорно подтверждающих задолженность
работодателя, поскольку речь идет об уже начисленной заработной плате. Такими документами
являются расчетные листки, справки и т.п. о начисленной заработной плате. В соответствии со ст.
136 ТК при выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать
каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за
соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей
денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка должна утверждаться
работодателем с учетом мнения представительного органа работников;

7) если органом внутренних дел заявлено о взыскании расходов, произведенных в связи с
розыском ответчика, или должника, или ребенка, отобранного у должника по решению суда.
Данные расходы возникают у указанных органов в связи с исполнением судебных актов и актов
иных юрисдикционных органов.

Для получения судебного приказа по указанным требованиям необходимо представить в суд
документы, подтверждающие необходимость совершения действий, повлекших расходы
(поручения судебных органов, исполнительные документы т.п.), и документы, подтверждающие
произведенные расходы. При этом необходимо учитывать, что судебный приказ может быть выдан
только по требованиям о взыскании уже произведенных расходов, но не расходов, которые
заявитель должен будет произвести в будущем.

2. В порядке приказного производства может быть удовлетворено и требование о взыскании
пеней и штрафов, которое вытекает из основных требований, предусмотренных в комментируемой
статье. Например, требование о взыскании денежных средств по вексельному обязательству
может заключать в себе как требование о взыскании основного долга, так и требование о
взыскании пеней за просрочку в выплате такого долга. При этом закон не запрещает предъявлять
требования о взыскании пеней и штрафов отдельно от требования о взыскании основного долга.
Например, судебный приказ может быть выдан по требованию о взыскании пени за просрочку в
оплате денежных сумм по письменной сделке, несмотря на то что основной долг уже погашен (см.
комментарий к ст. 127 ГПК).

По требованиям, не указанным в комментируемой статье, судебный приказ не может быть
выдан. Перечень требований, установленный в комментируемой статье, расширительному
толкованию не подлежит.

Статья 123. Подача заявления о вынесении судебного приказа

Комментарий к статье 123
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1. В соответствии с комментируемой нормой заявление о выдаче судебного приказа
подается в суд по правилам подсудности, установленным ГПК. Это означает, что к заявлениям о
выдаче судебного приказа применяются как правила родовой, так и все правила территориальной
подсудности.

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 23 ГПК дела о выдаче судебного приказа относятся к исключительной
подсудности мировых судей.

Подсудность заявлений о выдаче судебного приказа может определяться общими
правилами территориальной подсудности (ст. 28 ГПК), правилами альтернативной
территориальной подсудности (ст. 29 ГПК, например, когда предъявляется требование о
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей), подсудности по связи дел (ст. 31 ГПК,
только в случае, когда предъявлены требования к нескольким должникам), договорной
подсудности (ст. 32 ГПК, когда стороны в договоре указали мирового судью, которому подсудны
споры, вытекающие из данного договора). Исходя из существа требований, по которым может
быть выдан судебный приказ, правила исключительной подсудности (ст. 30 ГПК) не применимы к
заявлениям о выдаче судебного приказа.

Актуальным для практики является вопрос о возможности применения мер по обеспечению
исполнения судебного приказа по аналогии с обеспечением иска (гл. 13 ГПК). Данный вопрос
прямо не урегулирован ГПК. В соответствии со ст. 139 ГПК по заявлению лиц, участвующих в
деле, судья или суд может принять меры по обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во
всяком положении дела, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать
невозможным исполнение решения суда. Цель обеспечения иска - это защита интересов истца
(кредитора) в случае, если ответчик (должник) действует недобросовестно и его действия могут
затруднить или повлечь невозможность исполнения решения суда. Приказное производство
является стадией гражданского процесса и заменяет стадию судебного разбирательства по
рассмотрению бесспорных требований. Судебный приказ как судебный акт служит аналогом
судебного решения и выносится по определенным требованиям бесспорного характера, заменяя в
таких случаях судебное решение.

Представляется, что у взыскателя есть право просить суд применить меры по обеспечению
исполнения судебного приказа в соответствии со ст. 140 ГПК, а у суда, таким образом, имеется
обязанность рассмотреть такое заявление взыскателя и принять по нему решение. При этом
вопрос о принятии обеспечительных мер не должен рассматриваться судом в случае, если суд
отказал в принятии заявления о выдаче судебного приказа. Определение о принятии мер по
обеспечению судебного приказа либо об отказе в их применении должно быть вынесено судом в
момент вынесения судебного приказа. Определение о принятии мер по обеспечению судебного
приказа направляется должнику вместе с судебным приказом и может быть обжаловано им в
течение 10 дней с момента получения (ст. ст. 128, 145 ГПК).

2. Пошлина по делам о выдаче судебного приказа составляет 50% ставки, установленной
для исковых заявлений. Данная норма стимулирует не только взыскателя на выбор упрощенной
формы судопроизводства, но и должника: ему предоставляется право либо затягивать
рассмотрение дела, переведя его в исковое производство, при возможности взыскания судебных
расходов в полном размере, либо признать по сути бесспорные требования взыскателя и оплатить
только 50% государственной пошлины.

От уплаты государственной пошлины освобождены взыскатели по требованиям о взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей, о взыскании налогов и сборов, о взыскании заработной
платы, органы внутренних дел, подразделения судебных приставов по требованиям о взыскании
расходов, произведенных в связи с розыском ответчика, или должника и его имущества, или
ребенка, отобранного у должника по решению суда, а также расходов, связанных с хранением
арестованного имущества, изъятого у должника, и хранением имущества должника, выселенного
из занимаемого им жилого помещения.

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 89 ГПК гражданин, с учетом его имущественного
положения, может быть освобожден судьей от уплаты государственной пошлины. Согласно ст. 90
ГПК судья, исходя из имущественного положения сторон, вправе отсрочить или рассрочить одной
стороне или обеим сторонам уплату государственной пошлины или уменьшить ее размер. В связи
с этим взыскатель при подаче заявления о вынесении судебного приказа может ходатайствовать
перед судом об освобождении его от уплаты государственной пошлины (если взыскателем
является гражданин) либо об отсрочке или рассрочке в ее уплате, об уменьшении ее размера
(если взыскателем является как гражданин, так и юридическое лицо).

Согласно подп. 13 п. 1 ст. 333.20 НК при отказе в принятии заявления о вынесении судебного
приказа уплаченная государственная пошлина засчитывается в счет подлежащей уплате
государственной пошлины при подаче иска. Однако НК ничего не говорит о ситуации, когда
судебный приказ был отменен судом согласно положениям ст. 129 ГПК. Как быть с уплаченной
государственной пошлиной в данном случае? Исходя из сути приказного производства и
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возможности отмены судебного приказа только на основании простого возражения должника,
необходимо признать, что при применении положений ГПК уплаченную взыскателем
государственную пошлину в случае отмены судебного приказа следует засчитывать в счет
подлежащей уплате пошлины при подаче искового заявления по тем же требованиям.

Статья 124. Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа

Комментарий к статье 124

1. Заявление о выдаче судебного приказа подается в письменной форме. Заявление должно
содержать обязательные сведения, предусмотренные в комментируемой статье. Перечень
необходимых сведений, указываемых в заявлении о выдаче судебного приказа, аналогичен
перечню требований, установленному для искового заявления (ст. 131 ГПК).

Вместе с тем содержание заявления о выдаче судебного приказа об истребовании
движимого имущества обладает одной особенностью: в таком заявлении необходимо указать
стоимость данного имущества для того, чтобы данная стоимость была обозначена в судебном
приказе.

Определение стоимости истребуемого имущества производит взыскатель. Суд в данном
случае руководствуется его указанием и документами, представленными им. Если имеются
расхождения между суммой, указанной взыскателем, и суммой, определенной в прилагаемых
документах, это рассматривается как наличие спора о праве и в принятии заявления может быть
отказано. Если указанная взыскателем стоимость имущества не подтверждается прилагаемыми
документами, суд может усомниться в бесспорности требований взыскателя и, следовательно,
отказать в принятии заявления.

К заявлению о вынесении судебного приказа в обязательном порядке прилагаются
документы, подтверждающие требования взыскателя (см. комментарий к ст. 122 ГПК). Исходя из
существа приказного производства документы, подтверждающие требования взыскателя, должны
представляться в суд в оригиналах (абз. 2 ч. 2 ст. 71 ГПК), поскольку в ином случае у суда могут
возникнуть сомнения в бесспорности требований взыскателя.

Заявление о выдаче судебного приказа с прилагаемыми документами может быть передано
непосредственно в суд либо послано по почте. В случае подачи заявления по почте днем его
подачи является день передачи заявления органу связи.

При подаче заявления о вынесении судебного приказа закон не требует представления
копий заявления по числу должников, поскольку судебный приказ выносится без уведомления
должника, который уведомляется лишь о самом факте вынесения судебного приказа.

2. Часть 3 комментируемой статьи устанавливает общее правило, в соответствии с которым
заявление о вынесении судебного приказа может быть подписано как непосредственно самим
взыскателем, так и имеющим соответствующие полномочия его представителем. Если за явление
подписано представителем взыскателя, то к нему прилагается документ, удостоверяющий его
полномочия (доверенность и т.п.). Право на подписание заявления о вынесении судебного приказа
должно быть специально оговорено в доверенности. При этом следует иметь в виду, что право на
подписание искового заявления предполагает и право на подписание заявления о выдаче
судебного приказа.

Статья 125. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа

Комментарий к статье 125

1. После передачи в суд заявления о вынесении судебного приказа судья единолично
решает вопрос либо об отказе в принятии заявления, либо о выдаче судебного приказа. По
смыслу ст. ст. 125, 126 ГПК, рассматривая вопрос о принятии заявления о вынесении судебного
приказа, судья одновременно рассматривает и вопрос о возможности выдачи судебного приказа
по заявленным требованиям. Таким образом, в случае если судья не нашел оснований для отказа
в принятии заявления, он должен вынести судебный приказ. В силу упрощенного характера
приказного производства принятие заявления о вынесении судебного приказа не оформляется
каким-либо судебным актом, поскольку отсутствие оснований для отказа в принятии такого
заявления служит основанием для вынесения судебного приказа. Вопрос о принятии заявления о
вынесении судебного приказа должен быть разрешен судом в течение трех дней с момента
поступления такого заявления в суд.

Частью 1 комментируемой статьи предусмотрены следующие основания для отказа в
принятии заявления о вынесении судебного приказа:

1) если имеются основания, предусмотренные ст. 134 ГПК (см. комментарий к ней).
Например, судья отказывает в принятии заявления о вынесении судебного приказа по причине его
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неподведомственности (требование подано юридическим лицом к юридическому лицу о взыскании
денежных средств по договору займа);

2) если имеются основания, предусмотренные ст. 135 ГПК (см. комментарий к ней).
Например, судья отказывает в принятии заявления о вынесении судебного приказа вследствие
несоблюдения правил подсудности (заявление подано в районный суд);

3) если заявлено требование, не предусмотренное ст. 122 ГПК. Например, подано заявление
об истребовании недвижимого имущества или заявлено требование о взыскании алиментов на
совершеннолетних членов семьи;

4) если место жительства или место нахождения должника находится за границей РФ.
Судебный приказ может быть выдан только в отношении лиц, проживающих или находящихся на
территории РФ. Требования к лицам, находящимся или проживающим за пределами РФ,
предъявляются в порядке искового производства. Таким образом, против иностранных
юридических лиц выдача судебного приказа невозможна, а против иностранных граждан судебный
приказ может быть выдан, если они имеют место жительства, т.е. постоянно или преимущественно
проживают на территории РФ;

5) если не представлены документы, подтверждающие заявленное требование (о
документах, необходимых для разрешения заявленных в порядке приказного производства
требований, см. комментарий к ст. 122 ГПК). Исходя из существа приказного производства
документы, подтверждающие требования взыскателя, должны представляться в суд в оригиналах
(абз. 2 ч. 2 ст. 71 ГПК), поскольку в ином случае у суда могут возникнуть сомнения в бесспорности
требований взыскателя.

В отличие от искового производства приказное производство не может быть начато без
документов. Поэтому отсутствие документов, подтверждающих заявленное требование, или их
недостаточность является причиной невозможности вынесения судебного приказа;

6) если из заявления и представленных документов усматривается наличие спора о праве.
Данное основание отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа является
ключевым, поскольку бесспорность требований является основной предпосылкой проведения
самого приказного производства. В связи с этим судья должен тщательно проверять отсутствие
названного основания для отказа в принятии заявления.

Судья обязан проверить наличие самого права требования у взыскателя, в частности
наступил ли срок исполнения обязательства должника, поскольку если срок исполнения
обязательства не наступил, то в принятии заявления о вынесении судебного приказа должно быть
отказано на основании п. 4 ч. 1 комментируемой статьи.

Если взыскателем заявлено о вынесении судебного приказа по требованию о возмещении
убытков, возникших у взыскателя вследствие неисполнения должником своих договорных
обязательств, судья должен отказать в принятии такого заявления, поскольку бесспорность таких
дел всегда вызывает сомнения (необходимо исследовать обоснованность размера возникших
убытков и т.п.).

Если суд установит, что по требованиям, заявленным взыскателем, истек срок исковой
давности, судебный приказ не может быть выдан, поскольку должник вправе оспорить
возможность реализации права требования на основании истечения срока исковой давности (ч. 2
ст. 199 ГК), а следовательно, налицо спорность прав взыскателя;

7) если заявленное требование не оплачено государственной пошлиной или в
удовлетворении ходатайства об освобождении от уплаты государственной пошлины, отсрочке
(рассрочке) в ее уплате либо снижении ее размера отказано. В отличие от искового производства
в приказном производстве по данному основанию не предусматривается такого процессуального
действия, как оставление заявления без движения.

2. В комментируемой норме отсутствует указание на то, как следует поступать суду, если
заявление о вынесении судебного приказа не соответствует требованиям, предъявляемым к его
содержанию (ст. 124 ГПК). Представляется, что по аналогии с исковым заявлением в таких
случаях суду следует оставлять заявления о вынесении судебного приказа без движения и давать
взыскателю срок для исправления недостатков.

Достаточно спорным является вопрос о возможности выдачи судебного приказа в случае,
если место жительства (нахождения) должника неизвестно. Извещение должника о вынесении
судебного приказа имеет более важное и принципиальное значение, нежели извещение ответчика
о заявленном иске, поскольку ответчик в исковом производстве в любом положении дела может
обжаловать постановление суда первой инстанции в суд второй инстанции. Должник же в
приказном производстве лишен возможности обжаловать вынесенный судебный приказ. Поэтому
следует признать правильным высказанное некоторыми авторами мнение о целесообразности
рассматривать требования кредитора как исковые в случае неизвестности места жительства
(нахождения) ответчика и разбирать их только в порядке искового производства <1>. В связи с
этим судья должен отказать в принятии заявления о вынесении судебного приказа, если место
нахождения (жительства) должника неизвестно.
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--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. М.К.

Треушникова. С. 177.

3. Комментируемая статья не регламентирует вопроса о повторной подаче заявления о
вынесении судебного приказа, если в его принятии отказано. Процессуально-правовые
последствия отказа в принятии заявления о вынесении судебного приказа будут различны в
зависимости от оснований отказа: 1) если в принятии заявления отказано по основаниям,
установленным ст. 134 ГПК, то исключается возможность повторной подачи как заявления о
вынесении судебного приказа, так и искового заявления по аналогичным требованиям; 2) если в
принятии заявления отказано по основаниям, указанным в ст. 135 и в п. 5 ч. 1 ст. 125 ГПК, то после
устранения недостатков взыскатель вправе повторно подать заявление о вынесении судебного
приказа либо исковое заявление по своему выбору; 3) если в принятии заявления отказано по
основаниям, указанным в п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 125 ГПК, то взыскатель не вправе повторно подать
заявление о вынесении судебного приказа, он может лишь обратиться с исковым заявлением по
аналогичным требованиям в порядке искового производства.

4. Об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа судья выносит
определение. Данное определение может быть обжаловано в апелляционную инстанцию,
поскольку исключает возможность дальнейшего движения дела о выдаче судебного приказа.

Статья 126. Порядок вынесения судебного приказа

Комментарий к статье 126

В соответствии с комментируемой статьей судебный приказ по заявленным взыскателем
требованиям выносится без судебного разбирательства, без уведомления и вызова сторон. Таким
образом, наличие оснований для вынесения судебного приказа определяется по формальным
признакам на основании представленных документов. Судебный приказ должен быть вынесен
судьей в течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд.
Такой порядок вынесения судебного приказа обусловлен сущностью и целью введения приказного
производства - максимально упростить и ускорить процедуру защиты бесспорных прав
кредиторов.

Статья 127. Содержание судебного приказа

Комментарий к статье 127

1. Поскольку судебный приказ является одновременно судебным актом, разрешающим дело,
и исполнительным документом, то его содержание должно отражать необходимые реквизиты как
судебных актов, так и исполнительных документов. В судебном приказе должны быть указаны
номер производства и дата вынесения приказа, наименование суда, фамилия и инициалы судьи,
вынесшего приказ, наименование, место жительства или место нахождения взыскателя
(взыскателей), наименование, место жительства или место нахождения должника (должников),
закон, на основании которого удовлетворено требование (обязательное требование для любых
судебных постановлений).

Взыскатель может просить о выдаче судебного приказа в отношении нескольких должников,
если они являются солидарными, или только в отношении одного из них (например, в отношении
лица, обязанного по векселю), точно так же как несколько солидарных кредиторов вправе просить
о выдаче судебного приказа в отношении должника (нескольких должников). Таким образом, при
выдаче судебного приказа в нем по аналогии со ст. 207 ГПК указывается, что является
солидарным: либо право взыскания, либо ответственность должников.

В судебном приказе о взыскании денежных сумм указывается их размер. В судебном приказе
об истребовании движимого имущества обозначается движимое имущество с указанием его
индивидуальных характеристик, если это индивидуально-определенная вещь, а также указывается
стоимость этого имущества, которая должна быть взыскана с должника в случае, если при
исполнении судебного приказа присужденного имущества не окажется в наличии. Стоимость
имущества указывается судом на основании стоимости, указанной взыскателем в заявлении о
вынесении судебного приказа.

В судебном приказе также указывается размер неустойки (пени, штрафа), если ее взыскание
предусмотрено федеральным законом или договором, при условии, что об этом просил
взыскатель. При определении размера неустойки (пени, штрафа) в порядке приказного
производства суд не может применять положения ст. 333 ГК, поскольку ее применение сопряжено
с выяснением обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии размера неустойки
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последствиям нарушения обязательств. Поэтому, если судья признает необходимость применения
положений ст. 333 ГК при разрешении требований взыскателя, он должен отказать в принятии
заявления о вынесении судебного приказа на основании п. 4 ч. 1 ст. 125 ГПК.

В судебном приказе указывается сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию
с должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета. Государственная
пошлина взыскивается с должника в доход соответствующего бюджета, если взыскатель
освобожден от уплаты государственной пошлины (см. комментарий к ч. 2 ст. 123 ГПК). В отличие
от судебного решения в судебном приказе не указывается на распределение судебных расходов в
виде государственной пошлины, так как она всегда взыскивается с должника, если последний не
освобожден от ее уплаты.

В случае обращения взыскания на бюджетные средства суд обязан указать в судебном
приказе реквизиты банковского счета взыскателя, которые соответственно должны быть указаны
взыскателем в заявлении о выдаче судебного приказа. Порядок исполнения судебных актов по
обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ установлен гл. 24.1 БК.

2. Помимо общих реквизитов, предусмотренных в комментируемой статье, судебные
приказы о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей должны содержать указанные в ч.
2 комментируемой статьи сведения. Данные сведения обусловлены особенностями этой категории
дел, и их наличие служит предпосылкой своевременного и правильного исполнения судебного
приказа.

3. Закон устанавливает, что судебный приказ составляется в двух экземплярах и
подписывается судьей. Судебный приказ должен быть составлен на специальном бланке, который
отличается от обычного листа бумаги определенной степенью защиты от подделки либо
специальными знаками (изображениями или реквизитами). Судебный приказ, выдаваемый
взыскателю, судья заверяет гербовой печатью (ч. 1 ст. 130 ГПК).

Один из экземпляров судебного приказа остается в судебном деле, другой предназначается
для взыскателя. Для должника суд изготовляет лишь копию судебного приказа.

Статья 128. Извещение должника о вынесении судебного приказа

Комментарий к статье 128

После вынесения и составления судебного приказа суд обязан направить его копию
должнику (должникам), против которого (которых) он вынесен. Только на этой стадии должник
вступает в приказное производство и получает возможность ознакомиться с заявленными против
него требованиями.

Поскольку должник вступает в процесс, закон дает ему право представлять возражения
относительно исполнения судебного приказа. Для приказного производства важен сам факт
ознакомления должника с вынесенным против него судебным приказом, поэтому судья при
направлении копии судебного приказа не обязан разъяснять должнику право представления
возражений относительно исполнения судебного приказа.

Комментируемая статья не устанавливает срок, в течение которого суд должен выслать
должнику копию судебного приказа. В данном случае по аналогии закона следует применять
положения ст. 214 ГПК, т.е. суд должен выслать должнику копию судебного приказа не позднее
пяти дней со дня вынесения судебного приказа.

ГПК не определяет, каков должен быть характер возражений должника. По смыслу
комментируемой нормы возражения могут быть любыми: от простого указания "возражаю против
исполнения судебного приказа от такой-то даты, по такому-то делу" до возражения по существу
заявленных взыскателем требований с указанием обстоятельств и норм закона, опровергающих
доводы взыскателя.

Возражения должника представляются в суд в письменном виде за подписью должника
(либо его представителя) и передаются непосредственно судье (его секретарю) либо
направляются по почте.

Закон предоставляет должнику десятидневный срок для заявления возражений в суд.
Данный срок начинает течь с момента получения должником копии судебного приказа. При этом
копию судебного приказа должник должен получить лично либо, если это юридическое лицо, копия
судебного приказа должна быть вручена его органу или работнику. Для того чтобы суд был
информирован о сроке получения должником копии судебного приказа (это имеет важное
значение для суда - ст. ст. 129, 130 ГПК), ее необходимо посылать должнику заказным письмом с
уведомлением о вручении.

Комментируемая статья не говорит о возможности восстановления пропущенного по
уважительной причине срока. Представляется, что здесь действует общее правило о возможности
восстановления процессуального срока, пропущенного по уважительной причине (ч. 2 ст. 109 ГПК).
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Статья 129. Отмена судебного приказа

Комментарий к статье 129

1. После направления копии судебного приказа должнику у суда в порядке приказного
производства остается только два варианта действий: отмена судебного приказа или выдача
судебного приказа взыскателю.

Судебный приказ подлежит отмене вынесшим его судьей, если от должника в
установленный ст. 128 ГПК срок поступили возражения относительно его исполнения. По смыслу
комментируемой нормы возражения должника могут быть любыми: как с указанием их причин и
оснований, так и без указания таковых. Таким образом, для отмены судебного приказа достаточно
фразы: "возражаю против исполнения судебного приказа от такого-то числа, по такому-то делу".

При вынесении судебного приказа в отношении солидарных должников, если хотя бы один
из них возразит против исполнения такого судебного приказа, судебный приказ подлежит отмене
полностью в отношении всех указанных в нем должников. Закон не допускает в таких случаях
вынесения нескольких судебных приказов в отношении каждого из должников.

При применении комментируемой нормы могут возникнуть определенные трудности: как
поступать суду, если возражения должника были отправлены по почте в пределах срока,
установленного ст. 128 ГПК, но поступили в суд после истечения данного срока, и если возражения
от должника поступили в суд после истечения названного срока, но с ходатайством о его
восстановлении в связи с уважительными причинами его пропуска? Представляется, что в первом
случае суд обязан принять возражения должника и отменить выданный взыскателю судебный
приказ. Во втором случае суд также обязан на основании ч. 2 ст. 109 ГПК принять к рассмотрению
ходатайство должника о восстановлении срока и рассмотреть его в судебном заседании с
участием сторон. Если суд признает причины пропуска срока уважительными, то он обязан его
восстановить, принять возражения взыскателя и отменить выданный взыскателю судебный
приказ.

В случае отмены судебного приказа, предъявленного к исполнению, суд, отменивший
судебный приказ, прекращает по нему исполнительное производство. В случае, когда был отменен
уже приведенный в исполнение судебный приказ, по нему должен быть произведен поворот
исполнения в соответствии со ст. ст. 443 - 445 ГПК.

2. Об отмене судебного приказа судья выносит определение. Отмена судебного приказа не
лишает взыскателя права на судебную защиту в общем порядке искового производства путем
предъявления иска к должнику, поэтому в определении об отмене судебного приказа суд обязан
это указать. Копии названного определения направляются как взыскателю, так и должнику в
трехдневный срок после дня его вынесения. Определение об отмене судебного приказа
обжалованию не подлежит.

Статья 130. Выдача судебного приказа взыскателю

Комментарий к статье 130

1. Выдача судебного приказа взыскателю для предъявления его к исполнению
осуществляется судьей, если от должника в установленный ст. 128 ГПК срок не поступят
возражения относительно его исполнения. Таким образом, основанием для выдачи судебного
приказа взыскателю является факт непоступления в суд в установленный законом срок
возражений должника. При этом у суда должны быть достоверные доказательства получения
должником копии судебного приказа.

Судебный приказ может быть сразу же направлен судом для исполнения в соответствующую
службу судебных приставов-исполнителей. Это возможно лишь в случае, если об этом просит
взыскатель. При этом причины такой просьбы не имеют правового значения, они могут быть
любыми.

Законом не установлен срок, в течение которого судья выдает взыскателю судебный приказ
для исполнения (направляет его в службу судебных приставов-исполнителей). В связи с этим
целесообразно дать судам некоторые рекомендации по применению комментируемой нормы: во
избежание случаев отмены судебного приказа после его выдачи взыскателю (см. комментарий к
ст. 129 ГПК) суду, после истечения срока, установленного ст. 128 ГПК, следует подождать 5 - 10
дней (необходимых для прохождения почтовых отправлений) поступления возражений от
должника и только потом выдавать судебный приказ взыскателю (либо направлять его в службу
судебных приставов-исполнителей).

Закон предусматривает возможность обжалования судебного приказа, но только в порядке
надзора, в президиум верховного суда республики, краевого, областного или равного им суда (п. 1
ч. 2 ст. 377 ГПК). Это означает, что судебный приказ может быть отменен судом надзорной
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инстанции в связи с существенным нарушением процедуры его выдачи, например отсутствием в
материалах приказного производства достоверных доказательств получения должником копии
судебного приказа, выдачей судебного приказа при наличии возражений должника и т.п.

В практической деятельности могут возникнуть вопросы об исправлении описок, опечаток и
явных арифметических ошибок в судебном приказе. ГПК эту ситуацию напрямую не
регламентирует. Представляется, что в таких случаях справедливым будет применение по
аналогии закона положений ст. 200 ГПК, регламентирующей условия и порядок исправления
описок, опечаток и явных арифметических ошибок в судебном решении.

В отношении индексации денежных сумм, взысканных на основании судебного приказа,
следует отметить, что само по себе положение ч. 1 ст. 208 ГПК, в соответствии с которым по
заявлению взыскателя или должника суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию
взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда, не препятствует индексации
сумм, взыскиваемых на основании судебного приказа <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2007 г. N 70-О-О "Об отказе в

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Маслова Александра Ивановича на нарушение его
конституционных прав частью первой статьи 208 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации".

2. Часть 2 комментируемой статьи предусматривает возможность существования по делу,
рассмотренному в порядке приказного производства, двух исполнительных документов: самого
судебного приказа и исполнительного листа на взыскание государственной пошлины в доход
соответствующего бюджета. Указанный исполнительный лист выдается на основании судебного
приказа в случае взыскания государственной пошлины с должника в доход соответствующего
бюджета. Государственная пошлина взыскивается с должника в доход бюджета, если взыскатель
освобожден от уплаты государственной пошлины за вынесение судебного приказа (см.
комментарий к ч. 2 ст. 123 ГПК).

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины в доход соответствующего
бюджета изготовляется только при наличии оснований для выдачи взыскателю самого судебного
приказа. Исполнительный лист взыскателю не выдается, а направляется самим судом
непосредственно для исполнения в соответствующую службу судебных приставов-исполнителей.

Подраздел II. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Глава 12. ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ИСКА

Статья 131. Форма и содержание искового заявления

Комментарий к статье 131

1. По действующему законодательству предъявление иска складывается из следующих
процессуальных действий: 1) составление в определенной форме и с определенным содержанием
искового заявления (ст. 131 ГПК); 2) подача искового заявления с приложенными в соответствии
со ст. 132 ГПК документами в суд; 3) вынесение судом соответствующего определения (ст. ст. 133
- 136 ГПК).

Исковое заявление как документ следует отличать от иска как процессуальной конструкции.
Исковое заявление может содержать несколько исков (в тех случаях, когда истцом
сформулировано более одного материально-правового требования). Если иск - категория
динамичная (с течением процесса его элементы могут изменяться), то исковое заявление, как
правило, категория статичная (для изменения предмета иска или его основания не нужно подавать
новое исковое заявление; при процессуальном правопреемстве также не происходит подача
нового искового заявления).

Сложившаяся практика применения ч. 1 ст. 126 ГПК РСФСР предполагает изготовление
искового заявления на бумажном носителе, при этом способ нанесения текстовых знаков
(рукописно, с использованием компьютера, печатной машинки, множительной техники и т.д.)
значения не имеет.

Фактически исковое заявление может быть подано тремя способами: 1) путем отправки в
адрес суда по почте (очевидно, что письменная форма искового заявления исключает
использование электронных средств отправки); 2) путем вручения искового заявления судье на
личном приеме; 3) путем передачи искового заявления в канцелярию суда.

ГПК не регламентирует способ отправки искового заявления. Для того чтобы у истца
осталось доказательство почтового отправления, исковое заявление следует отправлять ценным
письмом с описью вложения. При поступлении искового заявления в суд работник отдела
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делопроизводства вскрывает пакеты, проверяет соответствие присланных судебных дел и других
материалов описи, а затем ставит на первой странице обложки дела (письма и т.п.) штамп, где
указывается дата поступления материала в суд, регистрационный номер документа по журналу
учета входящей корреспонденции (п. 2.2 Инструкции по судебному делопроизводству в районном
суде, утвержденной Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля
2003 г. N 36).

При вручении искового заявления судье на личном приеме истцу следует изготовить копию
искового заявления, на которой судья, принявший исковое заявление, обязан по требованию истца
поставить дату принятия и указать свою фамилию, после чего копия искового заявления должна
быть возвращена истцу (п. 2.10 названной Инструкции). Таким же образом следует поступить и при
вручении искового заявления через канцелярию (отдел делопроизводства) суда. Следует иметь в
виду, что хотя п. 2.1 названной Инструкции допускает прием корреспонденции (в том числе
исковых заявлений) отделом делопроизводства, однако детально порядок такого приема не
регламентируется. Вследствие этого на практике в некоторых судах работники канцелярий
(отделов делопроизводства) отказывают в принятии заявлений, предлагая сделать это на личном
приеме у судьи либо отправить заявление по почте.

2. Часть 2 комментируемой статьи определяет содержание искового заявления, в котором
должны быть указаны:

1) наименование суда, в который подается исковое заявление. Конкретный суд, которому
адресуется исковое заявление, определяется с учетом правил территориальной и родовой
подсудности, установленных ст. ст. 23 - 32 ГПК;

2) наименование истца, его место жительства (место нахождения - для организации),
наименование представителя и его адрес (если заявление подает представитель). Истец-
гражданин указывает полностью свою фамилию, имя, отчество в соответствии с паспортными
данными, а также место жительства - место, где он постоянно или преимущественно проживает (п.
1 ст. 20 ГК). Абзацем 2 п. 1.3 Инструкции о применении Правил регистрации и снятия граждан
Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в
пределах Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД России от 23 октября 1995 г. N
393, определено, что местом жительства является место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма),
социального найма, договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных
законодательством РФ, - жилой дом, квартира, служебное жилое помещение,
специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный
дом для одиноких и престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное
жилое помещение.

В судебной практике под местом жительства понимается жилой дом, квартира, служебное
жилое помещение, а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или
преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), аренды
либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ. Учитывая также положения
ст. 3 Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" <1>,
Верховный Суд РФ исходит из того, что факт проживания в пределах РФ (место жительства)
удостоверяется регистрацией по месту жительства <2>.

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1993. N 32. Ст. 1227.
<2> См.: Решение Верховного Суда РФ от 20 сентября 2001 г. N ГКПИ2001-1409.

Наименование истца-организации указывается в строгом соответствии с наименованием,
содержащимся в учредительных документах. Допустимо использование как полного, так и
сокращенного фирменного наименования. Истец-организация также обязан указать свое место
нахождения, которое должно совпадать с местом нахождения, указанным в учредительных
документах. Учитывая, что представительства и филиалы юридическими лицами не являются (п. 3
ст. 55 ГК), в содержании искового заявления надлежит указывать само юридическое лицо.

В случае предъявления иска прокурором, государственным органом, органом местного
самоуправления либо иным органом, в исковом заявлении указываются наименование и место
нахождения лица, в интересах которого заявлено требование (истец в материальном смысле), а
также должностное положение (для прокурора) либо официальное наименование
соответствующего органа. Если место нахождения государственных органов, органов местного
самоуправления (иных органов) в соответствующих правовых актах не определено, в исковом
заявлении указывается фактическое местонахождение соответствующего органа.

При предъявлении иска соистцами (ст. 40 ГПК) указываются наименование и место
жительства (место нахождения) каждого из них.
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В случаях, когда исковое заявление подается представителем, необходимо указать
наименование представителя и его адрес. Поскольку ГПК употребляет понятие "адрес", то вполне
допустимо указывать как место жительства, так и любой другой почтовый адрес;

3) наименование ответчика, его место жительства (место нахождения - для организации).
Эти реквизиты указываются аналогично положениям, изложенным выше применительно к истцу.

По непонятной причине законодатель не упоминает о возможности указания в исковом
заявлении иных лиц, участвующих в деле. Возможно, это следствие редакционной неточности,
поскольку ст. 132 ГПК прямо устанавливает, что истец обязан приложить к исковому заявлению
его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. Очевидно, что на данной стадии
третьи лица могут появиться только в результате их указания в исковом заявлении. В связи с этим,
думается, вполне допустимо в "шапке" искового заявления после наименования истца указывать
наименование третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета
спора, на стороне истца, а после наименования ответчика - наименование третьих лиц, не
заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика.

Наименование третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно
предмета спора, их место нахождения или место жительства указываются аналогично
положениям, изложенным выше применительно к истцу;

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных
интересов истца и его требования. Эта обязанность впервые была установлена Федеральным
законом от 7 августа 2000 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Гражданский
процессуальный кодекс РСФСР" <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2000. N 33. Ст. 3346.

Вменение истцу указанной обязанности было вызвано, во-первых, необходимостью
отграничения требований, подведомственных судам общей юрисдикции, от требований, которые
должны рассматриваться в порядке, установленном уголовно-правовым законодательством, а
также от требований, рассматриваемых иными юрисдикционными органами (арбитражными,
уставными судами, Конституционным Судом РФ и т.д.), а во-вторых, необходимостью исключения
требований явно неправового характера, а также требований, предъявленных в интересах других
лиц, в случаях, когда заявители по закону на это право не имеют <1>.

--------------------------------
<1> См.: Жуйков В.М. Проблемы гражданского процессуального права. М., 2001. С. 83 - 87.

Указание на нарушение либо угрозу нарушения прав, свобод или законных интересов истца
является, по сути, правовым основанием иска, поскольку здесь от истца требуется дать
определенную правовую квалификацию спорных правоотношений (сослаться на законы либо иные
нормативные правовые акты). Данная квалификация должна быть формально-логически связана с
обстоятельствами, на которых истец основывает свои требования, и собственно с самими
материально-правовыми требованиями.

Требования истца к ответчику (предмет иска) следует формулировать максимально четко,
учитывая имеющиеся в действующем законодательстве способы защиты субъективных прав (см.,
например, ст. 12 ГК).

При истребовании имущества (либо при признании прав на него) надлежит предельно
исчерпывающе указывать его индивидуализирующие признаки, при оспаривании сделки - ее
наименование, субъектный состав, дату совершения, номер соответствующего документа (если
имеется). Если истец требует применить последствия недействительности сделки, следует
конкретно сформулировать действия, которые ответчик должен совершить. При взыскании
денежных средств необходимо указывать их характер и размер, а также иные сведения,
позволяющие четко определить материально-правовое требование (в том числе период, за
который взыскиваются проценты по ст. 395 ГК либо неустойка). Если иск о присуждении или
преобразовательный иск предъявляется к нескольким ответчикам, следует указывать требования
к каждому из них. В исках о признании (иски о признании права собственности, пользования и т.п.)
требования ограничиваются лишь констатацией определенного права, поэтому материально-
правовое требование, излагаемое в просительной части искового заявления, обычно не содержит
указание на конкретного ответчика. При предъявлении требований к солидарным должникам
требования отдельно к каждому из них не выделяются в силу правовой природы солидарной
ответственности;

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства. Обстоятельства, на которых основаны исковые требования,
представляют собой юридические факты, с которыми закон либо иной правовой акт связывают
возникновение материально-правовой обязанности ответчика. Факты должны излагаться в
соответствии с общепринятой юридической терминологией и по возможности лаконично. Обычно
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за изложением конкретного юридического факта сразу следует ссылка на определенное
доказательство, которое этот факт подтверждает;

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых
денежных сумм. Цена иска указывается в соответствии с положениями ст. 91 ГПК. Расчет
взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы представляет собой арифметические действия,
которые производятся истцом исходя из конкретных обстоятельств, влекущих возникновение
денежного обязательства (например, при расчете суммы пени сумма основного долга будет
умножаться на размер пени и на количество дней просрочки, если пеня начисляется за каждый
день просрочки, и т.д.). Расчет может быть изложен либо в самом исковом заявлении, либо (при
его сложности или объемности) в приложении, которое подписывается уполномоченным на
подписание искового заявления лицом и прилагается в копиях по числу ответчиков и третьих лиц
(ст. 132 ГПК);

7) сведения о соблюдении истцом досудебного (претензионного) порядка обращения к
ответчику, если это установлено федеральным законом или предусмотрено договором сторон. Это
требование сводится к тому, что в тексте искового заявления истец должен сделать ссылку на
конкретные действия, которые доказывают соблюдение им этого порядка. О конкретных
доказательствах соблюдения истцом досудебного порядка см. комментарий к ст. 132 ГПК;

8) перечень прилагаемых к заявлению документов, излагаемый в конце искового заявления.
Перечисляя приложенные к исковому заявлению документы, целесообразно указывать количество
страниц (листов) документа, а также сведения о том, представлен ли документ в подлиннике или в
копии.

Последовательность изложения сведений, относимых ч. 2 комментируемой статьи к
содержанию искового заявления, не совпадает с принятой в юридической практике
последовательностью изложения сведений в конкретном исковом заявлении. К примеру,
требования истца излагаются обычно после изложения обстоятельств, на которых они основаны, а
цена иска - в "шапке" искового заявления после лиц, участвующих в деле.

Законодатель допускает указание в исковом заявлении и иных сведений, если они
необходимы для правильного и своевременного рассмотрения дела (номера телефонов, факсов,
адреса электронной почты и т.д.). В просительной части искового заявления могут быть также
изложены ходатайства истца. Наиболее часто в исковых заявлениях содержатся ходатайства о
предоставлении отсрочки в уплате государственной пошлины, об обеспечении иска и об
истребовании доказательств.

3. Часть 3 комментируемой статьи сформулирована с учетом специфики правового
положения прокурора (см. комментарий к ст. 45 ГПК): поскольку он в отличие от обычных граждан
является специалистом в области права, то и исковое заявление, предъявляемое прокурором в
защиту интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований или в
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, должно содержать
указание на: 1) конкретные интересы материально-правовых истцов; 2) конкретное субъективное
право, которое оказалось нарушенным; 3) закон или иной нормативный правовой акт, которые
предусматривают способы защиты этих интересов.

Учитывая также ограниченный круг случаев, когда прокурор может обратиться с заявлением
в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина (ч. 1 ст. 45 ГПК), законодатель
императивно предписывает прокурору непосредственно в исковом заявлении обосновывать
невозможность предъявления иска самим гражданином.

4. Исковое заявление по смыслу ч. 4 комментируемой статьи должно подписываться истцом
или его представителем собственноручно, что исключает воспроизведение подписи с помощью
средств механического или иного копирования.

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 53 ГК, юридическое лицо приобретает
гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы,
действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными
документами. Таким образом, для того чтобы установить, правомочно ли конкретное лицо на
подписание искового заявления, необходимо определить, является ли оно органом юридического
лица с точки зрения материально-правового законодательства.

От имени ликвидируемой организации исковое заявление подписывает уполномоченный
представитель ликвидационной комиссии - председатель этой комиссии либо лицо,
уполномоченное им. Данный вывод следует из общих положений ч. 2 ст. 48 ГПК.

Может ли исковое заявление быть подписано исполняющим обязанности единоличного
исполнительного органа в том случае, когда полномочия исполняющего обязанности в
учредительных документах не определены? Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в
Постановлении от 30 марта 1999 г. N 488/99 дал на этот вопрос утвердительный ответ, отметив,
что "лицо, назначенное исполняющим обязанности президента полномочным органом, действует в
пределах своей компетенции без доверенности".
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В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские
права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников (п. 2 ст. 53 ГК),
которые соответственно могут подписывать исковые заявления. В качестве примера здесь можно
привести ведение дел полного товарищества, в котором каждый участник вправе действовать от
имени товарищества, если учредительным договором не установлено, что все его участники ведут
дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным участникам (п. 1 ст. 72 ГК). Аналогичные
правила действуют и в отношении полных товарищей в товариществе на вере (п. 1 ст. 84 ГК). Если
участники полного товарищества (полные товарищи в товариществе на вере) ведут свои дела
совместно, то исковое заявление должно быть подписано всеми его участниками (всеми полными
товарищами). Данный вывод логически вытекает из предусмотренного п. 1 ст. 72 ГК правила о
необходимости получения для совершения сделок согласия всех участников товарищества.

Кто должен подписывать исковое заявление в случаях, когда юридическое лицо возглавляет
исключительно коллегиальный орган (например, правление или дирекция в акционерном
обществе)? Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 31 октября 1996 г. N 13,
комментируя АПК 1995 г., указал, что, "если организацию возглавляет коллегиальный орган и к
исковому заявлению не приложен документ, подтверждающий полномочия руководителя или
заместителя руководителя на его подписание, судья при подготовке дела к судебному
разбирательству должен предложить истцу представить соответствующий документ". Полагаем,
что и по действующему ГПК подписание искового заявления руководителем либо иным членом
коллегиального органа вполне допустимо, если соответствующее полномочие прямо
подтверждено решением самого коллегиального органа (либо иным документом, например
положением о коллегиальном органе). Однако данный подход отнюдь не исключает возможности
подписания искового заявления всеми членами коллегиального органа либо большинством членов
- в зависимости от порядка принятия решений.

В случаях, когда исполнительными органами юридического лица являются одновременно
коллегиальный и единоличный органы, вопрос о том, кто уполномочен на подписание искового
заявления, разрешается на основе анализа действующего законодательства, а также
учредительных документов и локальных актов юридического лица <1>.

--------------------------------
<1> См.: Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. М., 2002.

С. 80 - 83.

В соответствии с п. 3 ст. 103 ГК по решению общего собрания акционеров полномочия
исполнительного органа общества могут быть переданы по договору другой коммерческой
организации (управляющей организации). Могут ли управляющие организации подписывать
исковые заявления? Полагаем, что могут, поскольку ч. 2 ст. 48 ГПК отсылает прежде всего к
материальному законодательству, устанавливая, что органы юридического лица действуют в
пределах полномочий, предоставленных им федеральным законом (ГК, Федеральными законами
"Об акционерных обществах", "Об обществах с ограниченной ответственностью" и др.), иными
правовыми актами или учредительными документами. Соответственно, в случаях, когда
исполнительным органом истца является управляющая организация, исковое заявление
подписывает ее руководитель либо уполномоченный им представитель.

При подписании искового заявления представителем необходимо учитывать положения,
установленные ст. ст. 48, 49, 51 - 54 ГПК.

5. Нарушение требований, установленных комментируемой статьей, является безусловным
основанием для оставления искового заявления без движения (ч. 1 ст. 136 ГПК).

Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому заявлению

Комментарий к статье 132

1. В комментируемой статье исчерпывающим образом указаны документы, которые должны
прилагаться к исковому заявлению:

1) копии искового заявления в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц;
2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 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 (п. 3 ст. 333.18 НК).

Императивное указание на обязанность предоставления документа, подтверждающего
уплату государственной пошлины, представляется не совсем удачным, поскольку буквальное
толкование данной нормы вообще исключало бы институт отсрочки (рассрочки) уплаты
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государственной пошлины и уменьшения ее размера (ст. 90 ГПК). Поэтому истец вправе на стадии
предъявления иска приложить вместо документа, подтверждающего уплату государственной
пошлины, ходатайство о предоставлении отсрочки (рассрочки) либо об уменьшении размера
государственной пошлины, которое может быть изложено либо в виде отдельного документа
(тогда оно и будет прилагаться к исковому заявлению), либо непосредственно в тексте искового
заявления.

Если истец освобожден от уплаты государственной пошлины (п. 1 ст. 333.35, ст. 333.36 НК), в
тексте искового заявления целесообразно сделать ссылку на соответствующую норму. Если такое
освобождение связано с определенным правовым статусом истца, следует приложить документы,
подтверждающие этот статус. Например, если исковое заявление подается инвалидом Великой
Отечественной войны, то для подтверждения права на освобождение от уплаты государственной
пошлины следует приложить копию удостоверения установленного образца (п. 2 ст. 333.35 НК);

3) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца. В
случае если представитель действует на основании доверенности, право представителя на
подписание искового заявления должно быть специально в ней оговорено (ст. 54 ГПК). Законные
представители обязаны приложить к исковому заявлению документы, удостоверяющие их статус и
полномочия (см. комментарий к ч. 4 ст. 53 ГПК).

Буквальное толкование комментируемой нормы исключает необходимость подтверждать
полномочия исполнительных органов юридического лица (директора и т.д.), а также полномочия
лиц, являющихся руководителями государственных и муниципальных органов. Такой подход
представляется неверным, поскольку необходимость процессуальной легитимации лица,
подписывающего исковое заявление, не должна ставиться в зависимость от его статуса. В этой
связи полагаем, что данная норма должна толковаться расширительно: подтверждать свои
полномочия должны не только представители, но и все иные лица, подписывающие исковое
заявление (например, директор в обществе с ограниченной ответственностью должен представить
копию протокола общего собрания об избрании его директором и выписку из устава,
подтверждающую его полномочия);

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои
требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют.
Документами, подтверждающими названные обстоятельства, являются письменные
доказательства, которые обосновывают юридические факты, входящие в основание иска
(договоры, расписки, кассовые и товарные чеки, приходные и расходные кассовые ордера, письма,
квитанции, ценные бумаги, акты приемки-передачи, накладные, счета, платежные поручения и
т.д.). Учитывая, что непредставление указанных документов является основанием для оставления
искового заявления без движения (ч. 1 ст. 136 ГПК), полагаем, что прилагаться к исковому
заявлению должны те документы, на которые истец прямо ссылается. Если же истец, ссылаясь на
конкретные документы, ими не располагает, целесообразно об этом прямо указать в тексте
искового заявления либо сразу заявить ходатайство об их истребовании - это позволит исключить
случаи оставления искового заявления без движения.

Документы могут быть представлены как в подлиннике, так и в форме надлежащим образом
заверенной копии (ч. 2 ст. 71 ГПК). Копии документов для ответчиков и третьих лиц не
представляются, если: а) из содержания документа (например, договора) следует, что экземпляр
документа должен находиться у ответчика (третьего лица); б) из содержания иных документов
(например, претензии либо ответа на нее) следует, что копии документов уже направлялись в
адрес ответчика (третьего лица) либо были им фактически получены;

5) текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания. Данное
требование является новеллой. С точки зрения юридической техники указание на это требование
в комментируемой статье вряд ли оправданно, поскольку производство по делам о признании
недействующими нормативных правовых актов не является исковым, а специальная норма
формулирует эту обязанность несколько иначе (ч. 6 ст. 251 ГПК: "К заявлению об оспаривании
нормативного правового акта приобщается копия оспариваемого нормативного правового акта или
его части с указанием, каким средством массовой информации и когда опубликован этот акт").

Должен ли текст нормативного акта копироваться из официального источника или же
допустимо его воспроизведение из иных источников (например, из электронных правовых баз)?
Полагаем, что для исключения возможных судебных ошибок текст оспариваемого нормативного
акта должен представляться в виде копии из официального источника;

6) доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка
урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором.
Такими доказательствами, помимо претензии, являются: а) в исках о понуждении к заключению
либо изменению договора - письменное предложение заключить либо изменить договор с
приложением направленного проекта договора (изменений к нему) и ответа контрагента (если
получен) <1>; б) в исках о расторжении договора - письменное требование о расторжении
договора и ответ контрагента (если получен) <2>; в) в исках налоговых органов о взыскании
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налоговых санкций - соответствующее требование, изложенное либо в отдельном документе, либо
в тексте решения о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности <3>.

--------------------------------
<1> См. п. п. 1, 2 ст. 445 ГК, а также п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и

Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" (БВС РФ.
1996. N 9).

<2> См. п. 2 ст. 452 ГК, а также п. 60 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации".

<3> См. п. 31 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 февраля 2001
г. N 5 "О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской
Федерации" (ВВАС РФ. 2001. N 7).

К указанным документам должно прилагаться доказательство их почтовой отправки
ответчику (за исключением случаев, когда на самом документе стоит отметка ответчика о его
получении).

Верховный Суд РФ специально указал на отсутствие досудебного порядка: а) при
предъявлении исков об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство или деловую
репутацию ("...законом не предусмотрено обязательное предварительное обращение с таким
требованием к ответчику, в том числе и в случае, когда иск предъявлен к редакции средства
массовой информации, в котором были распространены указанные выше сведения" <1>); б) при
обжаловании решений об ограничении права на выезд из Российской Федерации граждан,
осведомленных о сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях, отнесенных к
государственной тайне, а также граждан, допущенных к таким сведениям до вступления в силу
Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию" <2>; в) по делам о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ <3>;

--------------------------------
<1> См. п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда 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" (БВС РФ. 2005. N 4).

<2> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за второй
квартал 2003 г. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 16 июля 2003 г. //
БВС РФ. 2004. N 1.

<3> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2004 г.
Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2005 г. // БВС РФ.
2005. N 7.

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом или его
представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. Несмотря на
то что положения комментируемой нормы сформулированы императивно, не вызывает сомнений,
что указанный расчет прилагается к исковому заявлению в виде отдельного документа только при
его сложности либо объемности. Вполне допустимо, если расчет, состоящий из нескольких
арифметических действий, будет излагаться в самом тексте искового заявления.

2. Перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению, носит исчерпывающий
характер, поэтому рекомендации Верховного Суда РФ, сформулированные применительно к
практике рассмотрения конкретных категорий дел, не должны рассматриваться как нормы,
дополняющие указанный перечень <1>. В то же время при возникновении преддоговорного спора
(ст. 446 ГК) весьма разумным было бы приложить к исковому заявлению собственно сам проект
договора, подписанный истцом либо лицом, имеющим соответствующие полномочия от истца (в
арбитражном процессе требование о приложении проекта договора сформулировано как
императивное - п. 8 ст. 126 АПК). К исковому заявлению могут быть также приложены (если они не
были заявлены в просительной части искового заявления) ходатайства истца (о предоставлении
отсрочки в уплате государственной пошлины, об обеспечении иска, истребовании доказательств и
т.п.).

--------------------------------
<1> См., например, п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N

15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" (БВС
РФ. 1999. N 1).

3. Нарушение требований, установленных комментируемой статьей, является безусловным
основанием для оставления искового заявления без движения (ч. 1 ст. 136 ГПК).
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Статья 133. Принятие искового заявления

Комментарий к статье 133

1. Вопрос о принятии искового заявления разрешается судьей единолично без вызова
сторон вне зависимости от того, в каком составе суда (коллегиально или единолично) должно быть
рассмотрено дело в суде первой инстанции.

Законодатель установил пятидневный срок для рассмотрения вопроса о принятии искового
заявления, в течение которого суд должен вынести одно из следующих определений: 1) о
принятии искового заявления к производству; 2) об оставлении искового заявления без движения;
3) о возвращении искового заявления (норма о пятидневном сроке также продублирована в ч. 2 ст.
135 ГПК); 4) об отказе в принятии искового заявления (норма о пятидневном сроке логически
вытекает из содержания ч. 2 ст. 134 ГПК).

Данный пятидневный срок по своей правовой природе является служебным: его истечение
не влечет правовых последствий для участников гражданского процесса и в то же время не
прекращает обязанность суда вынести одно из вышеназванных определений.

Днем поступления искового заявления в суд следует считать день поступления этого
заявления в отдел делопроизводства (канцелярию) суда либо день фактического вручения
искового заявления на личном приеме у судьи (указанная дата должна быть по требованию истца
проставлена судьей, принявшим исковое заявление, на копии искового заявления - п. 2.9
Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде, утвержденной Приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. N 36).

2. По смыслу ст. ст. 133 - 136 ГПК судья обязан принять к производству исковое заявление,
если отсутствуют основания для оставления его без движения (ст. 136 ГПК), возвращения (ст. 135
ГПК) либо отказа в принятии (ст. 134 ГПК).

3. О принятии искового заявления судья выносит определение, с момента вынесения
которого возбуждается производство по делу, что влечет правовые последствия как для суда
(проведение подготовки дела к судебному разбирательству, самого судебного разбирательства и
т.д.), так и для участников процесса (например, с момента возбуждения производства по делу
ответчик вправе предъявить встречный иск).

Определение о принятии искового заявления не может быть объектом самостоятельного
обжалования. Данный вывод основан на том, что непосредственно в комментируемой статье
возможность его обжалования не установлена, в то же время вынесение такого рода определений
не исключает возможность дальнейшего движения дела.

Статья 134. Отказ в принятии искового заявления

Комментарий к статье 134

1. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает исчерпывающий перечень оснований для
отказа в принятии искового заявления <1>. Судья отказывает в принятии такого заявления, если:

--------------------------------
<1> Верховный Суд РФ специально обращает внимание на недопустимость не основанного

на законе отказа в принятии искового заявления: "Судья не вправе отказать в принятии искового
заявления по мотиву пропуска работодателем годичного срока, исчисляемого со дня обнаружения
причиненного ущерба" (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. N 52 "О
применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность работников
за ущерб, причиненный работодателю" // БВС РФ. 2007. N 1).

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского
судопроизводства, поскольку:

а) заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке, т.е. спор
подведомственен иному юрисдикционному органу (арбитражному, уставному суду,
Конституционному Суду РФ и т.д.), либо предъявленное требование должно рассматриваться в
порядке, установленном уголовно-правовым законодательством. В этой связи представляет
интерес разъяснение Верховного Суда РФ о том, что жалобы обвиняемых, подсудимых, а также
лиц, осужденных к лишению свободы, на ненадлежащие условия их содержания в следственных
изоляторах и исправительных учреждениях не связаны с применением к этим лицам норм
уголовного и уголовно-процессуального права и направлены на обжалование действий
(бездействия) руководителей данных учреждений, которые уголовно-процессуальным
законодательством в круг субъектов уголовного процесса не включены. Такие жалобы не могут
рассматриваться в порядке уголовного судопроизводства и подлежат разрешению на основании
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норм ГПК (Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал
2003 г., утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 16 июля 2003 г.);

б) заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов другого лица
государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или гражданином,
которым ГПК или другими федеральными законами такое право не предоставлено (см.
комментарий к ст. 46 ГПК);

в) в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают
права, свободы или законные интересы заявителя. Прежде всего здесь имеются в виду случаи,
когда оспариваемый ненормативный акт не влечет непосредственно для заявителя каких-либо
правовых последствий <1>.

--------------------------------
<1> См., например, Определение Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 7 октября

1999 г. N КАС99-275.

Данное основание применимо и к производству по делам о признании недействующими
нормативных правовых актов. Верховный Суд РФ, в частности, указал, что "заявления граждан и
организаций, оспаривающих нормативные правовые акты, не затрагивающие их права, т.е. не
регулирующие отношения с их участием (например, заявление граждан, не имеющих статуса
индивидуального предпринимателя, об оспаривании нормативных правовых актов, регулирующих
отношения с участием организаций и индивидуальных предпринимателей), не должны
приниматься к производству судов. В принятии таких заявлений, как не подлежащих рассмотрению
и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, следует отказывать на основании п. 1 ч.
1 ст. 134 ГПК, поскольку в заявлении, поданном от своего имени, оспаривается акт, не
затрагивающий права, свободы или законные интересы заявителя" <1>.

--------------------------------
<1> Пункт 14 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" (БВС РФ. 2003. N 3).

Не вызывает сомнений, что перечень случаев, изложенных в п. 1 комментируемой статьи,
является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Тем не менее ч. 2 ст. 290
ГПК устанавливает, что в случае, если орган, уполномоченный управлять муниципальным
имуществом, обращается в суд с заявлением до истечения года со дня принятия вещи на учет
органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, судья
отказывает в принятии заявления и суд прекращает производство по делу.

Кроме того, в действующем законодательстве встречаются и иные случаи, которые не
укладываются в конструкцию оснований п. 1 ч. 1 комментируемой статьи. Например, п. 1 ст. 28 СК
закреплен ограниченный круг лиц, имеющих право требовать признания брака недействительным.
Как следует поступать суду, если с требованием о признании брака недействительным обратилось
лицо, не указанное в п. 1 ст. 28 СК, и при этом данное лицо обосновывает свой правовой интерес в
деле? Полагаем, что в подобных случаях суду следует отказывать в принятии искового заявления
со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК, поскольку из отсутствия у заявителя права на обращение в суд
логически вытекает, что данное заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке
гражданского судопроизводства.

Равным образом в принятии искового заявления должно быть отказано в случаях, когда само
прошение в соответствии с действующим процессуальным законодательством не может влечь
возбуждения самостоятельного гражданского дела. В частности, имеются в виду случай, когда
принятый несудебный акт, решение, а также действие (бездействие) не могут быть оспорены вне
рамок уже возбужденного дела (например, отказ должностного лица в предоставлении
истребуемого документа отдельно не обжалуется, а является лишь основанием для применения к
нему санкций, предусмотренных ч. 3 ст. 57 ГПК), и случай, когда лицами, являвшимися
участниками судебного процесса, оспариваются в порядке, предусмотренном ст. 152 ГК,
установленные судебным актом сведения, сообщенные в ходе рассмотрения гражданского дела
участвовавшими в нем лицами или свидетелями <1>;

--------------------------------
<1> См. п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о

защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц"; см.
также: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2002 г. Утвержден
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2002 г. // БВС РФ. 2003. N 3.

2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по
делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон.
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Если решение (определение) суда в законную силу еще не вступило, применяются нормы о
возвращении искового заявления (п. 5 ч. 1 ст. 135 ГПК).

Под решением (определением) суда в данной норме следует понимать решения
(определения) федерального суда общей юрисдикции и мирового судьи (ч. 4 ст. 1 ГПК).
Отсутствие в комментируемой норме ссылки на судебные акты арбитражных судов
представляется явно нелогичным, тем более что п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК прямо указывает акты судов
общей юрисдикции, принятые по тождественным искам, в числе оснований для прекращения
производства по арбитражному делу (в арбитражном процессе отсутствует институт отказа в
принятии искового заявления).

Применительно к актам иностранных судов ГПК содержит специальную норму,
устанавливающую обязанность суда в Российской Федерации отказать в принятии искового
заявления к производству, если имеется решение суда по спору между теми же сторонами, о том
же предмете и по тем же основаниям, принятое иностранным судом, с которым имеется
международный договор Российской Федерации, предусматривающий взаимное признание и
исполнение решений суда (ч. 1 ст. 406 ГПК).

Следует отметить, что юридическая конструкция п. 2 ч. 1 комментируемой статьи не совсем
удачна, поскольку ею охватываются не все случаи, когда ранее по тождественному иску было
вынесено определение о прекращении производства по делу. Что может получиться на практике?
Например, после смерти ответчика (в случае, когда спорное правоотношение не допускает
правопреемства) суд ранее прекратил производство по делу по основаниям абз. 7 ст. 220 ГПК.
Получается, что при буквальном толковании п. 2 ч. 1 комментируемой статьи при подаче
тождественного иска суд обязан будет возбудить гражданское дело и только затем уже прекратить
по нему производство. При этом сам же ГПК устанавливает, что "производство по делу
прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по
спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается" (ст.
221).

Сохраняется ли тождественность исков (и, соответственно, обязанность суда отказать в
приеме искового заявления) в случаях, когда процессуальное положение истца и ответчика в
новом иске меняется на диаметрально противоположное (по сравнению с иском, по которому уже
вынесен судебный акт)? Полагаем, что здесь следует говорить о новом (нетождественном) иске,
на который не распространяется действие п. 2 ч. 1 комментируемой статьи. В то же время отметим
одно исключение: при прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового
соглашения сторон предъявление нового иска ответчиком противоречило бы самому институту
мирового соглашения. Поэтому если имеется вступившее в законную силу определение суда о
прекращении производства по делу в связи с утверждением мирового соглашения сторон, то вне
зависимости от того, кто предъявляет новый иск (истец или ответчик), суд обязан отказать в
приеме искового заявления.

Процессуальное правопреемство (равно как и предъявление иска процессуальными истцами
- субъектами, указанными в ст. ст. 45, 46 ГПК) не влияет на тождественность исков: суд обязан
отказать в приеме искового заявления по основаниям п. 2 ч. 1 комментируемой статьи.

При установлении тождества оснований исков сравниваться должны конкретные
юридические факты, изложенные в исковом заявлении, с фактами, на которые истец ссылался в
первоначальном иске. Тождество оснований будет иметь место, если все фактические
обстоятельства, на которые истец ссылается в новом исковом заявлении, входили ранее в
основание иска, по которому уже был принят судебный акт. В этой связи суды должны обращать
особое внимание на иски, вытекающие из длящихся правоотношений. Например, при изменении
фактических обстоятельств ничто не мешает повторно предъявить иск о расторжении брака,
лишении родительских прав и т.д. (см. также комментарий к ч. 1 ст. 39 ГПК);

3) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением
случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда. Ранее в п. 6 ч. 2 ст. 129 ГПК РСФСР указывалось не на решение, а на
договор о передаче данного спора на разрешение третейского суда.

Появление комментируемой нормы вполне оправданно: иной подход делал бы
бессмысленным любое третейское разбирательство, поскольку несогласный с решением истец
всегда мог бы инициировать тождественный иск в суде общей юрисдикции. В то же время вряд ли
можно признать удачным упоминание в п. 3 ч. 1 комментируемой статьи исключительно таких
актов третейских судов, как решения. Статьей 38 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 102-
ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" <1> установлены случаи, когда третейский суд
обязан вынести определение о прекращении третейского разбирательства (отказ истца от
требования, ликвидация организации и т.д.). Очевидно, что при прекращении третейского
разбирательства по основаниям, не связанным с наличием полномочий третейского суда
рассматривать данный спор, вынесенное по делу определение должно препятствовать новому
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иску в суде общей юрисдикции. Поэтому, на наш взгляд, норму п. 3 ч. 1 комментируемой статьи
следует толковать расширительно, включая в нее не только решения третейского суда, но и
выносимые им определения о прекращении третейского разбирательства по основаниям, не
связанным с наличием полномочий третейского суда рассматривать данный спор.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3019.

Если на момент предъявления иска решение (определение) третейского суда еще не
вынесено, применяются нормы о возвращении искового заявления (п. 5 ч. 1 ст. 135 ГПК).

О процедуре выдачи исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда см. гл. 47 ГПК.

2. Об отказе в принятии искового заявления судья выносит мотивированное определение,
указывая конкретное основание, предусмотренное ч. 1 комментируемой статьи. В комментируемой
норме законодатель установил пятидневный срок, в течение которого суд не только должен
вынести указанное определение, но и вручить его (либо направить по почте) заявителю вместе с
заявлением и всеми приложенными к нему документами.

3. В ч. 3 комментируемой статьи сформулировано основное процессуальное последствие
вынесения определения об отказе в принятии искового заявления: закон исключает возможность
повторного обращения заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем
же основаниям (этим институт отказа в принятии искового заявления отличается от института
возвращения - ст. 135 ГПК). Под термином "суд" в комментируемой норме следует понимать
любой федеральный суд общей юрисдикции, а также мировых судей (ч. 1 ст. 1 ГПК).

Определение судьи об отказе в принятии искового заявления может быть объектом
самостоятельного обжалования. Кем может быть обжаловано указанное определение? Полагаем,
что к таким лицам следует отнести лишь субъектов, чьи процессуальные права непосредственно
затрагиваются вынесенным определением: истец, третье лицо, заявляющее самостоятельные
требования относительно предмета спора, а также прокурор и лица, обратившиеся в суд за
защитой чужих интересов в порядке ст. 46 ГПК (хотя такое толкование противоречит буквальному
смыслу ч. 3 комментируемой статьи).

Статья 135. Возвращение искового заявления

Комментарий к статье 135

1. Возвращение искового заявления - одно из четырех (наряду с принятием искового
заявления - ст. 133 ГПК, отказом в его принятии - ст. 134 ГПК и оставлением без движения - ст. 136
ГПК) процессуальных действий, которые могут быть совершены судом после подачи искового
заявления.

Часть 1 комментируемой статьи установила исчерпывающий перечень оснований для
возвращения искового заявления. Судья возвращает исковое заявление, если:

1) истцом не соблюден установленный федеральным законом для данной категории споров
или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора либо истец не
представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора
с ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или
договором. Выделение случая, когда истец не представил документы, подтверждающие
соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, в качестве
самостоятельного основания для возвращения искового заявления вызывает сомнения. Дело в
том, что обязанность представить доказательство, подтверждающее выполнение обязательного
досудебного порядка урегулирования спора, прямо предусмотрена абз. 7 ст. 132 ГПК.
Соответственно, при несоблюдении этой обязанности должна применяться норма об оставлении
искового заявления без движения (ч. 1 ст. 136 ГПК). Таким образом, при буквальном толковании
положений п. 1 ч. 1 комментируемой статьи и ч. 1 ст. 136 ГПК обнаруживается противоречие.

Полагаем, что в подобной ситуации можно сформулировать следующие подходы: а) если
истец представил документы, подтверждающие, по его мнению, соблюдение досудебного порядка
урегулирования спора с ответчиком, но суд счел, что они не доказывают факта соблюдения,
должно быть вынесено определение о возвращении искового заявления по основаниям п. 1 ч. 1
комментируемой статьи; б) если истец вообще не представил документы, подтверждающие
соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, надлежит вынести
определение об оставлении искового заявления без движения, в котором в качестве недостатка
должно быть указано отсутствие вышеупомянутых документов.

О документах, подтверждающих соблюдение досудебного порядка, см. комментарий к ст.
132 ГПК;
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2) дело неподсудно данному суду. Под неподсудностью следует понимать нарушение правил
территориальной и родовой подсудности, установленных ст. ст. 23 - 32 ГПК.

Должно ли быть возвращено исковое заявление по п. 2 ч. 1 комментируемой статьи в случае,
если истец соединил в одном исковом заявлении материально-правовые требования, одно или
несколько из которых подсудны суду, в который обратился истец, а остальные - иному суду
(судам)? Полагаем, что да. Дело в том, что на стадии возбуждения гражданского дела суд не
может реализовать полномочие по выделению требований в отдельное производство (ст. 151 ГПК
применяется не на стадии возбуждения, а на более поздней стадии подготовки дела к судебному
разбирательству). Следовательно, ситуация, когда суд на стадии возбуждения дела принимает к
своему производству лишь часть заявленных требований, а остальные возвращает, в принципе
недопустима. Таким образом, суд должен рассмотреть вопрос о принятии к своему производству
искового заявления, содержащего в том числе и неподсудные ему требования. Очевидно, что
единственным процессуальным актом, который может вынести в этой ситуации суд, является
определение о возвращении искового заявления;

3) исковое заявление подано недееспособным лицом (о гражданской процессуальной
дееспособности см. ст. 37 ГПК);

4) исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано и подано лицом, не
имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд. Полномочия на подписание и
предъявление искового заявления в суд должны специально оговариваться в доверенности,
выданной представителю (ст. 54 ГПК) (см. также комментарий к ч. 4 ст. 131 ГПК);

5) в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по спору
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. Термин "суд" охватывает
федеральные суды общей юрисдикции и мировых судей (ч. 4 ст. 1 ГПК). Упоминание в
комментируемой норме третейских судов является новеллой (ср. с п. 4 ч. 2 ст. 129 ГПК РСФСР).

О тождественности исков см. комментарий к п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК. Если на момент
предъявления иска судебный акт по тождественному иску вступил в законную силу, применяются
положения п. 2 ч. 1 ст. 134 ГПК (для актов третейских судов - см. п. 3 ч. 1 ст. 134 ГПК). На практике
случаи возвращения искового заявления по данному основанию достаточно редки, поскольку
судья, разрешающий вопрос о принятии искового заявления, в силу объективных причин не может
обладать информацией о наличии производства по тождественному иску (истец об этом, как
правило, умалчивает, ответчик же на данной стадии в суд не вызывается и еще не знает о факте
предъявления иска; отметим также, что в Российской Федерации на данный момент отсутствует
единая система учета дел, которая бы позволяла оперативно получать информацию о
находящихся в производстве судов делах).

Если о факте производства по тождественному иску суду станет известно после
возбуждения дела, исковое заявление должно быть оставлено без рассмотрения (абз. 5 ст. 222
ГПК). Полагаем, что существует определенное логическое противоречие между основаниями
возвращения искового заявления, указанными в п. 5 ч. 1 комментируемой статьи, и основаниями
оставления заявления без рассмотрения, указанными в абз. 5 ст. 222 ГПК. Дело в том, что оба
этих процессуальных института имеют схожие процессуальные цели и последствия (ср. с ч. ч. 2, 3
комментируемой статьи и ч. ч. 1, 2 ст. 223 ГПК). В то же время абз. 5 ст. 222 ГПК упоминает не
только суды, но и арбитражные суды. Получается, что если при принятии искового заявления суд
установит факт производства по тождественному иску в арбитражном суде, то и в этом случае он
все равно будет обязан принять исковое заявление к производству и лишь потом оставить иск без
рассмотрения.

Напротив, абз. 5 ст. 222 ГПК вообще не упоминает третейские суды. Таким образом, если
при принятии искового заявления суд установит факт производства по тождественному иску в
третейском суде, то он будет обязан возвратить исковое заявление. Если же этот факт
обнаруживается после принятия искового заявления, то закон вообще не придает ему никакого
правового значения. Единственное, что остается ответчику, - это заявить до начала рассмотрения
дела по существу возражение относительно рассмотрения и разрешения спора в суде (абз. 5 ст.
222 ГПК). Если же он этого не сделает, то один и тот же иск будет параллельно рассматриваться и
в суде, и в третейском суде, поскольку ни ГПК, ни Федеральный закон "О третейских судах в
Российской Федерации" не позволяют в данной ситуации оставить иск без рассмотрения (абз. 5 ст.
222 ГПК) либо прекратить третейское разбирательство (ст. 38 названного Закона). В итоге лишь
вынесенный судебный акт может повлиять на "конкурирующее" производство (см. абз. 6 ст. 220
ГПК и абз. 8 ст. 38 названного Закона). Подобная "конкуренция" процессов недопустима, поэтому с
целью ее исключения полагаем, что абз. 5 ст. 222 ГПК следует толковать расширительно, включая
в понятие "суд" еще и третейские суды.

Отметим также, что правило п. 5 ч. 1 комментируемой статьи не действует в случае, когда до
рассмотрения дела по существу судебное производство было утрачено (ч. 1 ст. 316 ГПК наделяет
в этой ситуации истца правом предъявить новый тождественный иск);
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6) до вынесения определения суда о принятии искового заявления к производству суда от
истца поступило заявление о возвращении искового заявления.

Данная норма является вполне разумной новеллой, заимствованной из арбитражного
процесса (см. п. 9 ч. 1 ст. 108 АПК 1995 г., п. 3 ч. 1 ст. 129 АПК 2002 г.). Право истца
ходатайствовать о возвращении искового заявления вытекает из основополагающего принципа
гражданского процесса - принципа диспозитивности. Заявление о возвращении искового
заявления не следует путать с отказом от иска: последний исключает возможность предъявления
тождественного иска в будущем, являясь основанием для прекращения производства по делу
(абз. 4 ст. 220 ГПК).

Учитывая правила ч. 2 ст. 45 и ч. 2 ст. 46 ГПК, следует сделать вывод, что прокурор, а также
лица, обратившиеся в суд за защитой чужих интересов в порядке ст. 46 ГПК, также вправе заявить
о возвращении искового заявления.

Перечень оснований, изложенных в п. 1 ч. 1 комментируемой статьи, является
исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. Вместе с тем об институте
возвращения искового заявления упоминает ч. 2 ст. 136 ГПК, согласно которой, если после
оставления искового заявления без движения заявитель в установленный срок не выполнит
указания судьи, перечисленные в определении, заявление считается неподанным и возвращается
заявителю со всеми приложенными к нему документами.

Также следует указать на противоречие комментируемой нормы законодательству о
банкротстве. Так, абз. 2 п. 1 ст. 63 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" <1> предусматривает, что 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 этим
Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику. Схожее правило
содержится в абз. 2 п. 1 ст. 81 названного Закона, который определяет правовые последствия
введения финансового оздоровления. В абз. 7 п. 1 ст. 126 названного Закона установлено, что с
даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии
конкурсного производства все требования кредиторов по денежным обязательствам, об уплате
обязательных платежей, иные имущественные требования, за исключением требований о
признании права собственности, о взыскании морального вреда, об истребовании имущества из
чужого незаконного владения, о признании недействительными ничтожных сделок и о применении
последствий их недействительности, а также текущие обязательства, указанные в п. 1 ст. 134
этого Закона, могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства. Таким образом,
вышеперечисленные нормы четко и однозначно препятствуют возбуждению определенных
категорий дел <2>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.
<2> Ограничения, установленные Федеральным законом "О несостоятельности

(банкротстве)", не распространяются на трудовые споры (см. п. 11 ст. 16 названного Закона).

Отсутствие корреспондирующих норм в ГПК, которые бы устанавливали соответствующее
основание для возвращения искового заявления либо, если дело уже возбуждено, для оставления
заявления без рассмотрения, может весьма негативно сказаться на практике, порождая коллизии
между актами судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Верховный Суд РФ при толковании ранее действовавшего законодательства (ГПК РСФСР и
Федерального закона от 8 января 1998 г. N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" <1>)
разъяснил, что нормы указанного Федерального закона "не предусматривают возможности
рассмотрения судами общей юрисдикции обращений граждан-кредиторов в суд общей
юрисдикции для взыскания с должника, в отношении которого арбитражным судом возбуждено
дело о банкротстве, денежных сумм во исполнение гражданско-правовых обязательств, за
исключением трудовых отношений, отношений по возмещению вреда, причиненного жизни и
здоровью кредитора, компенсации морального вреда, причиненного должником нарушением
гражданско-правовых обязательств, истребования имущества из чужого незаконного владения и
требований о признании сделки недействительной, по основаниям, не предусмотренным в ст. 78
Закона, а также требований, предъявленных гражданами в период внешнего управления по
обязательствам, срок исполнения которых наступил после введения внешнего управления (п. 1 ст.
70 Закона)" <2>. Следовательно, вполне логичным будет предположение о том, что отсутствие
корреспондирующих норм в ст. ст. 135 и 222 ГПК не помешает Верховному Суду РФ
сформулировать схожие рекомендации и применительно к действующему законодательству.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 2. Ст. 222.
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<2> Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2000 г. Утвержден
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 4 октября 2000 г. // БВС РФ. 2001. N 1.

О применении института возвращения искового заявления при принятии встречного иска см.
комментарий к ст. 138 ГПК.

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает содержание определения о возвращении
искового заявления. Данное определение должно быть вынесено судом в пятидневный срок с
момента поступления искового заявления в суд (см. комментарий к ст. 133 ГПК).

В комментируемой норме не решен вопрос о сроке, в течение которого определение о
возвращении искового заявления (вместе с заявлением и всеми приложенными к нему
документами) должно быть направлено либо вручено заявителю. Применяя по аналогии
положения ч. 2 ст. 134 ГПК, следует прийти к выводу, что это определение должно быть
направлено либо вручено заявителю немедленно после вынесения (или, во всяком случае, в
пределах пяти дней со дня поступления заявления в суд) (о сроке вынесения определения о
возвращении искового заявления в случаях, когда исковое заявление ранее было оставлено без
движения, см. комментарий к ч. 2 ст. 136 ГПК).

3. Возвращение искового заявления не препятствует повторному обращению истца в суд с
иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям, если истцом будет
устранено допущенное нарушение. Повторное обращение по смыслу комментируемой нормы
представляет собой новое самостоятельное исковое заявление, вопрос о принятии которого будет
рассмотрен по общим правилам гл. 12 ГПК.

На определение судьи о возвращении заявления может быть подана частная жалоба.
Полагаем, что указанное определение могут обжаловать лишь субъекты, чьи процессуальные
права непосредственно затрагиваются вынесенным определением: истец, третье лицо,
заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, прокурор, а также лица,
обратившиеся в суд за защитой чужих интересов в порядке ст. 46 ГПК.

В случае отмены определения исковое заявление должно считаться поданным в день
первоначального обращения в суд, что для истца в ряде случаев может иметь важные
материально-правовые последствия (перерыв течения срока исковой давности - ч. 1 ст. 203 ГК,
размер учетной ставки банковского процента при взыскании процентов по ст. 395 ГК и т.д.).

Статья 136. Оставление искового заявления без движения

Комментарий к статье 136

1. Часть 1 комментируемой статьи устанавливает исчерпывающий перечень оснований для
оставления искового заявления без движения. К ним относятся:

1) несоблюдение требований о форме и содержании искового заявления, установленных ст.
131 ГПК. Сведения, указываемые в исковом заявлении, можно разделить на: а) необходимые (те,
которые должны быть отражены в любом исковом заявлении (п. п. 1 - 5, 8 ч. 2 ст. 131 ГПК); б)
факультативные (необходимость их отражения в тексте конкретного искового заявления зависит
от характера исковых требований (п. 6 ч. 2 ст. 131 ГПК) либо от наличия по данной категории
спора досудебного порядка (п. 7 ч. 2 ст. 131 ГПК). Соответственно отсутствие необходимых
сведений безусловно влечет оставление искового заявления без движения, а при отсутствии
факультативных сведений суд должен проверить, действительно ли они должны быть отражены в
исковом заявлении;

2) несоблюдение требований о прилагаемых к исковому заявлению документах (см.
комментарий к ст. 132 ГПК). Может ли суд оставить без движения исковое заявление в случаях,
когда истец не приложил документы, подтверждающие обстоятельства, на которых он основывает
свои требования? Буквальное толкование абз. 5 ст. 132 ГПК и ч. 1 комментируемой статьи дает на
этот вопрос утвердительный ответ. И все же полагаем, что оставление искового заявления без
движения по этому основанию изначально противоречит принципу диспозитивности, поскольку
представление доказательств является субъективным правом истца, и все неблагоприятные
последствия такого непредставления могут заключаться исключительно в отказе суда в
удовлетворении иска. Нельзя также не учитывать, что, проверяя наличие письменных
доказательств, обосновывающих основание иска, суд решает несвойственную стадии
возбуждения дела задачу по определению предмета доказывания. Поэтому считаем, что
оставление без движения искового заявления по мотиву нарушения требований, установленных
абз. 5 ст. 132 ГПК, недопустимо.

Новеллой является указание в комментируемой норме на то, что срок для исправления
недостатков должен быть разумным. Впрочем, Верховный Суд РФ и ранее указывал, что
продолжительность срока для исправления недостатков должна определяться в каждом
конкретном случае с учетом характера недостатков заявления и реальной возможности их
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исправления <1>. К сожалению, на практике весьма распространенной является ситуация, когда к
моменту получения истцом определения об оставлении искового заявления без движения срок
для исправления недостатков уже истек.

--------------------------------
<1> См. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 1988 г. N 2 "О

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству".

Если истец не укладывается в установленный судом срок, он вправе заявить ходатайство о
его продлении (ст. 111 ГПК).

Вынося определение, суд должен не только сослаться на какую-либо часть, пункт или абзац
ст. ст. 131, 132 ГПК, но и указать конкретный недостаток, который следует устранить истцу.

Срок, в течение которого суд должен вынести определение об оставлении искового
заявления без движения, напрямую ГПК не регламентирован, но по смыслу ст. 133 ГПК такое
определение должно быть вынесено в пределах срока, в течение которого суд обязан вообще
рассмотреть вопрос о принятии искового заявления к производству. Следовательно, определение
об оставлении искового заявления без движения должно быть вынесено в течение пяти дней со
дня поступления искового заявления в суд.

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает правовые последствия как устранения, так
и неустранения истцом недостатков, указанных в определении суда об оставлении искового
заявления без движения.

Как устраняются данные недостатки истцом?
Если к исковому заявлению не были приложены документы, перечисленные в ст. 132 ГПК, то

соответствующие документы должны быть представлены в суд в порядке, установленном для
подачи исковых заявлений (см. комментарий к ч. 1 ст. 131 ГПК). Процессуально эти документы
необходимо приложить к соответствующему ходатайству истца, в котором следует: а) сослаться
на вынесенное ранее судом определение об оставлении искового заявления без движения; б)
изложить просьбу о приобщении прилагаемых документов к материалам дела.

Если истцом были нарушены требования, касающиеся формы и содержания искового
заявления, он может либо подготовить новое (исправленное) исковое заявление, либо восполнить
его недостатки в отдельном заявлении, указав необходимые сведения. Поскольку корректировка
содержания искового заявления затрагивает права лиц, участвующих в деле, истец, учитывая
требования абз. 2 ст. 132 ГПК, должен приложить копии соответствующего документа для
остальных лиц, участвующих в деле.

Если новое исковое заявление вручается не на личном приеме у судьи, целесообразно
отдельно изложить соответствующее сопроводительное письмо (заявление).

Применительно к институту исковой давности Верховный Суд РФ особо подчеркивает, что в
случае своевременного исполнения истцом всех требований, изложенных в определении судьи об
оставлении заявления без движения, данное заявление считается поданным в день его
первоначального представления в суд, и именно с этого времени прерывается течение срока
исковой давности <1>.

--------------------------------
<1> См. абз. 6 п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего

Арбитражного Суда РФ от 12/15 ноября 2001 г. N 15/18 "О некоторых вопросах, связанных с
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" (БВС РФ.
2002. N 1).

Если заявитель в установленный срок не выполнит указания судьи, перечисленные в
определении, заявление считается неподанным и возвращается заявителю со всеми
приложенными к нему документами. О возвращении искового заявления суд выносит
соответствующее определение.

К сожалению, ГПК не указывает срок, в течение которого должно быть вынесено указанное
определение. Между тем применение пятидневного срока, установленного ч. 2 ст. 135 ГПК, в этой
ситуации невозможно, поскольку он отсчитывается со дня поступления заявления в суд. Используя
аналогию закона, следует обратиться к ч. 4 ст. 128 АПК, которая, в свою очередь, отсылает к ч. 3
ст. 129 АПК, устанавливающей, что копия определения о возвращении искового заявления
направляется истцу не позднее следующего дня после истечения срока, установленного
арбитражным судом для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления
заявления без движения. Очевидно, что для того, чтобы отправить копию определения, его
необходимо сначала вынести. Следовательно, определение о возвращении искового заявления по
основаниям ч. 4 ст. 128 АПК должно выноситься также не позднее следующего дня после
истечения срока, установленного арбитражным судом для устранения обстоятельств,
послуживших основанием для оставления заявления без движения.
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В то же время следует учитывать, что в соответствии с ч. 3 ст. 108 ГПК срок для устранения
недостатков не будет считаться пропущенным, если необходимые документы были сданы на почту
до 24 часов последнего дня процессуального срока. Поэтому в случаях, когда к моменту истечения
установленного судом в порядке ч. 1 комментируемой статьи срока от истца вообще не поступило
никаких документов, суд, по логике, должен отложить вынесение определения о возвращении
искового заявления на срок, равный почтовому пробегу.

3. На определение суда об оставлении искового заявления без движения может быть подана
частная жалоба. Аналогичная норма в ГПК РСФСР отсутствовала, что в итоге привело Пленум
Верховного Суда СССР к выводу о том, что обжалование определения об оставлении заявления
без движения не допускается, за исключением случаев, когда оно вынесено по мотиву неуплаты
государственной пошлины <1>. Однако это достаточно спорное толкование было опровергнуто
Конституционным Судом РФ, который указал, что ни ст. 130 ГПК РСФСР, ни другие нормы ГПК
РСФСР "не содержат прямого запрета на кассационное обжалование судебного определения об
оставлении искового заявления без движения. Согласно ч. 1 ст. 315 ГПК РСФСР в случаях, когда
определение суда первой инстанции преграждает возможность дальнейшего движения дела, оно
может быть обжаловано (или опротестовано) в кассационном порядке отдельно от решения суда
первой инстанции, даже если право на подачу такой жалобы прямо не предусмотрено нормами
гражданского процессуального права" <2>. В настоящий момент имеются судебные акты, в
которых определения об оставлении заявления без движения являлись объектом оспаривания,
что позволяет сделать вывод о позиции Верховного Суда РФ <3>.

--------------------------------
<1> См. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 1 декабря 1983 г. N 10 "О

применении процессуального законодательства при рассмотрении гражданских дел в суде первой
инстанции". В настоящее время указанный судебный акт признан не действующим на территории
РФ.

<2> Определение Конституционного Суда РФ от 13 июля 2000 г. N 194-О // ВКС РФ. 2001. N
1.

<3> См., например: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за
первый квартал 2007 г. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 30 мая
2007 г. // БВС РФ. 2007. N 10.

Кем может быть обжаловано определение об оставлении искового заявления без движения?
Полагаем, что к таким лицам следует отнести лишь субъектов, чьи процессуальные права
непосредственно затрагиваются вынесенным определением: истца, третье лицо, заявляющее
самостоятельные требования относительно предмета спора, прокурора, а также лиц,
обратившихся в суд за защитой чужих интересов в порядке ст. 46 ГПК.

В случае отмены определения исковое заявление должно считаться поданным в день
первоначального обращения в суд.

4. Какие правовые последствия влечет нарушение судом требований комментируемой
статьи об оставлении искового заявления без движения? После принятия дела к производству суд
не вправе выносить определение об оставлении искового заявления без движения, поскольку
данный институт применим только на стадии возбуждения гражданского дела <1>. Возбужденное
гражданское дело не может быть в последующем прекращено по основаниям, предусмотренным
для оставления искового заявления без движения (ст. 220 ГПК). Равным образом не может быть
применен институт оставления заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК). Следовательно, при
отсутствии иных препятствий дело должно быть рассмотрено по существу. Верховный Суд РФ
применительно к производству в суде кассационной инстанции указал на следующее: "Если на
стадии кассационного рассмотрения будет установлено, что сторона не оплатила, не доплатила
государственную пошлину, снять дело с рассмотрения нельзя, поскольку ГПК не предоставляет
суду кассационной инстанции такого права. Суд кассационной инстанции должен поступить
аналогично суду первой инстанции, оказавшемуся в сходной ситуации, когда исковое заявление,
не оплаченное государственной пошлиной в установленном размере, было ошибочно принято
судьей к производству, а не оставлено без движения в соответствии со ст. 136 ГПК: рассмотреть
дело и решить вопрос о довзыскании или взыскании государственной пошлины в кассационном
определении с учетом правил ст. 98 ГПК" <2>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2001 г.

Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 24 апреля 2002 г. // БВС РФ.
2002. N 8.

<2> Ответы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы
судов по применению норм ГПК РФ. Утверждены Президиумом Верховного Суда РФ 24 марта 2004
г.
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Статья 137. Предъявление встречного иска

Комментарий к статье 137

1. Законодательная регламентация института встречного иска не претерпела каких-либо
существенных изменений по сравнению с ГПК РСФСР. Основное назначение данного
процессуального института состоит в том, чтобы исключить вынесение противоречивых решений.
Одновременно институт встречного иска обеспечивает справедливый баланс процессуальных
прав истца и ответчика: последний может не только пассивно возражать против требований истца,
но и сам предъявить к нему определенные материально-правовые требования.

Встречный иск - самостоятельное материально-правовое требование ответчика (ответчиков)
к истцу (истцам), предъявленное в суд, рассматривающий первоначальный иск, для совместного
рассмотрения с ним.

Совместное рассмотрение первоначального и встречного исков означает, что они
рассматриваются в рамках одного дела.

Отличия встречного иска от иных материально-правовых возражений ответчика таковы: 1)
встречный иск (равно как и первоначальный иск) должен быть рассмотрен в порядке искового
производства, и, соответственно, суд обязан разрешить по существу материально-правовое
требование истца по этому иску, в то время как материально-правовое возражение не порождает
самостоятельного производства, являясь лишь аргументом, который может быть учтен (в
зависимости от обстоятельств дела) судом при вынесении решения по первоначальному иску; 2)
предъявление встречного иска детально регламентировано специальными процессуальными
правилами (ч. 2 ст. 31, ст. 137 ГПК), в то время как для остальных материально-правовых
возражений особая правовая регламентация не требуется (они могут излагаться в устных и
письменных заявлениях, ходатайствах и объяснениях ответчика, в апелляционной и кассационной
жалобах и т.п.); 3) если о своих материально-правовых возражениях ответчик вправе заявлять на
любой стадии процесса, то хронологическая возможность предъявления встречного иска
ограничена рамками рассмотрения дела в суде первой инстанции (вывод о невозможности
предъявления встречного иска в вышестоящих инстанциях вытекает как из буквального
толкования первого предложения комментируемой статьи, так и из сущности институтов
обжалования и пересмотра судебных актов).

2. Указание в комментируемой статье на то, что предъявление встречного иска производится
до принятия судом решения, не совсем удачно, так как из буквального толкования данной нормы
следует, что при вынесении судом определения об оставлении иска без рассмотрения либо
определения о прекращении производства по делу у ответчика сохраняется право на
предъявление встречного иска. Поэтому считаем, что положения комментируемой нормы в части
определения судебного акта, принятием которого прекращается право на подачу встречного иска,
должны толковаться расширительно: ответчик вправе предъявить встречный иск с момента
возбуждения дела судом первой инстанции до момента принятия судебного акта, которым
заканчивается рассмотрение дела (такими судебными актами являются как судебное решение, так
и определения об оставлении иска без рассмотрения и о прекращении производства по делу).

Фактически с учетом требования о тайне совещания судей (ст. 192 ГПК) возможность
предъявления встречного иска утрачивается с момента, когда суд просит удалиться из зала
судебного заседания участников процесса либо когда суд сам удаляется в отдельное помещение
для вынесения судебного акта, которым завершается рассмотрение дела.

Если встречное исковое заявление было отправлено по почте, следует учитывать, что между
поступлением встречного искового заявления в канцелярию суда и собственно рассмотрением
этого заявления судьей, рассматривающим первоначальный иск, обычно имеет место
определенный временной промежуток. Поэтому имеет смысл прямо в судебном заседании
проинформировать суд о факте предъявления встречного иска.

3. Отмена вышестоящей судебной инстанцией судебного акта суда первой инстанции и
направление ею дела на новое рассмотрение не препятствует предъявлению встречного иска при
новом рассмотрении дела в суде первой инстанции.

4. Правом на предъявление встречного иска обладает ответчик по первоначальному иску.
Если в деле участвуют несколько ответчиков, то каждый из них вправе самостоятельно
предъявить к истцу встречный иск. При этом каждый из ответчиков при предъявлении встречного
иска не связан позицией других ответчиков, что вытекает из смысла ч. 3 ст. 40 ГПК. Не исключена
также и возможность предъявления ответчиками совместного встречного иска.

Обладают ли правом предъявления встречного иска прокурор, а также лица,
уполномоченные обращаться в суд за защитой чужих интересов в порядке ст. 46 ГПК? Полагаем,
что обладают: установленное ГПК общее процессуальное полномочие на предъявление иска
включает в том числе и возможность предъявления встречного иска.
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Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора,
правом на предъявление встречного иска не обладает (ч. 1 ст. 43 ГПК). То же можно сказать и об
остальных субъектах гражданского процесса.

5. К кому может быть предъявлен встречный иск? Комментируемая статья довольно
категорично говорит лишь об истце, не допуская при этом каких-либо исключений. Между тем
следует учитывать, что третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно
предмета спора, по своей процессуальной природе схожи с истцами (см. комментарий к ст. 42
ГПК), тем более что и вступают они в процесс посредством предъявления иска. Поэтому в случае
участия в деле третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета
спора, встречный иск к указанному третьему лицу вправе предъявить та сторона (стороны), к
которой предъявлен иск самого третьего лица.

По-другому обстоит дело с прокурором, а также с лицами, обратившимися в суд за защитой
чужих интересов в порядке ст. 46 ГПК. Поскольку указанные лица являются лишь
процессуальными истцами (см. комментарий к ст. ст. 45, 46 ГПК), встречный иск может быть
предъявлен не к ним, а только к тем субъектам, в защиту которых они выступают.

Определенную сложность вызывает вопрос о возможности предъявления встречного иска в
случаях, когда его предметом является оспаривание (признание недействительной) сделки либо
расторжение договора, одна из сторон по которой (которому) участником процесса вообще не
является. Иначе говоря, может ли ответчик по первоначальному иску предъявить встречный иск о
признании недействительной сделки, совершенной между истцом по первоначальному иску и
лицом, не привлеченным к участию в деле? Представляется, что нет, поскольку институт
встречного иска изначально рассчитан лишь на случаи, когда требования предъявляются
исключительно к первоначальному истцу (это, собственно, вытекает и из содержания
комментируемой статьи). В то же время ничто не мешает ответчику по первоначальному иску
предъявить обычный (т.е. невстречный) иск к обеим сторонам по сделке, а затем ходатайствовать
перед судом об объединении дел в одно производство (ч. 4 ст. 151 ГПК).

6. Указание в комментируемой норме на то, что предъявление встречного иска производится
по общим правилам предъявления исков, означает необходимость соблюдения ответчиком всех
формальных требований, установленных процессуальным законодательством (см. комментарий к
ст. ст. 131, 132, ч. 1 ст. 151 ГПК), включая необходимость уплаты государственной пошлины <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О подготовке гражданских дел к

судебному разбирательству".

Единственная нормативно установленная особенность предъявления встречного иска
состоит в том, что встречный иск независимо от его подсудности всегда предъявляется в суд по
месту рассмотрения первоначального иска (ч. 2 ст. 31 ГПК).

Вместе с тем с практической точки зрения имеет смысл, во-первых, подаваемое ответчиком
исковое заявление именовать встречным, во-вторых, в самом встречном исковом заявлении
кратко охарактеризовать существо дела, возбужденного на основании первоначального иска, и
указать его номер (если имеется), в-третьих, сделать ссылку на наличие одного из условий,
предусмотренных ст. 138 ГПК, и, в-четвертых, в просительной части искового заявления заявить
ходатайство о рассмотрении данного встречного иска совместно с иском первоначальным.

При соблюдении общих правил предъявления исков и при наличии хотя бы одного из
условий, перечисленных в ст. 138 ГПК, суд обязан принять к производству встречное исковое
заявление.

Статья 138. Условия принятия встречного иска

Комментарий к статье 138

1. Встречный иск принимается судом (необходимо наличие хотя бы одного из условий), если:
1) встречное требование направлено к зачету первоначального требования. Зачет

понимается здесь как основание прекращения встречных однородных требований (ст. 410 ГК).
Именно поэтому встречный иск, носящий характер одностороннего волеизъявления, в данном
случае органично согласуется с гражданско-правовой природой зачета, для которого в
соответствии со ст. 410 ГК достаточно заявления одной стороны. Однако есть и одно
существенное отличие: если при внесудебном заявлении о зачете встречных однородных
требований сторона, делающая такое заявление, признает наличие своей задолженности перед
контрагентом (т.е. юридическую действительность зачитываемого обязательства), то при
предъявлении встречного иска никакого "автоматического" признания первоначального иска не
происходит. Это принципиальное отличие позволяет сделать важный материально-правовой
вывод: собственно само предъявление встречного иска (подача встречного искового заявления) не
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является основанием прекращения встречных обязательств сторон. Встречные обязательства
(при условии их материально-правовой действительности) продолжают существовать во время
судебного разбирательства и будут прекращены только на основании вступившего в законную
силу судебного акта. Следовательно, даже предъявление встречного иска по основаниям абз. 2
комментируемой статьи не мешает ответчику (до момента принятия судебного акта, которым
завершается рассмотрение дела) произвести обычный зачет в порядке ст. 410 ГК. В этом случае
(при условии материально-правовой действительности встречных требований) суд просто должен
будет отказать в исках - как в первоначальном, так и во встречном (в сумме произведенного
зачета).

К сожалению, практика Верховного Суда РФ, которая бы подтверждала (либо, напротив,
опровергала) данный вывод, отсутствует. В то же время Президиум Высшего Арбитражного Суда
РФ занимает по этому вопросу позицию прямо противоположную: "Обязательство не может быть
прекращено зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил после
предъявления иска к лицу, имеющему право заявить о зачете. В этом случае зачет может быть
произведен при рассмотрении встречного иска..." <1>. Полагаем, что данный вывод вряд ли
состоятелен. Во-первых, процессуальное законодательство, которым регламентируется институт
встречного иска, никаких ограничений относительно возможности прекращения гражданско-
правовых обязательств не содержит. Во-вторых, отсутствуют указания на недопустимость зачета
при встречном иске и в материальном законодательстве (ст. 411 ГК). И, в-третьих, при отсутствии
прямого указания в законе было бы совершенно недопустимо ограничивать применение
материально-правовых институтов (в частности, института прекращения обязательств) ссылкой на
существование каких-либо процессуальных институтов.

--------------------------------
<1> Пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29

декабря 2001 г. N 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением
обязательств зачетом встречных однородных требований" (ВВАС РФ. 2002. N 3).

Должен ли суд при принятии встречного иска по основаниям абз. 2 комментируемой статьи
проверять наличие установленных гражданским законодательством условий для зачета, а именно
встречность, срочность и однородность обязательств? Должен ли он учитывать ограничения,
установленные материальным законодательством для зачета? Как поступать ему в случаях, когда
после принятия встречного иска выясняется, что встречные обязательства существуют, но сам
зачет по действующему гражданскому законодательству невозможен?

Действующий ГПК не содержит прямого ответа на данные вопросы. В то же время исходя из
целей и задач стадии возбуждения дела можно сформулировать следующий подход. Поскольку
законодатель упоминает о "направленности" к зачету, суд при принятии встречного искового
заявления, не вдаваясь в выяснение вопроса о юридической действительности встречных
обязательств, должен проверить по имеющимся в деле и дополнительно представленным истцом
по встречному иску документам их встречность, срочность и однородность. Иной подход означал
бы абсолютную свободу ответчика по первоначальному иску инициировать подачу в качестве
встречного любого иска, требования по которому заведомо не могут быть зачтены с требованиями
по первоначальному иску.

Что касается ограничений, установленных материальным законодательством для зачета, то
здесь необходимо исходить из того, являются ли такие ограничения чисто материально-
правовыми, либо они сопряжены с ограничением права на предъявление иска.

В первом случае суд обязан возбудить производство по встречному иску. Например, если
стороны в договоре прямо предусмотрели недопустимость зачета (ст. 411 ГК), суд должен
рассмотреть заявленное встречное требование по существу, оценив при этом юридическую
действительность подобного соглашения, но никак не возвращать встречный иск по мотиву
отсутствия основания, установленного абз. 2 комментируемой статьи. Возвращение встречного
иска в данном случае означало бы, что суд на стадии возбуждения дела разрешает вопросы,
относящиеся к существу материально-правового спора, что очевидно противоречит целям и
задачам данной стадии.

Во втором случае суд обязан отказать в принятии искового заявления (см. комментарий к ст.
134 ГПК). Например, в соответствии с общим правилом ст. 1062 ГК требования граждан и
юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат
судебной защите. Поэтому, если встречный иск будет вытекать из обязательства, вытекающего из
пари, суд обязан будет отказать в принятии искового заявления.

Подобным же образом следует поступать и в случаях, когда после принятия встречного иска
выясняется, что встречные обязательства существуют, но сам зачет по действующему
гражданскому законодательству невозможен. Если невозможность зачета вызвана исключительно
материально-правовыми основаниями, дело по встречному иску должно быть рассмотрено по
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существу. Если же материально-правовые препятствия сопряжены с ограничением права на
предъявление иска, суд обязан будет прекратить производство по делу;

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение
первоначального иска. Данная процессуальная формула позволяет ответчику по первоначальному
иску, используя конструкцию иска о признании либо иска преобразовательного, по сути,
нивелировать правовые основания иска первоначального.

Наиболее часто ответчики по первоначальному иску предъявляют встречные иски о: а)
признании договоров недействительными или незаключенными (в случае, когда истец заявляет
требования о взыскании задолженности, возникшей из договора, или заявляет о своих правах на
спорное имущество по основаниям, вытекающим из договора); б) признании недействительным
ордера, выданного истцу (при предъявлении иска о выселении); в) признании права собственности
либо о понуждении заключить договор (при предъявлении истцом виндикационного иска - иска об
истребовании конкретной вещи либо при предъявлении иска о выселении); г) расторжении
договора (при предъявлении истцом требований об обязании передать вещь в натуре либо
исполнить иное договорное обязательство).

Предъявление подобного рода встречных исков в основе своей имеет встречное
материально-правовое требование. Однако вполне допустимы и случаи, когда ответчик по
первоначальному иску, предъявляя встречный иск об оспаривании гражданско-правового
договора, конечной своей целью имеет оспорить само процессуальное право истца по
первоначальному иску на обращение в суд. Так, по одному из дел, в котором иск был подан
доверительным управляющим, ответчик предъявил встречный иск о признании недействительным
самого договора доверительного управления <1>;

--------------------------------
<1> См.: Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 апреля 2001 г. N

2554/99 // ВВАС РФ. 2001. N 8.

3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное
рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела. Это условие
ориентировано на судебное усмотрение, поскольку отсутствие четких критериев "взаимной связи"
позволяет суду принять к производству в качестве встречного любой другой иск.

2. В действующем ГПК отсутствует норма, регламентирующая последующие (после
предъявления встречного иска) действия суда. Полагаем, что такие действия суда (включая их
процессуальное оформление) должны быть аналогичны действиям, совершаемым судом после
принятия обычного искового заявления. Иначе говоря, суд обязан применять нормы о принятии
искового заявления (ст. 133 ГПК), отказе в его принятии (ст. 134 ГПК), возвращении искового
заявления (ст. 135 ГПК) и оставлении его без движения (ст. 136 ГПК). Однако подобный подход не
дает ответа на весьма важный вопрос: как должен поступать суд при отсутствии условий принятия,
установленных в абз. 2 - 4 комментируемой статьи? Какой судебный акт при этом выносится?
Какие правовые последствия он порождает?

Схожая норма в АПК предписывает в этом случае выносить определение о возвращении
встречного иска (ч. 4 ст. 132). Пленум Верховного Суда РФ упоминает об отказе в принятии
встречного искового заявления <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О подготовке гражданских дел к

судебному разбирательству".

Полагаем, что институт отказа в принятии здесь не применим в принципе, поскольку по
действующему ГПК отказ в принятии искового заявления связан с отсутствием права на
предъявление иска либо с наличием судебного акта по тождественному иску и препятствует
повторному обращению заявителя в суд с тождественным иском (ч. 3 ст. 134 ГПК).

Допустима ли в данном случае аналогия процессуального закона, т.е. применение ч. 4 ст.
132 АПК? Полагаем, что указание в ч. 4 ст. 132 АПК на необходимость (при отсутствии условий
принятия) выносить определение о возвращении по сути верно. Однако здесь надлежит учитывать
следующее.

Если условия принятия, установленные в абз. 2 - 4 комментируемой статьи, отсутствуют и
дело неподсудно данному суду, встречное исковое заявление должно быть безусловно
возвращено по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК. При этом возвращение встречного иска не
препятствует предъявлению тождественного встречного иска (например, не исключено, что при
изменении истцом предмета первоначального иска предъявление встречного иска будет
удовлетворять одному из условий абз. 2 - 4 комментируемой статьи) либо предъявлению обычного
иска для рассмотрения его в рамках самостоятельного дела.

Между тем такой подход был бы в принципе неверным в случаях, когда условия принятия,
установленные в абз. 2 - 4 комментируемой статьи, отсутствуют, но само встречное исковое
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заявление подано с соблюдением общих правил предъявления исков, и при этом иск подсуден
тому суду, в который поступило встречное исковое заявление, вне зависимости от правила,
установленного ч. 2 ст. 31 ГПК. В подобной ситуации возвращение встречного иска (равно как и
отказ в принятии) не только нарушало бы право на судебную защиту, но и могло бы создать
препятствия для защиты права лица, подавшего ранее встречный иск (например, если встречное
исковое заявление подано в пределах срока исковой давности, а определение о его возвращении
вынесено уже за его пределами, то при подаче нового искового заявления у ответчика появляется
сильный контраргумент - заявление о применении исковой давности, которым бы он не
располагал, если бы самостоятельное производство было возбуждено на основании встречного
искового заявления). Поэтому полагаем, что суд должен вынести определение о принятии
искового заявления (которое повлечет возбуждение самостоятельного производства - отдельного
от производства по первоначальному иску).

3. Определения об отказе в принятии и о возвращении встречного иска могут быть объектом
самостоятельного обжалования, что вытекает из ч. 3 ст. 134 и ч. 3 ст. 135 ГПК.

Полагаем также, что объектом самостоятельного обжалования могут быть в том числе и
определения о возвращении встречного иска по мотиву отсутствия условий, установленных в абз.
2 - 4 комментируемой статьи. Объясняется это тем, что предъявление встречного иска
производится по общим правилам предъявления исков, а ч. 3 ст. 135 ГПК прямо предусматривает
право обжалования определения о возвращении искового заявления. Кроме того, действующим
ГПК предусмотрено право обжаловать те определения, которые исключают возможность
дальнейшего движения дела (п. 2 ч. 1 ст. 371 ГПК). Думается, что применительно к институту
встречного иска определение о его возвращении должно рассматриваться как преграждающее
дальнейшее движение дела (при этом под делом следует понимать производство, которое должно
было быть возбуждено на основании встречного иска). То обстоятельство, что ответчик по
первоначальному иску при возвращении встречного иска не лишен права предъявить обычный
иск, для разрешения вопроса о возможности обжалования значения иметь не должно:
субъективное право инициировать новое дело не влияет на пресекательный характер
определения о возвращении встречного иска.

4. Как суду поступать в случае, если к моменту рассмотрения жалобы на определение о
возвращении встречного иска (определение об отказе в принятии встречного иска) производство в
суде первой инстанции по первоначальному иску завершено (т.е. вынесено судебное решение,
определение об оставлении иска без рассмотрения или определение о прекращении производства
по делу)?

Полагаем, что здесь можно сформулировать следующие подходы:
1) если после завершения производства в суде первой инстанции по первоначальному иску

вышестоящая судебная инстанция, разрешая вопрос о законности и обоснованности вынесенного
определения о возвращении (определения об отказе в принятии встречного иска), установит, что
отсутствовали основания для возвращения (отказа) и встречный иск вне зависимости от правила,
установленного ч. 2 ст. 31 ГПК, подсуден тому суду, в который поступило встречное исковое
заявление, это определение следует отменить и направить встречное исковое заявление как
обычное исковое заявление для рассмотрения в суд первой инстанции.

В таком случае соблюдается одно из основных положений гражданского процесса: если
исковое заявление подано с соблюдением всех формальных требований (включая правило о
подсудности), производство по нему должно быть возбуждено. Соответственно лицу, подавшему
встречный иск, не нужно будет подавать новое тождественное исковое заявление. Решение же по
первоначальному иску может быть обжаловано самостоятельно;

2) если после завершения производства в суде первой инстанции по первоначальному иску
вышестоящая судебная инстанция, разрешая вопрос о законности и обоснованности вынесенного
определения об отказе в принятии встречного иска, установит, что отсутствовали основания для
отказа и встречный иск подсуден тому суду, в который поступило встречное исковое заявление
исключительно по основаниям ч. 2 ст. 31 ГПК, это определение следует отменить и вынести
определение о возвращении искового заявления по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК;

3) если после завершения производства в суде первой инстанции по первоначальному иску
вышестоящая судебная инстанция, разрешая вопрос о законности и обоснованности вынесенного
определения о возвращении встречного иска, установит, что отсутствовали основания для
возвращения и встречный иск подсуден тому суду, в который поступило встречное исковое
заявление исключительно по основаниям ч. 2 ст. 31 ГПК, это определение следует изменить,
указав в качестве основания для возвращения п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК.

Вместе с тем считаем, что при проверке законности и обоснованности определения о
возвращении встречного иска (определения об отказе в принятии встречного иска) кассационная
инстанция в любом случае не вправе устраняться от проверки наличия (отсутствия) условий,
установленных в абз. 2 - 4 комментируемой статьи. Подобная проверка необходима для
обеспечения реальной защиты процессуальных прав ответчика по первоначальному иску, который
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при обжаловании решения по такому иску сможет аргументированно ссылаться (как на одно из
оснований для отмены) на допущенное процессуальное нарушение - необоснованное
возвращение встречного иска либо отказ в его принятии.

5. Прекращение производства по первоначальному иску либо оставление его без
рассмотрения не влечет соответствующих правовых последствий для встречного иска - он должен
быть рассмотрен даже несмотря на то, что отпали условия, предусмотренные абз. 2 - 4
комментируемой статьи. Данный вывод вытекает из того, что ГПК не предусматривает
возможности прекращения производства по делу по встречному иску либо оставление его без
рассмотрения в связи с совершением аналогичных процессуальных действий по первоначальному
иску.

Обязанность суда рассмотреть встречный иск сохраняется и в случае, если с прекращением
производства по первоначальному иску либо оставлением его без рассмотрения встречный иск
станет неподсуден данному суду. В этой ситуации отсутствуют основания для передачи дела в
другой суд, так как на момент принятия встречного иска нарушения правил подсудности
отсутствовали (и, следовательно, п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК неприменим), а ч. 1 ст. 33 ГПК прямо
устанавливает, что дело, принятое судом к своему производству с соблюдением правил
подсудности, должно быть разрешено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно станет
подсудным другому суду.

Изменение истцом по встречному иску основания или предмета встречного иска также не
оказывает особого влияния на процессуальное правоотношение: оба иска должны быть
рассмотрены по существу.

Глава 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА

Статья 139. Основания для обеспечения иска

Комментарий к статье 139

1. Поскольку факт предъявления иска становится известным ответчику, он может принять
меры к тому, чтобы решение не было исполнено, может скрыть свое имущество, денежные
средства, продать недвижимость и иное имущество, подлежащее регистрации, передать что-либо
на хранение другим лицам и т.д. Институт обеспечения иска является средством, гарантирующим
исполнение будущего судебного решения. Обеспечение иска состоит в принятии мер, с помощью
которых гарантируется в дальнейшем исполнение судебных решений.

Меры обеспечения иска носят срочный и временный характер. Срочность означает
безотлагательность разрешения заявления об обеспечительных мерах, а также процедурную
упрощенность разрешения данного вопроса. Временный характер мер заключается в
ограниченности их действия определенным периодом, в зависимости от того, в какой момент
заявлено соответствующее ходатайство, удовлетворен иск либо нет.

2. Возможность проявления инициативы суда или судьи, допускавшаяся в ст. 133 ГПК
РСФСР, противоречит современной идеологии гражданского процесса. Суд в таком случае будет
проявлять недопустимую активность и фактически вопреки принципу равенства сторон перед
законом и судом работать в интересах истца. Поэтому применение мер обеспечения иска по
действующему в настоящее время ГПК производится только по заявлению лиц, участвующих в
деле.

Меры обеспечения иска могут применяться по заявлению, например, истца, ответчика по
встречному иску, третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно
предмета спора.

Прокурор относится к числу лиц, участвующих в деле, в связи с чем он также вправе
согласно ч. 2 ст. 45 ГПК обратиться с заявлением об обеспечении поданного им иска <1>.

--------------------------------
<1> См. в связи с этим: Постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2002 г. N

4-П // СЗ РФ. 2002. N 8. Ст. 894.

3. В отличие от АПК (гл. 8) в гражданском процессе допускаются только меры обеспечения
иска, поданного в суд. По правилам ст. 99 АПК возможно применение предварительных мер,
направленных на обеспечение имущественных интересов заявителя до предъявления иска.
Досудебное обеспечение требований в судах общей юрисдикции допускается только в
соответствии с КТМ (гл. XXIII), однако нам не известна практика на этот счет <1>. Такой подход
АПК более гибок и позволяет в большей степени обеспечить имущественные интересы
заявителей.

--------------------------------
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<1> См.: Щесняк А. Вопросы обеспечительного ареста судов в портах Российской Федерации
// Хозяйство и право. 2001. N 10; Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс. М., 2001.
С. 186 - 192.

4. Другим отличием АПК от ГПК является то, что гл. 8 АПК увязана со ст. 25 Федерального
закона от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" <1>, согласно
которой допускается обеспечение иска, рассматриваемого третейским судом, в связи с чем
заинтересованное лицо вправе подать заявление об обеспечении иска, рассматриваемого в
третейском суде, в соответствующий компетентный государственный суд, который выносит
определение об обеспечении иска или об отказе в его обеспечении в порядке, установленном
действующим арбитражно-процессуальным или гражданско-процессуальным законодательством.
В ст. ст. 90 и 92 АПК прямо разрешен порядок рассмотрения арбитражным судом заявлений об
обеспечении исков, поданных в третейский суд.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3019.

ГПК по-прежнему прямо не предусматривает применения мер обеспечения иска,
рассматриваемого третейским судом, по обращению стороны третейского разбирательства. На
наш взгляд, это не исключает права стороны третейского разбирательства на обращение с
заявлением об обеспечении иска, поданного в третейский суд по делам, подведомственным судам
общей юрисдикции. Следует исходить из того, что ГПК и Федеральный закон "О третейских судах в
Российской Федерации" являются равными по силе федеральными законами, и гл. 13 ГПК,
устанавливая общий порядок обеспечения иска, распространяется в этом плане и на порядок
рассмотрения и разрешения заявлений об обеспечении исков, поданных в третейский суд. Кроме
того, в силу ч. 4 ст. 1 ГПК допускается применение аналогии закона, и поэтому в таком случае
вполне могут быть применены нормы гл. 8 АПК по аналогии.

5. Поскольку в гл. 13 ГПК речь идет об обеспечении иска, то ее правила распространяются
на исковое производство. Кроме того, как отмечалось в судебной практике по применению ГПК
РСФСР, правила об обеспечении иска могут быть применены и в производстве по делам,
возникающим из административно-правовых отношений <1>. На наш взгляд, правила обеспечения
иска распространяются и на производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
(подразд. III разд. II ГПК), для обеспечения заявлений, например в порядке ч. 4 ст. 254 ГПК.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2000. N 1. С. 14.

Кроме того, обеспечение иска возможно в "любом положении дела", т.е. соответствующее
заявление может быть подано как в момент возбуждения дела, одновременно с исковым
заявлением, так и при его подготовке, судебном разбирательстве.

6. В комментируемой статье определены условия доказывания и удовлетворения заявления
об обеспечении иска: непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать
невозможным исполнение решения суда <1>. В данном случае можно говорить о локальном
предмете доказывания, который, в отличие от общего предмета доказывания по делу, образуют
факты, необходимые для разрешения заявленного ходатайства об обеспечении иска. Поэтому в
предмет доказывания для решения вопроса о применении мер обеспечения иска включаются
следующие фактические обстоятельства: 1) существование реальной или потенциальной угрозы
неисполнения решения суда, связанной с действиями как ответчика, так и третьих лиц; 2)
соразмерность мер обеспечения иска заявленному истцом требованию (ч. 3 ст. 140 ГПК).

--------------------------------
<1> См. подробнее о доказывании по заявлениям об обеспечении иска: Комментарий к

Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.В. Яркова. М., 2003.
С. 238 - 241.

ГПК не определяет круг доказательств, которые могут использоваться для доказывания
истцом, заявившим ходатайство об обеспечении иска, невозможности исполнения решения суда
вследствие действий ответчика. Законодательство также не установило здесь специальных
правил допустимости средств доказывания. Исходя из ст. 55 ГПК, доказательствами будут любые
сведения о фактах, которые подтверждают возможную в будущем затруднительность исполнения
решения суда. Поэтому истец вправе приводить любые фактические данные, свидетельствующие
о возможной недобросовестности ответчика.

К числу таких доказательств может относиться: предшествующая переписка сторон,
свидетельствующая о затягивании рассмотрения дела со стороны ответчика; заявление
ответчиком необоснованных ходатайств и требований, также направленных на затягивание
процесса; принятие мер к переводу имущества и денежных средств на других лиц и т.д., а также к
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объявлению ответчика банкротом по его инициативе и т.д. Информация об указанных действиях
ответчика может быть получена из самых различных источников, в том числе и из средств
массовой информации, поскольку ГПК, подчеркнем еще раз, в данном случае не ограничивает круг
средств доказывания.

Как же распределяется бремя доказывания при рассмотрении заявления об обеспечении
иска? Бремя доказывания фактов, свидетельствующих о необходимости применения мер
обеспечения иска, возлагается на заявителя, без выслушивания другой стороны. Только при
рассмотрении заявлений об отмене обеспечения иска (ст. 144 ГПК) суд проводит судебное
заседание, в котором каждая сторона имеет возможность доказать свои требования и возражения.

Статья 140. Меры по обеспечению иска

Комментарий к статье 140

1. В комментируемой статье дан незакрытый перечень мер обеспечения иска. В частности,
согласно ст. 1302 ГК в качестве мер обеспечения иска по делам о нарушении авторских прав могут
быть избраны и другие меры. Суд может запретить ответчику или лицу, в отношении которого
имеются достаточные основания полагать, что оно является нарушителем авторских прав,
совершать определенные действия (изготовление, воспроизведение, продажу, сдачу в прокат,
импорт либо иное предусмотренное ГК использование, а также транспортировку, хранение или
владение) в целях введения в гражданский оборот экземпляров произведения, в отношении
которых предполагается, что они являются контрафактными.

Суд может наложить арест на все экземпляры произведения, в отношении которых
предполагается, что они являются контрафактными, а также на материалы и оборудование,
используемые или предназначенные для их изготовления или воспроизведения.

При наличии достаточных данных о нарушении авторских прав органы дознания или
следствия обязаны принять меры для розыска и наложения ареста на экземпляры произведения, в
отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также на материалы и
оборудование, используемые или предназначенные для изготовления или воспроизведения
указанных экземпляров произведения, включая в необходимых случаях меры по их изъятию и
передаче на ответственное хранение.

2. Наложение ареста на имущество или денежные суммы, принадлежащие ответчику и
находящиеся у него или у других лиц, является одним из наиболее распространенных способов
обеспечения иска, который не позволяет ответчику скрыть свои активы от взыскания. Наиболее
эффективным является применение данной меры обеспечения иска в отношении денежных
средств на счетах в банках и имущества, которое подлежит специальному учету и регистрации, в
том числе государственной. Например, такой учет ведется в отношении недвижимого имущества,
транспортных средств, эмиссионных ценных бумаг. При запрещении ответчику совершать
определенные действия возможно, например, запрещение отчуждать недвижимое имущество,
производить отгрузку готовой продукции со склада.

Запрещение другим лицам передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к
нему иные обязательства заключается, в частности, в том, что имущество ответчика находится в
ломбарде и ломбард обязывают не выдавать имущество ответчику. Приостановление взыскания
по исполнительному документу, оспариваемому должником в судебном порядке, если такое
оспаривание допускается законом, относится, например, к оспариванию постановления
должностного лица о наложении штрафа в административном порядке.

3. Согласно ч. 1 комментируемой статьи допустимым является применение как одной, так и
нескольких мер обеспечения иска в зависимости от конкретной ситуации. Недопустимы и должны
быть отменены меры по обеспечению иска, если они приняты с нарушением правил их
соразмерности заявленному истцом требованию <1>, правил подсудности <2>. В соответствии с
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2001 г. N 12 "О вопросе, возникшем
при применении Федерального закона "Об акционерных обществах" <3> Верховный Суд РФ
разъяснил, 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 России право собираться
мирно, без оружия, проводить собрания и демонстрации, шествия и пикетирования, а также
нарушает право акционеров, не обжалующих решения органов управления акционерного
общества, на участие в общем собрании акционеров, предоставленное им Федеральным законом
от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" <4>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Президиума Верховного Суда РФ от 11 февраля 2004 г. N 74пв03;

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 24 ноября 2004 г. N 27пв04.
<2> См.: Определение Президиума Верховного Суда РФ от 11 февраля 2004 г. N 63пв03.
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<3> БВС РФ. 2001. N 12. С. 2.
<4> СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1.

4. Согласно ч. 4 комментируемой статьи о принятых мерах сообщается государственным
органам и органам местного самоуправления, осуществляющим регистрацию соответствующих
прав. Практически речь идет о направлении копий определения об обеспечении иска лицам и
органам, на которые возлагаются обязанности по исполнению мер обеспечения иска. В ч. 4
говорится о государственных органах и органах местного самоуправления, осуществляющих
государственную регистрацию имущества и прав на него. На наш взгляд, данное положение
следует понимать более широко, поскольку регистрация транспортных средств в органах ГИБДД
не является государственной регистрацией в том смысле, как она понимается в отношении
недвижимого имущества и прав на него. Тем не менее в зависимости от того, какие
обеспечительные меры избрал суд и в отношении какого его вида (видов), круг таких органов
может быть достаточно большим. Речь может идти об органах регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, органах ГИБДД, регистрационных компаниях, ведущих учет акций (в
случае наложения ареста на акции), банках, где находятся средства должника, и т.д.

Статья 141. Рассмотрение заявления об обеспечении иска

Комментарий к статье 141

1. Основным при рассмотрении заявлений об обеспечении иска является принцип
оперативности. В противном случае исчезает столь необходимый быстрый эффект, и другая
сторона может предпринять меры к сокрытию имущества и денежных средств. Поэтому заявление
рассматривается судьей единолично, в день его поступления в суд. Однако, как уже отмечалось,
заявитель должен доказать условия, предусмотренные в ст. 139 и ч. 3 ст. 140 ГПК. В отличие от
АПК (ст. 94) в ГПК не предусмотрено специальное правовое регулирование встречного
обеспечения со стороны истца. Вместе с тем, согласно ст. 146 ГПК, суд или судья может
потребовать от истца предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков.

2. В результате рассмотрения заявления судья вправе вынести определение об обеспечении
иска либо об отказе в обеспечении иска. Определение об обеспечении иска по смыслу ст. 139 ГПК
выносится не только на основе достоверно установленных фактов, свидетельствующих о
недобросовестном поведении ответчика, но и на основе доказанности истцом высокой степени
вероятности такого поведения ответчика. В данном случае суд разрешает ходатайство истца об
обеспечении иска в отсутствие ответчика.

Конкретную меру обеспечения иска при удовлетворении заявления о применении мер
обеспечения иска суд избирает, исходя из перечня ст. 140 ГПК с учетом того, что он не является
закрытым. Кроме того, выбор конкретной меры обеспечения иска зависит от специфики дел,
подведомственных судам. В основном это меры ареста денежных средств, имущества должника,
запрет на совершение определенных действий.

3. Судья вправе отказать в обеспечении иска при недоказанности возможности
неисполнения будущего судебного решения, реальности причинения значительного ущерба
заявителю, в случае установления несоразмерности обеспечительных мер, о которых
ходатайствует соответствующее лицо, поданному им требованию.

Статья 142. Исполнение определения суда об обеспечении иска

Комментарий к статье 142

1. Обеспечение иска заключается в вынесении судом (судьей) определения об обеспечении
иска. Указанное определение направляется в подразделение судебных приставов, на основании
которого судебный пристав-исполнитель совершает соответствующие действия по его исполнению
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве" <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 41. Ст. 4849.

2. В случае нарушения запрещений, предусмотренных в п. п. 2 и 3 ч. 1 ст. 140 ГПК, виновные
лица подвергаются штрафу в размере до 10 установленных законом минимальных размеров
оплаты труда в соответствии с определением суда (ч. 2 ст. 140 ГПК). Кроме того, истец вправе
взыскать с этих лиц убытки, причиненные неисполнением определения об обеспечении иска.

Статья 143. Замена одних мер по обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска
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Комментарий к статье 143

1. Согласно комментируемой статье допускается замена одного вида обеспечения иска
другим. Инициатива в замене принадлежит не только истцу, но и другим лицам, участвующим в
деле, прежде всего ответчику. Указанный вопрос разрешается в отличие от ст. 136 ГПК РСФСР не
в судебном заседании, а судьей (судом) единолично, без вызова сторон, в соответствии с
правилами ст. 141 ГПК.

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи в качестве альтернативы при обеспечении
иска о взыскании денежной суммы ответчик вправе взамен допущенных мер обеспечения иска
внести на депозитный счет суда истребуемую истцом сумму. Такая замена возможна только по
мерам обеспечения иска, предусмотренным в п. п. 1 - 3 ч. 1 ст. 140 ГПК.

Статья 144. Отмена обеспечения иска

Комментарий к статье 144

1. Отмена мер обеспечения иска может производиться как по инициативе лиц, участвующих
в деле, так и по инициативе суда. Отмена обеспечения иска может явиться следствием различных
причин (отказ в иске, в связи с чем меры обеспечения иска могут быть отменены до вступления
решения суда в законную силу; результаты рассмотрения жалобы ответчика на определение об
обеспечении иска).

2. Рассмотрение заявления об отмене мер обеспечения иска производится в судебном
заседании, с вызовом лиц, участвующих в деле, однако их неявка не препятствует рассмотрению
данного вопроса. Хотя комментируемая статья говорит только об отмене мер обеспечения иска,
следует различать как полную, так и частичную их отмену. Например, ответчик может
ходатайствовать 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.

Статья 145. Обжалование определений суда об обеспечении иска

Комментарий к статье 145

1. Подача частной жалобы и ее рассмотрение осуществляются в порядке, предусмотренном
ст. ст. 371 - 375 ГПК.

2. По общему правилу подача частной жалобы не приостанавливает исполнение
определения об обеспечении иска, за исключением двух случаев, предусмотренных в ч. 3
комментируемой статьи.

Статья 146. Возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением иска

Комментарий к статье 146

1. Применением мер обеспечения иска ответчику могут быть причинены убытки, а истец
вполне может злоупотреблять своими процессуальными и материальными правами. После
применения мер обеспечения иска ответчик может быть лишен возможности продолжения
нормальной финансово-хозяйственной деятельности, поскольку могут быть арестованы денежные
счета, готовая к отправке на реализацию продукция и т.д. Поэтому закон наделяет ответчика
рядом процессуальных способов защиты против мер обеспечения иска, которые предусмотрены
как в комментируемой статье, так и в ряде других статей ГПК.

Во-первых, ответчик вправе подать частную жалобу на определение об обеспечении иска
(ст. 145 ГПК) либо заявление о замене одного вида обеспечения иска другим (ст. 143 ГПК).

Во-вторых, суд (судья), допуская обеспечение иска, может потребовать от истца
предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков, в том числе путем внесения
соответствующей денежной суммы в покрытие возможных убытков ответчика на депозитный счет
суда.

В-третьих, принятие мер обеспечения иска может вызвать у ответчика убытки, например,
арест на денежные средства не позволит ему выполнить какое-либо обязательство (исполнить
условия предварительного договора) либо уплатить налоги. Поэтому в соответствии с
комментируемой статьей ответчик вправе после вступления в законную силу решения взыскать
эти убытки с истца, если истцу будет отказано в удовлетворении иска.
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2. При применении комментируемой статьи следует учитывать позицию Конституционного
Суда РФ, выраженную в его Постановлении от 14 февраля 2002 г. N 4-П "По делу о проверке
конституционности статьи 140 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой
гражданки Л.Б. Фишер" <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 8. Ст. 894.

Глава 14. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К СУДЕБНОМУ РАЗБИРАТЕЛЬСТВУ

Статья 147. Определение суда о подготовке дела к судебному разбирательству

Комментарий к статье 147

1. Подготовка каждого гражданского дела к предстоящему судебному разбирательству -
самостоятельная обязательная стадия производства по делу в суде первой инстанции.

Самостоятельный характер стадии подготовки находит отражение прежде всего в том, что
она имеет специфические цель и задачи (см. комментарий к ст. 148 ГПК), а также значение. Целью
подготовки является обеспечение наиболее быстрого, своевременного и правильного разрешения
дела по существу.

Обязательность рассматриваемой стадии проявляется в том, что подготовка проводится по
всем без исключения гражданским делам, независимо от их сложности, социальной значимости,
объема доказательств и других факторов. В определенной мере это обусловлено самой логикой
развития процесса в суде первой инстанции: если возбуждение дела дает импульс всему
дальнейшему развитию процессуальных правоотношений по делу, то подготовка дела к судебному
разбирательству создает необходимые условия для решения общих задач гражданского
судопроизводства, сформулированных в ст. 2 ГПК, посредством выполнения частных задач в
процессе подготовки каждого конкретного дела.

В ГПК предпринята попытка отказа от традиционного взгляда на подготовку дела к
судебному разбирательству как на стадию процесса, имеющую вспомогательный, обслуживающий
характер. Такой вывод с необходимостью вытекает из ст. 152 ГПК (см. комментарий к этой статье),
которая наряду с полномочием суда по окончанию производства по делу без вынесения решения
впервые закрепила право суда принять решение об отказе в иске ввиду установления факта
пропуска срока исковой давности или срока обращения в суд без исследования иных фактических
обстоятельств по делу.

2. Подготовка начинается после возбуждения гражданского дела и осуществляется судьей
единолично.

Закон четко определяет, каким правоприменительным актом должна быть оформлена
стадия подготовки дела к судебному разбирательству: круг действий, которые необходимо
совершить в ходе подготовки дела к рассмотрению, и сроки их совершения указываются судьей в
определении о подготовке дела к судебному разбирательству. Следовательно, судья не вправе
указывать эти вопросы в определении о принятии заявления и возбуждении производства по делу
или оформлять их в виде резолюции на исковом заявлении.

Когда совершение тех или иных действий, например назначение экспертизы, направление
судебного поручения и т.п., требует специальной мотивировки, судья помимо общего определения
о подготовке дела выносит отдельное мотивированное определение о совершении
соответствующего действия.

Определение о подготовке дела к судебному разбирательству имеет важное значение: в нем
судья конкретизирует содержание подготовки применительно к обстоятельствам конкретного
гражданского дела и указывает процессуальные действия, проведение которых им планируется.
Этим обеспечиваются полнота и последовательность проведения мероприятий по подготовке,
упорядочивается контроль за совершением процессуальных действий. Судья вправе совершать и
иные действия, не указанные в определении, если в процессе подготовки в них возникла
необходимость. Результат совершения процессуальных действий, не запланированных судьей в
определении о подготовке, фиксируется в ином процессуальном документе (протоколе,
определении).

ГПК не устанавливает сроки подготовки дела к судебному разбирательству. Подготовка дела
к судебному разбирательству должна быть проведена в период с момента вынесения
определения о принятии искового заявления к производству суда до наступления даты
проведения судебного заседания, определяемой судьей с учетом сложности и объема
подготовительных действий, которые требуется совершить, а также необходимости соблюдения
общего срока рассмотрения дела в суде первой инстанции. Вероятность проведения по делу
предварительного судебного заседания по возможности также должна учитываться судьей при
определении продолжительности подготовки, так как такое заседание проводится в рамках
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подготовки дела к судебному разбирательству. Только по сложным делам с учетом мнения сторон
судья может назначить срок проведения предварительного судебного заседания, выходящий за
пределы установленных ГПК сроков рассмотрения и разрешения дел (ч. 3 ст. 152 ГПК).

Что касается сроков совершения процессуальных действий в стадии подготовки, то к ним
применимо общее правило, согласно которому процессуальные сроки могут быть установлены
законом или назначаться судьей. Судья назначает сроки только в том случае, если они не
установлены законом, а также если право определять сроки прямо предусмотрено законом (см.
комментарий к ст. ст. 65, 70 ГПК).

Не допускается осуществление подготовительных процессуальных действий до принятия
искового заявления и вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству и,
наоборот, оставление без движения заявления, по которому уже возбуждено гражданское дело и
осуществляются процессуальные подготовительные действия. Нарушение данного правила,
которое прямо законом не закреплено, чревато нарушением последовательности прохождения
отдельных стадий процесса, а значит, и логики развития процесса в суде первой инстанции в
целом.

Статья 148. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству

Комментарий к статье 148

1. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству есть не что иное, как нормативно
закрепленные средства достижения процессуальной цели данной стадии судопроизводства в суде
первой инстанции, или, иначе говоря, основные направления процессуальной деятельности суда и
других участников процесса (прежде всего сторон) в стадии подготовки.

2. Уточнение обстоятельств дела начинается с уяснения требований истца. Суд должен
помочь истцу внести в них определенность и ясность.

Определяя совокупность фактов, установление которых необходимо для разрешения дела,
судья исследует фактический состав основания иска, а также выясняет у истца, какие возражения
возможны со стороны ответчика. При этом судья, руководствуясь нормами материального права,
вправе включить в предмет доказывания факты, имеющие юридическое значение для дела, но не
указанные сторонами, либо исключить из основания иска факты, которые не имеют значения для
дела (см. комментарий к ст. 56 ГПК).

3. Правильно определить предмет доказывания невозможно без квалификации
правоотношения сторон. Эти действия взаимосвязаны и взаимообусловлены. Уточняя
обстоятельства дела, судья определяет и нормы материального права, регламентирующие
правовые отношения, сложившиеся между сторонами, которые подлежат применению при
разрешении спора.

4. Результатом анализа спорного правоотношения должно быть установление его субъектов
(лиц, которые в данном правоотношении предположительно являются управомоченными и
обязанными). Характером правоотношения определяется необходимость участия в процессе лиц,
имеющих заинтересованность в деле (как материально-правовую, так и процессуальную или
только процессуальную). В стадии подготовки судья должен разрешить вопрос о необходимости
привлечения к участию в процессе специалиста, переводчика. Что же касается свидетеля и
эксперта, которые также относятся к другим участникам процесса (лицам, содействующим
осуществлению правосудия), то их участие в процессе напрямую связано с выполнением другой
задачи стадии подготовки - представлением необходимых доказательств сторонами, другими
лицами, участвующими в деле.

5. Действия, направленные на обеспечение необходимого объема доказательственного
материала, охватываются задачей по представлению необходимых доказательств сторонами,
другими лицами, участвующими в деле. В то же время обращает на себя внимание определенное
противоречие, которое допускает законодатель. По буквальному смыслу закона представление
доказательств осуществляется исключительно посредством действий сторон, других участвующих
в деле лиц. В действительности же целый ряд действий, направленных на обеспечение
доказательственного материала по делу, совершается судьей. Так, судья разъясняет, какие из
доказательств и какой из сторон подлежат доказыванию, в необходимых случаях содействует
сторонам в собирании доказательств (см. комментарий к ст. ст. 55, 59, 60 ГПК) и т.д.

6. Новой для стадии подготовки является задача, связанная с примирением сторон.
Заключение мирового соглашения является предпочтительным способом урегулирования
гражданско-правового спора как с точки зрения самих сторон, так и с точки зрения государства.

В силу принципа диспозитивности стороны вправе уже в стадии подготовки окончить дело
мировым соглашением (ст. 39 ГПК). Осуществляя в ходе подготовки дела задачу по примирению
сторон, судья обладает следующими полномочиями: 1) разъяснить сторонам преимущества
урегулирования спора путем заключения мирового соглашения, а также правовые последствия его
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утверждения судом; 2) по просьбе сторон оказать им помощь в формулировании условий мирового
соглашения.

При выполнении задачи по примирению сторон необходимо учитывать то, что, несмотря на
отсутствие прямых запретов в законодательстве, заключение мирового соглашения возможно не
по всем категориям дел. Обычно запрет или ограничение на заключение мирового соглашения
объясняется природой спорного материального правоотношения в сочетании с наличием жесткой
правовой регламентации вопроса, по которому стороны желают заключить мировое соглашение.
По ряду категорий дел возможность заключения мирового соглашения исключена полностью (дела
об установлении отцовства, о возмещении вреда, причиненного здоровью работника при
исполнении им трудовых обязанностей, о наложении дисциплинарных взысканий), по некоторым
существенным образом ограничена (дела о взыскании алиментов, восстановлении на работе <1>,
взыскании заработной платы). Так, применение мировых соглашений по делам о взыскании
алиментов на содержание несовершеннолетних детей несколько сужается, поскольку размер
алиментных платежей установлен законом; не может быть изменен путем заключения мирового
соглашения размер возмещения за вред, причиненный здоровью при исполнении лицом трудовых
обязанностей; по трудовым делам мировые соглашения не могут изменять установленных
законом условий труда; мировое соглашение не может быть направлено на освобождение лиц от
материальной ответственности за ущерб, причиненный при исполнении ими трудовых
обязанностей, и т.д.

--------------------------------
<1> Ряд авторов полагает, что судья вправе в предварительном судебном заседании

утвердить мировое соглашение между работником и работодателем по трудовому спору, по
которому вместо восстановления истца на работе работодатель выплачивает ему определенную
мировым соглашением денежную сумму (см.: Кнышев В.П., Потапенко С.В., Горохов Б.А. Практика
применения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации / Под ред. В.М.
Жуйкова. М., 2005. С. 294 - 295). Думается, данная позиция является правильной как с точки
зрения расширения сферы применения досудебного урегулирования в спорах, вытекающих из
трудовых правоотношений, так и с точки зрения усиления начал диспозитивности в гражданском
процессе.

Статья 149. Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству

Комментарий к статье 149

1. Закрепление действий сторон по подготовке дела к судебному разбирательству в
отдельной статье ГПК свидетельствует о дальнейшем усилении состязательного начала в
гражданском судопроизводстве, о стремлении законодателя упорядочить действия участников
процесса в целях быстрого и объективного рассмотрения дела, принятия по нему справедливого
решения.

Все действия сторон в стадии подготовки в законе объединены в две группы: 1) действия
истца или его представителя (ч. 1 комментируемой статьи); 2) действия ответчика и его
представителя (ч. 2 комментируемой статьи).

2. В отличие от действий суда действия сторон закрепляются в законе в виде
исчерпывающих перечней и в большинстве своем направлены на выполнение задачи по
представлению необходимых доказательств. Так, по закону обе стороны (их представители)
совершают в ходе подготовки действия по передаче друг другу доказательств, обосновывающих
требования (истец) и возражения (ответчик), а также заявляют перед судьей ходатайства об
истребовании доказательств, которые они не могут получить самостоятельно без помощи суда.

Среди действий ответчика можно выделить два направленных на выполнение задачи по
уточнению фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, а
именно: 1) уточнение исковых требований истца и фактических оснований этих требований; 2)
представление возражений относительно исковых требований истцу или его представителю и суду
в письменной форме. Очевидно, норма об уточнении ответчиком исковых требований истца и
фактических оснований этих требований в ходе подготовки направлена на обеспечение ему
возможности получить дополнительную информацию по исковым требованиям, если переданных
ему копий доказательств недостаточно для уяснения всех обстоятельств. Это, в свою очередь,
важно с точки зрения выработки ответчиком линии защиты и обеспечения полноты доказательств,
приводимых им в обоснование своих возражений против иска. Поскольку законодатель не указал
конкретного механизма, посредством которого может осуществляться уточнение ответчиком
требований истца и фактических оснований этих требований в стадии подготовки, логично
предположить, что уточнение возможно в форме устного или письменного диалога между
сторонами процесса. Письменная форма может быть реализована путем обмена письменными
объяснениями (аналог состязательных бумаг) с последующим представлением их в суд.
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Полномочия ответчика по уточнению позиции истца в споре могут быть реализованы и в ходе
собеседования со сторонами или в предварительном судебном заседании, если таковые
проводятся в рамках подготовки по данному конкретному делу.

3. Определенный интерес представляет вопрос о природе действий сторон в стадии
подготовки дела к судебному разбирательству: следует ли их рассматривать как процессуальные
права или как процессуальные обязанности. Применительно к действиям судьи нет никаких
сомнений: определение круга действий, которые необходимо совершить в ходе подготовки дела к
судебному разбирательству, является дискреционным <1> полномочием судьи, которое он
реализует по своему усмотрению, исходя из необходимости выполнения задач данной стадии и
специфики каждого конкретного дела.

--------------------------------
<1> От лат. discretion - свобода действий, усмотрение.

Иначе обстоит дело со сторонами. Их действия законодатель формулирует в повелительной
форме, которая обычно применяется для нормативного закрепления обязанностей. В то же время
истец и ответчик при совершении процессуальных действий на любой стадии процесса
руководствуются прежде всего своими интересами, и их невозможно принудить делать то, что они
считают для себя невыгодным по тем или иным причинам. Здесь-то и обнаруживается точка
соприкосновения публично-правового интереса, связанного с обеспечением своевременного и
правильного рассмотрения и разрешения дела, и частноправового интереса каждой стороны,
связанного с эффективным отстаиванием своей позиции в споре перед судом: чем раньше
стороны узнают о позициях друг друга и донесут свои аргументы до суда, тем выше будет их
активность на дальнейших стадиях процесса и тем выше вероятность вынесения по делу
законного и обоснованного судебного решения.

Таким образом, закрепляя действия сторон в стадии подготовки, законодатель стремился
повысить активность сторон по тем направлениям, в которых находят отражение и социальная
потребность в достижении целей правосудия по гражданским делам, и потребность стороны в
использовании наиболее эффективных средств защиты своих интересов в суде.

Статья 150. Действия судьи при подготовке дела к судебному разбирательству

Комментарий к статье 150

1. Для выполнения задач подготовки дела к судебному разбирательству судья осуществляет
процессуальные действия, перечисленные в комментируемой статье. Их перечень не является
исчерпывающим. В зависимости от конкретной категории, сложности дела судья имеет право
совершать иные процессуальные действия, которые ему представляются необходимыми.

2. В тех случаях, когда истец лично подает свое заявление, подготовку дела целесообразно
начать с беседы с ним. Это необходимо для уточнения требований истца, их конкретизации. Судья
помогает истцу устранить неопределенность его требований, выясняет, имеются ли основания для
разъединения или соединения требований. Уже на этапе подготовки дела судья вправе указать
истцу на недостаточность доказательств, разъяснить, какие доказательства допустимы по делу.
Если заявление и приложенные к нему документы поступили в суд по почте, возможен вызов истца
для беседы в порядке подготовки к судебному разбирательству.

3. Вызов ответчика на этапе подготовки не обязателен. Лишь в особых случаях судья вправе
вызвать ответчика и предложить представить письменные объяснения по делу.

Одновременно с направлением или вручением ответчику копии искового заявления и
приложенных к нему документов судья может известить его о времени и месте судебного
разбирательства, предварительного судебного заседания либо судебного заседания,
назначенного для совершения отдельного процессуального действия. При этом судья
устанавливает срок для представления ответчиком необходимых доказательств (ко дню
предварительного судебного заседания, ко дню судебного разбирательства дела или в иной срок).

4. Истец и ответчик могут быть вызваны одновременно для выяснения взаимных претензий,
если судья признает это необходимым. При одновременном опросе истца и ответчика после
выяснения взаимных претензий судья, как правило, принимает меры к заключению мирового
соглашения. При достижении мирового соглашения оно утверждается судом с соблюдением
требований ч. 2 ст. 39 и ч. ч. 4, 5 ст. 152 ГПК.

5. Судья должен своевременно решить вопрос о конкретном составе участвующих в деле
лиц и других участников процесса. Соистцы и третьи лица, заявляющие самостоятельные
требования, извещаются о процессе, выясняется возможность их вступления в процесс. По
собственной инициативе или по инициативе участвующих в деле лиц суд привлекает к участию в
деле соответчиков и третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования. Решая вопрос о
привлечении соответчика, судья должен учитывать положение абз. 2 ч. 3 ст. 40 ГПК, согласно



202

которому суд привлекает соответчика или соответчиков к участию в деле по своей инициативе
только в случае невозможности рассмотрения дела без участия его или их в связи с характером
спорного правоотношения; после привлечения соответчика или соответчиков подготовка и
рассмотрение дела производятся с самого начала. Очевидно, закон имеет в виду так называемое
обязательное соучастие, когда в силу особенностей конкретного правоотношения обязанными по
нему оказываются несколько лиц. Такое соучастие имеет место, в частности, по искам о
выселении, о разделе, об обмене жилых помещений, об освобождении имущества от ареста, о
выделе доли из общей собственности на строение, о наследовании и др. <1>. Если судья находит,
что целесообразно допустить факультативное соучастие, то он разъясняет это истцу. Однако
разрешить вопрос о привлечении соответчиков помимо волеизъявления истца судья не может.
Соответчики могут быть привлечены к участию в деле и в связи с тем, что до рассмотрения его по
существу остается неясным, кто же является надлежащим ответчиком.

--------------------------------
<1> Соответствующие разъяснения были даны в ряде постановлений Пленума Верховного

Суда СССР. См., в частности, п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 3 апреля
1987 г. N 2 "О практике применения судами жилищного законодательства" (ВВС СССР. 1987. N 3.
С. 15); п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 31 марта 1978 г. N 4 "О применении
законодательства при рассмотрении судами дел об освобождении имущества от ареста
(исключении из описи)" (ВВС СССР. 1978. N 3. С. 12); п. 4 Постановления Пленума Верховного
Суда РСФСР от 10 июня 1980 г. N 4 "О некоторых вопросах, возникших в практике рассмотрения
судами споров о выделе доли собственнику и определении порядка пользования домом,
принадлежащим гражданам на праве общей собственности" (Сборник постановлений Пленума
Верховного Суда РСФСР. 1961 - 1983. М., 1984. С. 140) и др. Хотя указанные разъяснения и
утратили юридически обязательное значение с принятием ГПК РФ, они сохраняют научный и
познавательный смысл.

Весьма важно своевременное привлечение к участию в деле третьих лиц. Разрешение
вопроса о вступлении в процесс третьего лица с самостоятельными требованиями возможно лишь
при наличии на это его волеизъявления. Третьи же лица без самостоятельных требований могут
быть привлечены к делу и помимо их желания. Так, по делам о взыскании алиментов в целях
предотвращения неосновательного снижения размера алиментов, выплачиваемых на детей от
других матерей, или уклонения ответчика от возмещения материального ущерба, причиненного
гражданам и организациям, судья также привлекает заинтересованных в исходе дела граждан и
организации в качестве третьих лиц на стороне ответчика.

6. Пункт 4 ч. 1 комментируемой статьи предоставляет судье право уже при подготовке дела
решить вопрос о замене ненадлежащего ответчика. Решение вопроса о возможности замены
ненадлежащего ответчика на стадии подготовки дела к судебному разбирательству зависит от
позиции законодателя по двум вопросам: относится ли вопрос о замене ненадлежащего ответчика
к тем вопросам, которые могут разрешаться только в условиях судебного заседания, с
соблюдением всех необходимых процедурных требований, или этот вопрос может быть разрешен
без проведения судебного заседания. В настоящее время большинство дел рассматриваются по
существу единолично судьей, осуществляющим подготовку дела, поэтому при подготовке дела
судья может заменить ненадлежащую сторону с соблюдением правил, закрепленных в ст. 36 ГПК
(см. комментарий к этой статье).

Возможности привлечения прокурора в процесс судом по своей инициативе ГПК не
предусматривает. Однако следует учитывать, что по ряду категорий дел его участие является
обязательным (например, ст. ст. 252, 260.1, 273, 278, 284, 288, 304 ГПК, ст. ст. 70, 72, 73 СК).
Представляется, что в таких случаях суду надлежит извещать прокурора о времени и месте
проведения судебного разбирательства по правилам, установленным ст. 113 ГПК.

В порядке подготовки судья по п. 6 ч. 1 комментируемой статьи обязан направлять
извещения о деле гражданам и организациям, которые заинтересованы в исходе дела. О
возможности привлечения соответчиков и третьих лиц без самостоятельных требований
относительно предмета спора, а также о возможности разрешения вопроса о вступлении в дело
соистцов говорится в п. 4 комментируемой статьи. Поэтому напрашивается вывод о том, что п. 6
имеет в виду заинтересованных лиц по делам неисковых производств, которые сами решают
вопрос о целесообразности вступления в процесс (п. 6 говорит не о привлечении, а лишь об
извещении этих лиц о деле).

В соответствии со ст. 47 ГПК в случаях, предусмотренных законом, в процесс могут вступать
по собственной инициативе или привлекаться судом с целью дачи заключения представители
государственных органов и органов местного самоуправления. По некоторым категориям дел
участие их в процессе является обязательным (например, ст. ст. 273, 284, 288 ГПК, ст. ст. 28, 70,
72, 73, 78 СК). В ряде случаев закон говорит о праве этих органов вступить в дело в целях
осуществления возложенных на них обязанностей в той или иной сфере управления и защиты
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прав и интересов граждан (п. 1 ст. 14 Федерального закона от 5 марта 1999 г. N 46-ФЗ "О защите
прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" <1> и т.д.). Как показывает
практика <2>, данное дискреционное полномочие может быть использовано судьей, в частности,
по делам о праве собственности на жилой дом, по делам о переустройстве и перепланировке
жилых помещений, по спорам, затрагивающим жилищные права несовершеннолетних.
Соответственно к участию в деле для дачи заключения могут быть привлечены органы жилищно-
коммунального хозяйства и органы опеки и попечительства.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 10. Ст. 1163.
<2> См., в частности, п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1981

г. "О судебной практике по разрешению споров, связанных с правом личной собственности на
жилой дом" (ВВС СССР. 1981. N 5. С. 18); п. п. 7, 11 Постановления Пленума Верховного Суда
РСФСР от 26 декабря 1984 г. "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
применении Жилищного кодекса РСФСР" (ВВС РСФСР. 1985. N 3. С. 8 - 9).

7. Активность в доказывании фактов, подтверждающих право сторон, должна проявляться
самими сторонами, поэтому суд лишь содействует участвующим в деле лицам в собирании
доказательств. Такое содействие выражается в истребовании судом по просьбе сторон
письменных или вещественных доказательств, выдаче запроса на получение доказательства.
Получение доказательств путем направления судебного поручения или осмотра на месте
применяется в тех случаях, когда доказательства по каким-либо причинам не могут быть
представлены в суд, рассматривающий дело (ст. ст. 62, 64 ГПК, п. 10 ч. 1 комментируемой статьи).

Экспертиза может быть назначена как по инициативе участвующих в деле лиц, так и по
инициативе судьи (ст. 79 ГПК). Причем ходатайство о назначении экспертизы для суда
необязательно. При назначении экспертизы и экспертов для ее проведения судья учитывает
мнение участвующих в деле лиц (ст. 79 ГПК). Судья при подготовке дела не только назначает
экспертизу, но и контролирует ее проведение.

Что касается возможности назначения дополнительной и повторной экспертиз на этапе
подготовки, то ГПК, хотя и косвенно, признает такую возможность. Нормы, регулирующие вопросы
экспертизы, содержатся не только в главе о судебном разбирательстве (как это было в ГПК
РСФСР), но и в главе "Доказательства и доказывание", нормы которой распространяются на все
стадии гражданского процесса и виды гражданского судопроизводства. Думается, что при
регулировании данного вопроса законодатель руководствовался теми же соображениями, что и
при решении вопроса о возможности замены ненадлежащего ответчика на стадии подготовки:
когда большинство гражданских дел в судах рассматриваются по первой инстанции единолично,
вопросы, входящие в компетенцию суда (например, о признании первоначального заключения
эксперта необоснованным), также решаются судьей единолично, на какой бы стадии процесса они
ни возникли.

В случаях, не терпящих отлагательства, судья в порядке подготовки дела вправе произвести
осмотр на месте (п. 10 ч. 1 комментируемой статьи). О времени и месте его совершения должны
быть извещены лица, участвующие в деле. Под "не терпящими отлагательства случаями" закон
подразумевает такие, когда объекты, подлежащие осмотру, ко времени рассмотрения дела могут
испортиться, быть повреждены, изменены, уничтожены и т.д. О результатах осмотра должен
составляться протокол осмотра (ст. 184 ГПК).

Если необходимо собрать доказательства в другом городе или районе, судья выносит
определение, которым поручает соответствующему суду производство определенных
процессуальных действий (п. 11 ч. 1 комментируемой статьи, ст. 62 ГПК).

8. Одним из новых подготовительных действий является разрешение вопроса о проведении
предварительного судебного заседания, его времени и месте. При этом законодатель указывает
на факультативный характер данного действия: оно совершается только в случаях,
предусмотренных ст. 152 ГПК. По-видимому, законодатель имеет в виду цели проведения
предварительного судебного заседания. Таким образом, разрешение вопроса о проведении
предварительного судебного заседания становится необходимым лишь в случае, если в ходе
подготовки дела к судебному разбирательству судья констатирует наличие хотя бы одной из
четырех целей, указанных в ч. 1 ст. 152 ГПК, как то: процессуальное закрепление
распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному
разбирательству, определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения
и разрешения дела, определение достаточности доказательств по делу, исследование фактов
пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности.

Менее определенной представляется позиция законодателя относительно того, как должно
оформляться решение вопроса о проведении предварительного судебного заседания - прямых
указаний на этот счет в законе не содержится. Это дает достаточные основания для применения
общего правила, согласно которому в случаях, когда совершение тех или иных действий требует
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специальной мотивировки (например, назначение экспертизы, направление судебного поручения и
т.п.), судья помимо общего определения о подготовке дела выносит отдельное мотивированное
определение о совершении соответствующего действия. Поскольку для проведения
предварительного судебного заседания достаточно лишь констатации наличия определенной
цели, то вынесение отдельного определения по вопросу о проведении такого судебного
заседания, его времени и месте не требуется; вполне достаточно включить проведение
предварительного судебного заседания с указанием его места и времени в перечень
подготовительных действий, излагаемый судьей в общем определении о подготовке дела к
судебному разбирательству.

Однако цель проведения предварительного судебного заседания может быть установлена
после вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству. В этой ситуации
возможны два варианта процессуального оформления вопроса о проведении предварительного
судебного заседания: если наряду с проведением предварительного судебного заседания
возникает необходимость в совершении других действий из числа перечисленных в ч. 1
комментируемой статьи, то оптимальным будет вынесение определения о совершении
дополнительных действий по подготовке дела к судебному разбирательству; если же
предварительное судебное заседание выступает в качестве единственного дополнительного
подготовительного действия, то, очевидно, следует вынести отдельное определение о назначении
предварительного судебного заседания.

9. В процессе подготовки дела судья может совершить и иные действия, которые не
охватываются задачами, сформулированными в ст. 148 ГПК, например соединить иски или,
наоборот, выделить некоторые требования истца в отдельное производство (ст. 151 ГПК), принять
меры к обеспечению иска (ст. 139 ГПК) и т.д. При совершении каждого из этих действий должны
соблюдаться общие условия. Например, принять меры по обеспечению иска судья вправе лишь
при наличии заявления об этом кого-либо из лиц, участвующих в деле, независимо от того, в каком
положении дела решается вопрос о применении обеспечительных мер (см. комментарий к гл. 13
ГПК).

Одной из обязанностей суда в стадии подготовки дела к судебному разбирательству
является разъяснение сторонам их прав и обязанностей. Очевидно, в ходе подготовки может
возникнуть необходимость разъяснения прав и обязанностей не только сторонам, но и другим
лицам, участвующим в деле, например третьим лицам. При этом если всем участникам процесса
разъясняются права и обязанности, предусмотренные ст. 35 ГПК, то сторонам также права,
предусмотренные ст. 39 ГПК. Кроме того, сторонам должны быть разъяснены, в частности, право
передать спор на разрешение третейского суда (если данный спор может быть передан на
рассмотрение третейского суда), право вести дело через представителей, право просить суд о
рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копий решения суда. В случае проведения
беседы с ответчиком в ходе подготовки дела к судебному разбирательству судье следует
разъяснять ему право предъявления встречного требования по общим правилам предъявления
иска для совместного рассмотрения с первоначальным.

Однако в гражданском судопроизводстве есть и такие процессуальные действия,
совершение которых в стадии подготовки дела к судебному разбирательству не допускается. Так,
в ходе подготовки судья не вправе оставить заявление без движения, рассмотреть ходатайство об
отводе судьи, предложить какой-либо из сторон представить доказательства или дать объяснения
(в том числе в определении судьи о подготовке дела к судебному разбирательству), связанные с
пропуском срока исковой давности, если заинтересованная сторона (например, ответчик в отзыве
на исковое заявление) не ссылается на пропуск срока исковой давности <1>.

--------------------------------
<1> На последний из указанных запретов обращает внимание судов Пленум Верховного

Суда РФ. См. п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 12/15 ноября 2001 г. N 15/18 "О некоторых вопросах, связанных с
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности" (БВС РФ.
2002. N 1. С. 6).

10. Не допускается осуществление подготовительных процессуальных действий до принятия
искового заявления и вынесения определения о подготовке дела к судебному разбирательству.

11. Обязанность по направлению ответчику копии искового заявления и приложенных к нему
документов, обосновывающих требования истца, закон возлагает на судью (ч. 2 комментируемой
статьи). Одновременно судья должен предложить ответчику представить в установленный им срок
доказательства в обоснование своих возражений, разъяснив, что непредставление доказательств
и возражений в установленный срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле
доказательствам.

12. Часть 3 комментируемой статьи впервые в гражданском процессуальном
законодательстве закрепляет санкцию за систематическое противодействие стороны
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своевременной подготовке дела к судебному разбирательству, устанавливая право суда взыскать
с нарушителя в пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени (ст. 99 ГПК).
Для применения данного негативного последствия в отношении стороны-нарушителя
противодействие проведению подготовки должно быть неоднократным. В чем конкретно может
выразиться нарушение, влекущее за собой применение санкции по ч. 3 комментируемой статьи,
закон не определяет (это может быть, в частности, непредставление доказательств,
истребованных судьей, несоблюдение сроков, установленных судьей для совершения тех или
иных действий лицами, участвующими в деле, и др.).

Статья 151. Соединение и разъединение нескольких исковых требований

Комментарий к статье 151

1. Комментируемая статья устанавливает общие правила соединения и разъединения
исковых требований. Они дополняются и конкретизируются применительно к отдельным
категориям требований специальными правилами, содержащимися в других отраслях права.

2. Соединение в одном исковом заявлении нескольких исковых требований к одному и тому
же ответчику для рассмотрения в одном и том же процессе принято называть объективным
соединением исков.

Субъективное соединение исков - объединение требований нескольких истцов на один
объект спора (предмет иска) или привлечение в процесс нескольких ответчиков. В этом случае
идет речь о соучастии (ст. 40 ГПК).

3. В нормах института соединения исковых требований находят выражение два принципа
цивилистического процесса - диспозитивности и процессуальной экономии. С точки зрения
диспозитивности соединение нескольких требований является актом свободного волеизъявления
истца, который совершает осознанный выбор между двумя возможностями - подать одно
("сводное") исковое заявление или несколько исковых заявлений. В то же время, устанавливая
общие правила соединения исковых требований, закон способствует осуществлению цели
быстрого и правильного разрешения исковых дел, экономии средств суда, а также других
участников процесса; разбирательство споров происходит в одном процессе, что помогает
устранить возможность вынесения противоречивых судебных решений.

4. Судья вправе объединить несколько однородных дел, в которых участвуют одни и те же
стороны, либо несколько дел одного истца к различным ответчикам и различных истцов к одному и
тому же ответчику в одно производство для совместного рассмотрения. Объединение дел
возможно лишь при условии, что оно приведет к более быстрому и правильному рассмотрению
споров.

5. Исковые требования могут быть соединены как по инициативе истца (ч. 1 комментируемой
статьи), так и по инициативе суда (ч. 4 комментируемой статьи). Кроме того, соединение
требований возможно по предложению вышестоящей судебной инстанции, указания которой по
данному вопросу обязательны для нижестоящего суда, вновь рассматривающего дело после
отмены решения (ч. 4 ст. 366, ч. 2 ст. 390 ГПК). Право разъединения одновременно
предъявленных требований предоставлено судье (ч. 3 комментируемой статьи).

6. Обязательными условиями соединения исковых требований являются взаимосвязь их
между собой и целесообразность рассмотрения и разрешения в одном процессе. Это означает,
что соединение исковых требований в одно производство допустимо в случаях, когда наличие
спорящих лиц, характер спора, предмет и основание исковых требований, доказательства,
необходимые для разрешения спора, дают безусловную возможность быстрого и правильного
разрешения спора. Это необходимо, когда заявленное исковое требование непосредственно
связано с другим требованием и правильное разрешение одного из них способствует правильному
разрешению другого. Так, требование о признании ордера на занимаемую жилую площадь
недействительным и требование о выселении из занимаемого помещения связаны тем, что от
разрешения первого зависит разрешение второго. Соединение этих требований вызывается
необходимостью разрешения жилищного спора.

7. Право судьи на объединение нескольких исковых требований в ряде случаев может быть
его обязанностью. По некоторым категориям дел в законодательстве содержатся прямые указания
относительно необходимости разрешения судом незаявленного истцом требования; иногда
соответствующие рекомендации даются в форме руководящих разъяснений пленумов высших
судебных инстанций, обязательных для исполнения. Например, в ст. 24 СК устанавливается, что
при расторжении брака между супругами при отсутствии согласия о том, с кем из них будут
проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размере этих средств либо о разделе общего
имущества суд обязан определить, с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети
после развода, в каких размерах и с кого из родителей взыскиваются алименты на детей, а также
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по требованию супругов произвести раздел имущества и определить размер содержания супругу,
имеющему право на такое содержание.

Одним из случаев соединения взаимосвязанных требований в одно производство, известных
судебной практике, но не закрепленных в законодательстве, является соединение исков о
взыскании алиментов на жену в период беременности и в течение трех лет после рождения
общего ребенка и об оспаривании записи об отце ребенка.

8. В практике считается нецелесообразным соединение исков по спорам, возникающим из
правоотношений, относящихся к различным отраслям права, особенно если их рассмотрение
связано с различными методами исследования или преследует разные социальные задачи.
Например, не могут быть объединены иски о восстановлении на работе и о взыскании ущерба,
причиненного источником повышенной опасности, предъявленные к одной и той же организации.

9. При соединении исков каждый из них имеет самостоятельное значение, и по каждому
требованию суд должен дать ответ, изложив и мотивировав его в общем решении (ст. 207 ГПК).

10. Критерием выделения одного или нескольких требований из соединенного дела в
отдельное производство является только целесообразность. В отдельное производство могут
быть выделены одно или несколько требований, соединенных истцом, а также соединенные
требования нескольких истцов к нескольким ответчикам (ч. ч. 2 и 3 комментируемой статьи).

11. Размещение статьи, регулирующей институт соединения и разъединения исковых
требований, в главе ГПК, посвященной подготовке дела к судебному разбирательству, отражает
позицию законодателя по вопросу о том, на какой стадии процесса разрешение вопроса о
соединении и разъединении исковых требований является наиболее целесообразным. Такой
стадией является подготовка дела к судебному разбирательству. Однако это не означает, что
указанный вопрос не может разрешаться в стадии принятия заявления в соответствии со ст. ст.
134, 135 ГПК (например, в случае предъявления нескольких требований, для которых законом
определена различная родовая подсудность) и в ходе судебного разбирательства (если
необходимость совместного или раздельного рассмотрения дел возникнет в судебном заседании
суда первой инстанции) <1>. Что же касается права истца на соединение исковых требований, то
оптимальным, на наш взгляд, было бы размещение соответствующей нормы в гл. 12
"Предъявление иска" ГПК.

--------------------------------
<1> См.: Кнышев В.П., Потапенко С.В., Горохов Б.А. Указ. соч. С. 292. Эта позиция нашла

отражение, в частности, в деле N 25-Г04-5, рассмотренном Верховным Судом РФ (Там же. С. 292 -
294).

12. Определение судьи о соединении и разъединении исковых требований не подлежит
обжалованию, так как не препятствует движению гражданского дела, а комментируемая статья
возможности обжалования не предусматривает. Однако определение о соединении и
разъединении исковых требований после возбуждения дела, вынесенное при подготовке дела к
судебному разбирательству, в предварительном судебном заседании или в заседании суда
первой инстанции, может быть обжаловано совместно с судебным решением.

Статья 152. Предварительное судебное заседание

Комментарий к статье 152

1. Одной из новелл ГПК является введение института предварительного судебного
заседания, которое представляет собой специальную процедуру разрешения наиболее важных с
точки зрения сторон вопросов процесса, позволяющую обеспечить надлежащий уровень
процессуальных гарантий реализации ими своих прав, выполнение задач подготовки дела к
судебному разбирательству и экономию средств правосудия <1>. Систематическое толкование п.
13 ч. 1 ст. 150 ГПК и комментируемой статьи позволяет сделать вывод о том, что предварительное
судебное заседание не является обязательной формой окончания подготовки дела к судебному
разбирательству.

--------------------------------
<1> См.: Плешанов А.Г. К вопросу о сущности предварительного судебного заседания //

Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса / Под ред. В.В. Яркова. 2002 - 2003.
N 2. СПб., 2004. С. 46.

Представляется, что, закрепляя цели проведения предварительного судебного заседания,
законодатель одновременно очертил круг случаев, когда проведение такого заседания
необходимо или целесообразно <1>.

--------------------------------
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<1> С теоретической точки зрения все же не вполне понятно, почему применительно к
стадии подготовки дела к судебному разбирательству законодатель употребляет термин "задачи",
а в отношении предварительного судебного заседания, которое является одной из
факультативных составляющих данной стадии, - термин "цели". Как нам представляется, цель
предварительного судебного заседания необходимо определять раздельно для судьи и для
сторон. Для судьи целью проведения предварительного судебного заседания является
разрешение вопроса о готовности дела к судебному разбирательству, для сторон - обмен
доказательственной информацией по делу. Что же касается установок, закрепленных ч. 1 ст. 152
ГПК, то их было бы правильнее рассматривать как средства достижения указанных целей
предварительного судебного заседания или, иначе говоря, как задачи, на выполнение которых
направлено такое заседание.

Целями предварительного судебного заседания являются: 1) процессуальное закрепление
распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному
разбирательству.

Статья 143 ГПК РСФСР допускала возможность прекращения производства по делу ввиду
отказа истца от иска или утверждения судом мирового соглашения сторон в стадии подготовки
дела к судебному разбирательству. При этом предусматривалось, что процессуальные действия,
связанные с вынесением определения о прекращении производства по делу в связи с отказом
истца от иска или утверждением мирового соглашения, отражаются в протоколе, а заявление об
отказе от иска или о мировом соглашении приобщается к делу. Сторонам разъясняются
последствия такого процессуального действия.

Невозможность прекращения производства в стадии подготовки без проведения
предварительного судебного заседания признается Верховным Судом РФ. В Обзоре судебной
практики по гражданским делам высшей судебной инстанцией сформулирована правовая позиция,
согласно которой определение о прекращении производства по делу на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству может быть вынесено только в предварительном судебном
заседании, поскольку возможность окончания производства по делу в стадии подготовки дела к
судебному разбирательству без проведения предварительного судебного заседания гл. 14 ГПК не
предусмотрена. Отсюда с необходимостью вытекает еще один важный вывод, получивший
подтверждение в том же Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ: производство не может
быть прекращено в день, назначенный судьей для опроса заявителя по существу заявленных
требований (при отсутствии данных о его надлежащем извещении) и заинтересованного лица по
обстоятельствам дела <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2004 г. по

гражданским делам. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 6 октября
2004 г. // БВС РФ. 2005. N 24.

Однако такой подход к определению процедуры прекращения производства по делу ввиду
отказа истца от иска и заключения сторонами мирового соглашения не вполне согласовывался с
требованиями ч. 2 ст. 34 ГПК РСФСР, по которой возможность утверждения мирового соглашения
ставилась в зависимость от двух условий: а) мировое соглашение не должно противоречить
закону; б) мировое соглашение не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других
лиц. В то же время закон не давал ответа на вопрос, каким образом можно учесть заслуживающие
внимания интересы других лиц без проведения полноценного, с участием всех заинтересованных
лиц, судебного разбирательства <1>. В новом ГПК, ст. 39 которого сохранила и даже несколько
расширила контроль суда за распорядительными действиями сторон, найден оптимальный
вариант ответа на данный вопрос: предварительное судебное заседание, с одной стороны, не
исключает возможности принятия отказа истца от иска и утверждения мирового соглашения в
стадии подготовки, а с другой стороны, позволяет доскональным образом проверить, не
пострадают ли в результате совершения указанных действий чьи-либо (помимо самих сторон)
права и охраняемые законом интересы;

--------------------------------
<1> См.: Грось Л. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве // Российская

юстиция. 1996. N 12. С. 38 - 40.

2) определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
разрешения дела;

3) определение достаточности доказательств по делу.
Обращает на себя внимание общая направленность двух из четырех целей

предварительного судебного заседания. И определение обстоятельств, имеющих значение для
правильного рассмотрения и разрешения дела, и определение достаточности доказательств по
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делу тесно связаны с выяснением вопроса о готовности дела к судебному разбирательству.
Однако при таком подходе проведение судебного заседания следовало бы признать обязательной
формой окончания подготовки дела к судебному разбирательству, что противоречит закону.
Отсюда следует, что определение круга доказательств и их достаточности необходимо по
наиболее сложным делам, когда уточнение предмета доказывания сопряжено с определенными
трудностями (для включения того или иного факта в предмет доказывания нужно уточнить
заявленное требование, для разрешения вопроса о достаточности доказательств требуется
выяснить мнение лиц, участвующих в деле, и т.д.). В таких случаях проведение предварительного
судебного заседания способно предотвратить возможное в будущем отложение судебного
разбирательства по мотиву необходимости представления или истребования дополнительных
доказательств;

4) исследование фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой давности.
Сроки исковой давности и сроки обращения в суд имеют одинаковую юридическую природу:

и те и другие являются сроками, в течение которых может быть осуществлена судебная защита
нарушенного права или охраняемого законом интереса. Различие заключается лишь в средствах
защиты: поскольку основным средством защиты нарушенного гражданского права является иск,
срок предъявления искового заявления в суд получил наименование срока исковой давности.
Однако в судебной защите нуждаются не только гражданские права, да и иск не является
единственно возможным средством реализации права на обращение в суд. Примером могут
служить дела неисковых производств, которые возбуждаются путем подачи заявления, а не
искового заявления. Очевидно, поэтому все остальные сроки, в течение которых может быть
реализовано право на судебную защиту, получили название сроков обращения в суд. Сроки
исковой давности устанавливаются преимущественно нормами материальных отраслей права (ст.
199 ГК, ст. 392 ТК, ст. 9 СК и т.д.). Сроки обращения в суд регулируются как нормами
процессуальных отраслей права, в частности гражданского процессуального (ст. ст. 256, 260, 303,
ч. 2 ст. 310, ч. 2 ст. 418, ч. 2 ст. 441 ГПК), так и нормами материальных отраслей права (ст. 30.3
КоАП и т.д.).

По общему правилу суд не вправе по своей инициативе ставить на обсуждение вопрос о
применении исковой давности, поскольку она применяется только по заявлению стороны в споре,
сделанному до вынесения судом решения <1>. Однако на практике встречается толкование
данного правила, согласно которому возможность применения исковой давности в зависимости от
заявления ответчика закон связывает только с частноправовыми отношениями (гражданскими,
семейными и т.п.); если дело возникло из публичных правоотношений и рассматривается по
правилам подразд. III разд. II ГПК, то последствия пропуска срока на обращение в суд (например,
установленного ст. 256 ГПК) должны применяться судом (судьей) по своей инициативе <2>.

--------------------------------
<1> См. п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего

Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского
кодекса Российской Федерации об исковой давности".

<2> См.: Кнышев В.П., Потапенко С.В., Горохов Б.А. Указ. соч. С. 295.

Вопрос о том, на какой стадии процесса может быть сделано заявление о применении
исковой давности, до недавнего времени оставался дискуссионным, поскольку не был однозначно
урегулирован в законе. ГПК устранил этот пробел в законодательстве. В стадии подготовки теперь
возможно не только представление доказательств, подтверждающих истечение срока исковой
давности, но также и исследование фактов пропуска сроков исковой давности, а значит и
исследование соответствующих доказательств. При этом предварительное судебное заседание
выступает в качестве процессуальной формы (процедуры) совершения данного действия.

Применительно к трудовым спорам данный подход нашел отражение в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2 "О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации", в п. 5 которого содержится следующее
разъяснение: "При подготовке дела к судебному разбирательству необходимо иметь в виду, что в
соответствии с ч. 6 ст. 152 ГПК возражение ответчика относительно пропуска истцом без
уважительных причин срока обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора
может быть рассмотрено судьей в предварительном судебном заседании... Если же ответчиком
сделано заявление о пропуске истцом срока обращения в суд (ч. ч. 1, 2 ст. 392 ТК) или срока на
обжалование решения комиссии по трудовым спорам (ч. 2 ст. 390 ТК) после назначения дела к
судебному разбирательству (ст. 153 ГПК), оно рассматривается судом в ходе судебного
разбирательства" <1>.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2004. N 6. С. 3 - 4.
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Относительно возможности применения последствий пропуска срока обращения в суд по
инициативе суда Верховный Суд РФ разъяснил, что если дело возникло из публичных
правоотношений, то причины пропуска срока на обращение в суд с заявлением выясняются судом
независимо от того, имеются заявления о пропуске срока от лиц, участвующих в деле, либо нет
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 г. по

гражданским делам. Утвержден Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24
декабря 2003 г. // БВС РФ. 2004. N 23.

2. Определяя процедуру проведения предварительного судебного заседания,
комментируемая статья закрепляет несколько правил. Прежде всего, закон четко определяет,
каким составом суда должно проводиться предварительное судебное заседание. Предписание
комментируемой статьи по данному вопросу является императивным: предварительное судебное
заседание проводится судьей единолично. Каких-либо исключений из этого правила ГПК не
устанавливает.

Кроме того, закон обязывает судью извещать стороны о времени и месте проведения
предварительного судебного заседания. В то же время никаких указаний относительно правовых
последствий неявки сторон в предварительное судебное заседание комментируемая статья не
содержит. Но предварительное судебное заседание направлено прежде всего на обеспечение
интереса сторон, связанного с обменом доказательственной информацией, поэтому проведение
предварительного заседания в отсутствие хотя бы одной из сторон (ее представителя)
представляется проблематичным по причине невозможности достижения ни одной из целей его
проведения, закрепленных в ч. 1 комментируемой статьи.

Одним из процедурных аспектов предварительного судебного заседания является срок его
проведения. По общему правилу предварительное судебное заседание должно быть проведено в
рамках подготовки дела к судебному разбирательству с соблюдением общего срока рассмотрения
дела судом первой инстанции. Такой вывод можно сделать на основе систематического
толкования норм, закрепленных в ч. ч. 1 и 3 комментируемой статьи. Лишь в виде исключения из
общего правила судья может назначить срок проведения предварительного судебного заседания,
выходящий за пределы установленных ГПК сроков рассмотрения и разрешения дел. Однако
отступление от общего правила допускается законом только по сложным делам и с учетом мнения
сторон (ч. 3 комментируемой статьи). Правда, закон не дает определения понятия "сложные дела".
Что же касается мнения сторон, то оно не является для суда обязательным; суд лишь обязан
обеспечить сторонам возможность высказать свою позицию по данному вопросу. В совокупности
два последних фактора дают достаточные основания для вывода о том, что по своей правовой
природе полномочие, связанное с определением срока проведения предварительного судебного
заседания, выходящего за рамки сроков рассмотрения и разрешения дел, установленных ст. 154
ГПК, является дискреционным.

3. Объем прав сторон в предварительном судебном заседании определен законом в виде
исчерпывающего перечня из трех полномочий: представлять доказательства, приводить доводы,
заявлять ходатайства. На первый взгляд, этот перечень дает сторонам весьма ограниченные
возможности для отстаивания своей позиции. Но при рассмотрении их сквозь призму целей
проведения предварительного судебного заседания напрашивается вывод об их достаточности
для продуктивного обмена сторонами доказательственной информацией на стадии подготовки
дела к судебному разбирательству.

4. Значительная часть норм, закрепленных в комментируемой статье, посвящена
регулированию полномочий суда в предварительном судебном заседании. На наш взгляд, следует
различать обязанность суда по выполнению задач подготовки дела к судебному разбирательству,
закрепленных в ст. 148 ГПК, которая пронизывает всю деятельность судьи на данной стадии
процесса, и его полномочия, реализация которых зависит от конкретных обстоятельств дела и
связана с достижением целей проведения предварительного судебного заседания. Таких
полномочий закон закрепляет три, а именно: 1) право суда окончить производство по делу без
вынесения решения; 2) право суда приостановить производство по делу; 3) право суда вынести
решение по существу спора. Каждое из этих полномочий предполагает наличие определенных
условий для их применения.

Окончание производства по делу в стадии подготовки возможно как в форме прекращения
производства по делу, так и в форме оставления заявления без рассмотрения. Однако если
прекращение возможно по любому из оснований, предусмотренных ст. 220 ГПК, то оставление
заявления без рассмотрения - по основаниям, предусмотренным абз. 2 - 6 ст. 222 ГПК.

Возможность приостановления производства по делу в стадии подготовки не ограничивается
законом ни по виду (допускается как обязательное, так и факультативное приостановление), ни по
кругу оснований (ст. ст. 215, 216 ГПК).
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Закрепление полномочий по прекращению и приостановлению производства, а также
оставлению заявления без рассмотрения именно в ст. 152 ГПК, регулирующей предварительное
судебное заседание, а не в ст. 150 ГПК, где речь идет о действиях судьи по подготовке дела к
судебному разбирательству, является неслучайным: предварительное судебное заседание
выступает в качестве единственно допустимой процессуальной формы разрешения указанных
вопросов в стадии подготовки дела к судебному разбирательству <1>.

--------------------------------
<1> Данный вывод находит подтверждение и на практике. См.: Определение Судебной

коллегии Верховного Суда РФ по гражданским делам от 17 марта 2004 г. по делу N 15-Г04-1.

Думается, подход законодателя к регулированию обоих полномочий (и окончания
производства по делу без вынесения решения, и приостановления производства по делу) в основе
своей является единым: судья вправе использовать эти полномочия, когда наличие
соответствующих оснований, обнаруженных в ходе подготовки дела к судебному разбирательству,
не вызывает у него каких-либо сомнений и подтверждается материалами дела.

Общим является и способ процессуального оформления вопросов прекращения
производства, оставления заявления без рассмотрения и приостановления производства по делу.
Реализуя все эти полномочия в предварительном судебном заседании, так же как и в стадии
судебного разбирательства, судья выносит определение с оформлением в виде отдельного
документа (ч. 5 комментируемой статьи, ст. ст. 224, 225 ГПК). Поскольку эти определения носят
пресекательный характер, закон допускает возможность их обжалования (ч. 5 комментируемой
статьи).

Давая позитивную оценку содержанию правил ч. ч. 4, 5 комментируемой статьи, нельзя не
отметить, что они способствуют оперативности судопроизводства.

Вынесение решения об отказе в иске по результатам предварительного судебного заседания
предполагает наличие двух условий: 1) ответчик в стадии подготовки (или непосредственно в
предварительном судебном заседании) заявил возражение относительно пропуска истцом срока
исковой давности или срока обращения в суд; 2) судья установил факт пропуска истцом срока
исковой давности или срока обращения в суд без уважительных причин.

Принципиальное значение имеет указание закона о том, что в случае установления факта
пропуска истцом срока исковой давности или срока обращения в суд без уважительных причин
решение об отказе в иске выносится судьей без исследования иных фактических обстоятельств по
делу. Решение суда об отказе в иске по указанному основанию может быть обжаловано: если оно
вынесено мировым судьей, то в апелляционном порядке, если районным или вышестоящим судом
- в кассационном (абз. 2 ч. 6 комментируемой статьи).

Конституционный Суд РФ подтвердил конституционность данного положения ст. 152, указав
следующее: "Истечение срока исковой давности, т.е. срока, в пределах которого суд общей
юрисдикции обязан предоставить защиту лицу, право которого нарушено, является
самостоятельным основанием для отказа в иске (пункт 2 статьи 199 ГК Российской Федерации). В
этом случае принудительная (судебная) защита прав гражданина независимо от того, имело ли
место в действительности нарушение его прав, невозможна, вследствие чего исследование иных
обстоятельств спора не может повлиять на характер вынесенных судебных решений. Вместе с тем
несоблюдение установленного законом срока исковой давности или срока обращения в суд не
является основанием для отказа в принятии искового заявления (статья 134 ГПК Российской
Федерации) - вопрос о причине пропуска этих сроков решается судом после возбуждения дела,
т.е. при его рассмотрении в предварительном судебном заседании или в судебном заседании.
Заинтересованные лица вправе ходатайствовать о восстановлении пропущенного срока, и такого
рода ходатайства подлежат удовлетворению, если суд признает, что пропуск срока обусловлен
уважительными причинами. При этом отказ в восстановлении пропущенного срока может быть
обжалован в вышестоящий суд" <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 19 июня 2007 г. N 452-О-О "Об отказе в

принятии к рассмотрению жалобы граждан Домберга Михаила Иосифовича и Скопича Петра
Михайловича на нарушение их конституционных прав положениями абзаца второго пункта 2
статьи 199 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзаца второго части шестой статьи 152
и абзаца третьего части четвертой статьи 198 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации" // Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. 2007. N 22.

5. Предварительное судебное заседание должно быть обязательно запротоколировано. При
этом закон требует соблюдения правил, закрепленных ст. ст. 229 и 230 ГПК. Однако специфика
предварительного судебного заседания делает невозможным строгое следование требованиям к
содержанию протокола, составляемого при рассмотрении дела по первой инстанции,
установленным ст. 229 ГПК. Очевидно, протокол предварительного судебного заседания
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объективно не может не быть усеченным по сравнению с протоколом, составляемым в ходе
судебного разбирательства дела. Так, в нем не могут содержаться сведения, о которых говорится
в п. п. 9 - 12 ч. 2 ст. 229 ГПК; ряд реквизитов, характерных для протокола судебного заседания по
рассмотрению дела, применительно к предварительному судебному заседанию нуждается в
корректировке (п. п. 3, 5, 6 ч. 2 ст. 229 ГПК). Протокол предварительного судебного заседания
ведет секретарь судебного заседания (ч. 7 комментируемой статьи, ч. 1 ст. 230 ГПК).

В ходе подготовки иногда возникает необходимость совершить действия, требующие
проведения специального судебного заседания, которое не носит характера предварительного
заседания, о котором говорится в комментируемой статье. Так, при явном уклонении гражданина,
в отношении которого возбуждено дело, от прохождения экспертизы суд в судебном заседании с
участием прокурора и психиатра может вынести определение о принудительном направлении
гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу (ст. 283 ГПК). Вопрос об отмене обеспечения
иска, если он возник в стадии подготовки дела к судебному разбирательству, также должен
разрешаться в судебном заседании (ч. 2 ст. 144 ГПК). Заявление лица, на которое наложен
штраф, о его сложении или уменьшении рассматривается в судебном заседании (ч. 1 ст. 106 ГПК).

Статья 153. Назначение дела к судебному разбирательству

Комментарий к статье 153

1. Стадия подготовки заканчивается вынесением определения о назначении дела к
судебному разбирательству. После назначения дела к рассмотрению судья вправе осуществлять
подготовительные действия до дня судебного разбирательства. Это связано с тем, что некоторые
действия носят длящийся характер, кроме того, может возникнуть необходимость в совершении
дополнительных действий, например, в случаях, не терпящих отлагательства, суд может в
порядке подготовки осмотреть доказательства на месте.

В качестве условия для вынесения этого определения закон устанавливает признание
судьей дела подготовленным. Достаточно подготовленным дело может считаться, если
выполнены задачи подготовки и совершены все необходимые по делу процессуальные действия.

В определении о назначении дела к слушанию указываются день и час судебного
разбирательства. Время проведения судебного разбирательства определяется судьей с таким
расчетом, чтобы участвующие в деле лица получили извещения и имели достаточно времени для
собственной подготовки к судебному заседанию и явки в суд.

Назначение в судах первой инстанции рассмотрения нескольких дел на одно и то же время,
а также безосновательные отложения рассмотрения дел, в том числе в связи с их ненадлежащей
подготовкой к судебному разбирательству, несовместимы с требованиями закона и
профессиональной этики <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 31 мая 2007 г. N 27 "О практике

рассмотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о
привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности" (БВС РФ. 2007.
N 8).

2. После вынесения определения о назначении дела к судебному разбирательству судья
извещает участвующих в деле лиц о времени и месте судебного разбирательства. Закон
предусматривает различные способы информирования участников процесса о времени и месте
разбирательства, в том числе с помощью факса (ст. 113 ГПК). Главное, чтобы использованное
средство связи или доставки обеспечивало фиксирование извещения (вызова) и его вручение
адресату (так, по одному из дел справку, составленную судьей, сообщавшим по телефону
участвующим в деле лицам о времени и месте судебного заседания без оформления
телефонограммы в установленном порядке, Верховный Суд РФ признал недостаточным
доказательством надлежащего извещения участников процесса). Значимость данного действия
для вынесения законного и обоснованного решения обусловлена тем, что оно является
процессуальной гарантией реализации права материально (лично) заинтересованных субъектов
процесса на личное участие в судебном заседании, в конечном счете - права на отстаивание
своей позиции перед судом, которое составляет ядро принципа состязательности.

Интересным представляется вопрос о возможности извещения организации посредством
направления копии определения о подготовке дела к судебному разбирательству представителю
организации, расположенному не по юридическому адресу организации. По существу данного
вопроса Президиум Верховного Суда РФ разъяснил, что судебное извещение, адресованное
организации, может направляться по месту нахождения представителя организации, если от
организации имеется заявление в суд, в котором указаны сведения представителя и просьба о
направлении всех судебных документов ему и по его адресу <1>.
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--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий

квартал 2003 г. Утвержден Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря
2003 г. // БВС РФ. 2004. N 3. С. 18.

Глава 15. СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

Статья 154. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел

Комментарий к статье 154

1. Установление сроков рассмотрения гражданских дел является одной из процессуальных
гарантий своевременного разрешения дела, а значит, и достижения целей гражданского
судопроизводства, закрепленных в ст. 2 ГПК.

Разбирательство дела в течение разумного срока является одним из тех базисных
процессуальных требований, которые составляют право на справедливое судебное
разбирательство, предусмотренное рядом международно-правовых актов <1>. В одном из своих
решений <2> Европейский суд по правам человека разъяснил, что предназначение требования о
рассмотрении дела в течение разумного срока состоит в том, чтобы защищать тяжущихся - и
истцов, и ответчиков - "от чрезмерных процедурных затяжек", оберегать всех тех, кому
предъявляется обвинение в совершении уголовного преступления, от слишком длительного
"пребывания в состоянии неопределенности относительно своей судьбы".

--------------------------------
<1> См.: Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. //

БВС РФ. 1994. N 12. С. 5 - 11; Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии
Генеральной Ассамблеи ООН Резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета.
1998. 10 дек.; Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г., с
изменениями от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая
1994 г.) // СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 163; Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и
основных свободах человека (Минск, 26 мая 1995 г.) // СЗ РФ. 1999. N 13. Ст. 1489. Кроме того, см.:
Заключение Консультативного совета европейских судей Совета Европы от 24 ноября 2004 г. N 6
"О справедливом судебном разбирательстве в разумные сроки и роли судьи в судебных процессах
с учетом альтернативных способов разрешения споров" // ВВАС РФ. 2005. N 8. С. 193 - 198.

<2> См.: Дело 1/1967/6/11 Штюгмюллер. Судебное решение от 10 ноября 1969 г.

Что касается критериев разумности, то, как показывает практика Европейского суда <1>, при
этом учитываются сложность и многогранность дела, поведение заявителя, поведение властей,
потребности тщательной подготовки как обвинения, так и защиты (истца и ответчика - по
гражданским делам), необходимость проведения экспертизы. Таким образом, ключевую роль для
Европейского суда играет не собственно продолжительность разбирательства, а ее соразмерность
и пропорциональность характеру дела.

--------------------------------
<1> См., в частности: Дело Кенига. Судебное решение от 28 июня 1978 г. // ВВАС РФ. 1999. N

7. С. 73 - 81.

Сроки, предусмотренные комментируемой статьей, относятся к деятельности суда первой
инстанции. При этом законом предусмотрены только сроки для судебного разбирательства
гражданских дел, а не раздельно для подготовки дел к судебному разбирательству и их
рассмотрения в судебном заседании, как было закреплено в ГПК РСФСР. Это позволяет сделать
следующий вывод: подготовка дела к судебному разбирательству должна быть проведена в
период с момента вынесения определения о принятии искового заявления к производству суда до
наступления даты проведения судебного заседания, определяемой судьей с учетом сложности и
объема подготовительных действий, которые требуется совершить, а также необходимости
соблюдения общего срока рассмотрения дела в суде первой инстанции.

Комментируемая статья устанавливает так называемый общий срок рассмотрения
гражданских дел в суде первой инстанции. При этом, если в качестве первой инстанции выступает
федеральный суд (независимо от того, к какому звену судебной системы он относится), этот срок
составляет два месяца со дня поступления заявления в суд; если же по существу дело подлежит
рассмотрению мировым судьей, то срок рассмотрения составляет один месяц со дня принятия
заявления к производству. При этом срок рассмотрения дела мировым судьей по смыслу ч. 2 ст.
327 ГПК является одновременно и сроком рассмотрения апелляционной жалобы на судебное
постановление, вынесенное мировым судьей.
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Временем рассмотрения дела считается период со дня поступления искового заявления
(заявления - по делам неисковых производств) и до вынесения по нему решения либо
определения о прекращении производства или оставлении заявления без рассмотрения.

Таким образом, общий срок рассмотрения дела судом первой инстанции (от районного и до
Верховного Суда РФ) включает в себя: 1) время, в течение которого судьей решается вопрос о
принятии заявления к производству данного суда; 2) период времени, затрачиваемый на
подготовку дела к судебному разбирательству; 3) время, затрачиваемое на рассмотрение дела в
судебном заседании. Не включается в общий срок только период времени, установленный
законом для рассылки копий принятого решения лицам, участвующим в деле, которые не
присутствовали в судебном заседании (ст. 214 ГПК). В общий срок рассмотрения дела мировым
судьей не включается также время, в течение которого им решается вопрос о принятии заявления
к своему производству. Думается, такой подход является более правильным, поскольку
предполагает исчисление срока рассмотрения дела с момента его возбуждения.

В Постановлении Европейского суда по правам человека по делу А.Т. Бурдова <1> и
некоторых других решениях Европейского суда отмечается, что исполнение судебного решения
должно рассматриваться как неотъемлемая часть судебного процесса. Думается, в данном случае
имеет место расхождение в терминологии, применяемой Европейским судом и принятой в
российском законодательстве и правовой доктрине. В этой связи можно согласиться с О.В.
Исаенковой, которая говорит о подмене Европейским судом понятия "процесс защиты" более
узким понятием "судебное разбирательство" <2>. Что же касается существа вопроса, то с
позицией ЕСПЧ трудно не согласиться. Ведь тогда пришлось бы признать, что в п. 1 ст. 6
Конвенции детально прописаны процессуальные гарантии, предоставляемые сторонам в
справедливом, публичном и безотлагательном судебном процессе, а приведение судебных
постановлений в исполнение не гарантируется.

--------------------------------
<1> См.: Дело "Бурдов (Burdov) против России". Постановление ЕСПЧ от 7 мая 2002 г. //

Российская газета. 2002. 4 июля.
<2> См.: Исаенкова О.В. Проблемы исполнительного права в гражданской юрисдикции.

Саратов, 2002. С. 17.

Терминологически непривычное для Российской Федерации понятие "судебное
разбирательство" в целях обозначения всего механизма судебной защиты использует и
Верховный Суд РФ. В Постановлении от 10 октября 2003 г. N 5 "О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации" <1> Пленум Верховного Суда РФ указал со ссылкой на п. 1 ст. 6
Конвенции, что сроки судебного разбирательства по гражданским делам начинают исчисляться со
времени поступления искового заявления и заканчиваются в момент исполнения судебного акта.
Таким образом, по смыслу ст. 6 Конвенции исполнение судебного решения рассматривается как
составляющая "судебного разбирательства" (п. 12 Постановления).

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2003. N 12.

Институт оставления искового заявления без движения дает важное преимущество истцу,
подавшему заявление в суд незадолго до истечения срока исковой давности: согласно ч. 2 ст. 136
ГПК в случае, если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, перечисленные в
определении, заявление считается поданным в день первоначального представления его в суд.
Следуя логике законодателя, Верховный Суд РФ разъяснил, что и срок рассмотрения и
разрешения гражданских дел, установленный ч. 1 ст. 154 ГПК, в этом случае необходимо
исчислять со дня первоначального представления заявления в суд; при этом срок,
предоставленный судом для исправления недостатков, учету не подлежит <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2005 г. по

гражданским делам. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 1 марта
2006 г. // БВС РФ. 2006. N 5.

Практически весьма важно правильно определить день первого заседания. Оно не должно
назначаться на последние дни срока, учитывая возможность отложения разбирательства дела по
независящим от суда причинам (ст. 169 ГПК). При наличии определенного резерва времени, даже
если заседание придется отложить, суд может обеспечить рассмотрение дела в срок.

Возможность продления общего срока рассмотрения гражданских дел судом первой
инстанции ГПК не предусматривает.

2. Наряду с общим сроком комментируемая статья устанавливает специальный
(сокращенный) срок рассмотрения отдельных категорий гражданских дел, рассматриваемых по
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первой инстанции федеральными районными судами, - один месяц со дня поступления заявления
в суд. Пределы применения данного срока закон ограничивает лишь двумя категориями дел,
которые затрагивают жизненно важные субъективные права граждан, нуждающиеся в наиболее
оперативной защите, - делами о восстановлении на работе и о взыскании алиментов.

Относительно порядка исчисления указанного срока по первой категории дел Пленум
Верховного Суда РФ дал следующее разъяснение: "Дела о восстановлении на работе должны
быть рассмотрены судом до истечения месяца СО ДНЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД,  а
другие трудовые дела, подсудные мировому судье, должны быть рассмотрены мировым судьей до
истечения месяца СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ (выделено мной. - А.П.).
В указанные сроки включается в том числе и время, необходимое для подготовки дела к
судебному разбирательству (гл. 14 ГПК)" (п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17
марта 2004 г. N 2 "О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации" <1>).

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2004. N 6. С. 4.

3. Часть 3 комментируемой статьи предусматривает возможность установления
сокращенных сроков рассмотрения по другим (помимо двух указанных в данной статье)
категориям гражданских дел. Однако принципиальное значение имеет требование ГПК, согласно
которому закрепляться такие сроки могут исключительно федеральными законами.

Одним из федеральных законов, которыми закрепляются сокращенные сроки рассмотрения
гражданских дел, является ГПК. Так, сокращенные сроки установлены для рассмотрения ряда
категорий дел административного (ст. ст. 252, 257, 260 ГПК) и особого производства (ст. ст. 299,
304, 306 ГПК), а также для рассмотрения дел, не относящихся ни к одному из видов производств
гражданского процесса (ст. ст. 420, 425 ГПК).

Среди других законов следует назвать, в частности, КоАП (ст. 30.5); Федеральные законы от
28 августа 1995 г. N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" <1> (п. 9 ст. 49); от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" <2> (п. 6 ст. 29.1); от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" <3> (п. 6 ст. 31); от 26 ноября 1996 г. N 138-ФЗ "Об обеспечении конституционных
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного
самоуправления" <4> (п. 8 ст. 3); от 11 июля 2001 г. N 95-ФЗ "О политических партиях" <5> (п. 5 ст.
20).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 35. Ст. 3506. Одноименный Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N

131-ФЗ (СЗ РФ. 2003. N 40. Ст. 3822) также содержит ряд норм, предусматривающих специальные
сроки рассмотрения гражданских дел в судах (п. 3 ст. 73, п. 3 ст. 74, п. 6 ст. 75), однако, как и
большинство норм данного Закона, они в соответствии с его ст. 83 вступят в силу лишь с 1 января
2009 г.

<2> СЗ РФ. 1999. N 42. Ст. 5005.
<3> СЗ РФ. 2002. N 24. Ст. 2253.
<4> СЗ РФ. 1996. N 49. Ст. 5497.
<5> СЗ РФ. 2001. N 29. Ст. 2950.

4. Новеллой является правило, закрепленное в ч. 3 ст. 39 ГПК, согласно которому при
изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований течение срока
рассмотрения дела начинается со дня совершения соответствующего процессуального действия.
По смыслу закона аналогичным образом вопрос об исчислении срока рассмотрения дела должен
решаться еще в нескольких случаях, а именно: 1) после привлечения соответчика или
соответчиков; 2) после замены ненадлежащего ответчика надлежащим (в обоих случаях закон
устанавливает, что подготовка и рассмотрение дела после появления в процессе нового субъекта
производятся с самого начала; отсюда с необходимостью вытекает, что и течение срока
рассмотрения дела должно начинаться заново со дня совершения соответствующего действия). В
других случаях (при вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования
относительно предмета спора, и при вступлении в процесс третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора) с самого начала должно
производиться только рассмотрение дела.

Представляется, что правило о начале исчисления срока рассмотрения дела с момента
совершения соответствующего действия должно применяться еще в двух ситуациях: 1) когда дело
поступило на рассмотрение данного суда в порядке передачи из другого суда (ст. 33 ГПК); 2) когда
дело направлено на новое рассмотрение по результатам пересмотра решения суда первой
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инстанции вышестоящим судом (абз. 3 ст. 361, п. 2 ч. 1 ст. 390 ГПК). Это связано с тем, что в обоих
указанных случаях подготовка дела к судебному разбирательству и рассмотрение дела в
судебном заседании будут производиться с самого начала, несмотря на отсутствие прямого
указания об этом в законе.

5. Большое практическое значение имеет вопрос о том, как должны исчисляться сроки
рассмотрения при приостановлении производства по делу (ст. ст. 215 - 219 ГПК). Учитывая, что
при возобновлении приостановленного производства может возникнуть необходимость
совершения процессуальных действий, которые суд не вправе совершить в период
приостановления производства, срок рассмотрения такого дела должен исчисляться с момента
возобновления производства. Время, истекшее с момента принятия заявления до дня
возобновления производства, при исчислении срока рассмотрения дела не учитывается, поскольку
основаниями приостановления производства являются объективные обстоятельства.

6. Соблюдение предусмотренных комментируемой статьей сроков - обязанность суда <1>.
Их нарушение порождает волокиту, несвоевременную защиту прав заинтересованных лиц,
снижает значение судопроизводства, подрывает авторитет суда.

--------------------------------
<1> Консультативный совет европейских судей Совета Европы в своем Заключении назвал

несколько принципов, которые должны соблюдаться государствами - участниками Совета Европы
в целях обеспечения своим гражданам права на справедливое судебное разбирательство в
разумные сроки: 1) принцип рассмотрения дела не более чем в двух судебных заседаниях -
предварительном и основном (для представления доказательств, аргументов и вынесения
решения); 2) принцип пресечения любых попыток неправомерного использования судебных
процедур с применением санкций в отношении сторон и адвокатов; 3) принцип активной роли суда
в обеспечении оперативности судебного разбирательства с соблюдением при этом прав сторон и
принципа их равенства; 4) принцип свободы определения судьей формы ведения
судопроизводства (устной или письменной), за исключением случаев, прямо предписанных
законом (см.: Заключение Консультативного совета европейских судей Совета Европы "О
справедливом судебном разбирательстве в разумные сроки и роли судьи в судебных процессах с
учетом альтернативных способов разрешения споров").

Несоблюдение без уважительных причин сроков рассмотрения дел судом первой инстанции
является нарушением процессуального закона. Оно может быть основанием для вынесения
вышестоящими судами частного определения в адрес суда первой инстанции (ст. 368 ГПК) или
для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

7. Сроки рассмотрения дел относятся к числу сроков, установленных для совершения
соответствующих действий судом. В ГПК имеются и другие нормы, предусматривающие сроки
совершения тех или иных процессуальных действий судьей (судом), например срок вынесения
решения в окончательной форме (ст. 199 ГПК), срок направления копии решения лицам,
участвующим в деле (ст. 214 ГПК), срок изготовления протокола судебного заседания (ч. 3 ст. 230
ГПК) и др.

Нарушение таких сроков судом не освобождает его от обязанности совершить
предусмотренное законом процессуальное действие. Поэтому думается, что термин "служебные
сроки" <1>, который был введен в научный оборот известным ученым-процессуалистом С.Н.
Абрамовым для обозначения сроков совершения процессуальных действий судьей, как нельзя
более точно отражает суть сроков, установленных комментируемой статьей.

--------------------------------
<1> См.: Гражданский процесс: Учебник. М., 1948. С. 248.

Подтверждением служебного значения сроков, установленных для совершения
процессуальных действий судом, является и указание Верховного Суда РФ судьям о том, что
нарушение ими без уважительных причин процессуальных сроков по делам свидетельствует о
пренебрежении ими служебными обязанностями и судейской этикой (п. 13 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 31 мая 2007 г. N 27 "О практике рассмотрения судами дел об
оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей судов общей
юрисдикции к дисциплинарной ответственности" <1>).

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2007. N 8.

Статья 155. Судебное заседание

Комментарий к статье 155
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1. Специфика судебного разбирательства как стадии гражданского процесса проявляется в
следующих чертах: 1) задачи по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов,
воспитательному воздействию судебного процесса (ст. 2 ГПК), возложенные на суды,
осуществляются прежде и более всего в ходе разбирательства дела в судебном заседании; 2)
именно на данной стадии гражданского процесса, которая занимает центральное место в суде
первой инстанции, наиболее полно проявляются принципы гражданского процессуального права и
реализуются процессуальные права участвующих в деле лиц.

2. Учитывая специфику судебного разбирательства как стадии гражданского процесса,
законодатель подчеркивает в комментируемой статье, что разбирательство дела происходит в
судебном заседании с обязательным извещением участвующих в деле лиц. При этом судебное
заседание выступает как обязательная процессуальная форма проведения судебного
разбирательства и одновременно как гарантия реализации принципов гражданского
процессуального права и процессуальных прав участвующих в деле лиц на данной стадии
гражданского процесса.

Однако без надлежащего извещения участников процесса о времени и месте проведения
судебного разбирательства указанная функциональная роль судебного заседания не может быть
выполнена. Отсюда вытекает необходимость неукоснительного соблюдения установленного ГПК
порядка извещения участвующих в деле лиц, причем в деле должны сохраняться необходимые
доказательства, подтверждающие факт надлежащего извещения (см. комментарий к ст. ст. 113 -
120 ГПК).

О важности выполнения судом возложенной на него обязанности по надлежащему
извещению свидетельствует, в частности, правило, согласно которому рассмотрение дела в
отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных о времени и месте судебного
заседания, является безусловным основанием к отмене решения вышестоящим судом (см.
комментарий к ст. 364 ГПК). В судебной практике считается, что участвующие в деле лица не были
извещены о судебном заседании, если в деле нет соответствующего подтверждения этому -
второго экземпляра повестки с распиской адресата в получении (см. комментарий к ст. ст. 115 -
117 ГПК).

Статья 156. Председательствующий в судебном заседании

Комментарий к статье 156

1. Руководящая роль председательствующего в судебном заседании является одной из
отличительных черт судебного разбирательства как стадии гражданского процесса и
одновременно наиболее ярким проявлением принципа судейского руководства процессом.

В самом общем виде руководство судебным заседанием заключается в управлении всем его
ходом, с обеспечением всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств дела, прав и
обязанностей сторон, воспитательного воздействия судебного процесса. Можно выделить три
основных направления деятельности председательствующего, по которым реализуется его
руководящая роль в судебном заседании: 1) устранение из судебного разбирательства всего, что
не имеет отношения к рассматриваемому делу; 2) оказание содействия сторонам в осуществлении
их процессуальных прав; 3) обеспечение порядка в зале судебного заседания.

Председательствующий действует в пределах предоставленных ему законом полномочий.
При несогласии с действиями председательствующего кого-либо из лиц, участвующих в деле, и
других участников процесса (представителей, экспертов, переводчиков, свидетелей) их
возражения заносятся в протокол судебного заседания, в котором указывается и решение судьи
по поставленному вопросу, если дело рассматривается единолично. При коллегиальном
рассмотрении дела вопрос разрешается всем составом суда. В зависимости от характера вопроса
суд может разрешить его, посовещавшись на месте либо в совещательной комнате (см.
комментарий к ст. 224 ГПК).

2. При рассмотрении дела в коллегиальном составе суда может возникнуть ситуация, когда с
каким-либо действием председательствующего не согласны другие судьи, входящие в состав
суда, рассматривающего данное дело, либо один из судей. В комментируемой статье такая
ситуация не предусмотрена. Представляется, что в таких случаях должен соблюдаться порядок,
предусмотренный ст. 15 ГПК (см. комментарий к этой статье). Однако возникшее между судьями
разногласие целесообразно разрешать во всех случаях в совещательной комнате. В тех случаях,
когда разногласие возникло по вопросу, поставленному кем-либо из участников процесса,
решение судей должно излагаться в отдельно вынесенном определении.

3. Судебное заседание проводится с соблюдением надлежащего порядка, обеспечиваемого
председательствующим. Он наделен соответствующими правами и может принимать
необходимые меры к обеспечению надлежащего порядка в судебном заседании (см. комментарий
к ст. ст. 158, 159 ГПК).



217

Участвующие в деле лица, а также граждане, присутствующие в зале судебного заседания,
обязаны беспрекословно подчиняться связанным с рассмотрением дела распоряжениям
председательствующего.

Статья 157. Непосредственность, устность и непрерывность судебного разбирательства

Комментарий к статье 157

1. Всестороннее исследование фактических обстоятельств, имеющих значение для дела,
правильное разрешение дела возможны лишь при строжайшем соблюдении принципов
гражданского процессуального права, в том числе принципов непосредственности, устности и
непрерывности.

2. Непосредственность судебного разбирательства подразумевает личное восприятие
судьями исследуемых доказательств по делу, что является необходимым условием их правовой
оценки, формулирования правильных выводов по результатам исследования доказательств и
вынесения правосудного решения по делу. К числу исключений из этого принципа относятся сбор
доказательств в порядке выполнения судебного поручения (ст. 62 ГПК), обеспечение
доказательств (ст. 64 ГПК), допрос свидетеля при отложении разбирательства (ст. 170 ГПК).
Протоколы и все собранные материалы в порядке выполнения судебного поручения, при
обеспечении доказательств и записи в протоколе показаний свидетелей, допрошенных при
отложении разбирательства дела, должны быть оглашены в судебном заседании при
рассмотрении дела по существу. Поскольку стороны лишены возможности задать вопросы
свидетелю, показания которого были оглашены в судебном заседании, они могут дать объяснения
сразу после оглашения этих показаний. При явке в судебное заседание свидетелей, допрошенных
в порядке судебного поручения, обеспечения доказательств или при отложении разбирательства
дела, они допрашиваются в общем порядке (ст. ст. 63, 177 ГПК), а прежние показания оглашаются
только при противоречии их новым показаниям.

Решение не может быть мотивировано ссылкой на показания свидетелей, допрошенных в
порядке судебного поручения, если в судебном заседании они показаний не давали, а протокол и
другие материалы не оглашались.

3. Суд, рассматривающий дело, проверяет в судебном заседании, были ли при исполнении
судебного поручения выполнены требования ст. ст. 62, 63 ГПК, имея в виду, что судебные
поручения исполняются судом в коллегиальном составе либо судьей единолично с соблюдением
всех установленных законом процессуальных правил в зависимости от того, в каком порядке -
коллегиально или единолично - рассматривается дело.

4. Требование неизменности состава суда при рассмотрении дела является одной из
правовых гарантий реализации принципа непосредственности. Лишь в виде исключения из этого
правила закон допускает возможность замены судей, однако не определяет круг оснований, по
которым она возможна. Думается, правомерной можно считать замену судей в случае отвода,
болезни, нахождения в служебной командировке, при отстранении от работы в установленном
законом порядке. Однако полная ясность в данном вопросе может быть достигнута только путем
закрепления исчерпывающего перечня оснований замены председательствующего или одного из
судей состава суда, рассматривающего дело, в ГПК.

Независимо от причины, повлекшей необходимость замены судьи, дело в случае такой
замены рассматривается с самого начала. Данная норма делает практически невозможным
объявление перерыва в судебном заседании в связи с заменой судьи, поскольку после перерыва
рассмотрение дела продолжается с того момента, на котором оно было прервано <1>. Нарушение
содержащегося в комментируемой статье требования о разбирательстве дела в неизменном
составе судей является безусловным основанием к отмене вынесенного решения (см.
комментарий к ст. 364 ГПК).

--------------------------------
<1> Теоретически объявление перерыва ввиду замены судьи, имевшей место до начала

рассмотрения дела по существу, не влечет за собой нарушение принципа непосредственности
исследования доказательств. Однако оно, во-первых, чревато нарушением процессуальных
гарантий реализации такого права участвующих в деле лиц, как право заявлять отводы судьям, а
во-вторых, ставит судью, вновь приступающего к рассмотрению дела, в ситуацию, когда он не
имеет достаточного времени для ознакомления с материалами дела и подготовки к заседанию,
поскольку одной из основных черт перерыва является его кратковременность.

5. Принцип устности отражает преобладающий способ общения суда с другими участниками
процесса в ходе производства по делу, который самым непосредственным образом сказывается
на способах исследования доказательств: все участники процесса дают объяснения и показания
суду устно; письменные доказательства, протокол осмотра вещественных доказательств,
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письменное заключение эксперта, их значение для дела обсуждаются устно. Однако
преобладание устности еще не означает полного отсутствия элементов письменности в процессе,
среди которых можно назвать, в частности, обязательное ведение протокола судебного заседания
в судах первой и апелляционной инстанций (ст. 230 ГПК), обязательное оформление в
письменном виде отдельных ходатайств и т.д.

6. Непрерывность проведения судебного разбирательства теснейшим образом связана с
непосредственностью исследования доказательств и означает, что суд не вправе до окончания
разрешения дела или до отложения его слушания рассматривать другие дела. Данный запрет
направлен на сохранение целостности восприятия судьями доказательственной информации.

По буквальному смыслу закона судебное заседание может быть прервано лишь для отдыха.
Причем принцип непрерывности в этом случае не будет считаться нарушенным, поскольку суд не
сможет в силу прямого нормативного запрета рассматривать другие дела во время перерыва.

Перерыв в судебном заседании - это форма временной остановки судебного
разбирательства, которая характеризуется наличием возможности оперативного (как правило, в
пределах дня судебного заседания) устранения обстоятельств, препятствующих проведению
судебного разбирательства по гражданскому делу.

Выделяются следующие основные признаки перерыва, которые позволяют отграничить его
от другой формы временной остановки судебного разбирательства - отложения слушания дела: 1)
по окончании перерыва судебное разбирательство не возобновляется, а продолжается с того
момента, на котором оно было прервано; разбирательство дела после его отложения начинается с
начала (ч. 3 ст. 169 ГПК); 2) во время перерыва не допускается рассмотрение других дел (принцип
непрерывности действует); при отложении разбирательства дела суд вправе рассмотреть любое
дело, поскольку новое разбирательство дела после его отложения начинается сначала (ч. 3 ст.
169 ГПК).

Кроме того, в отличие от отложения разбирательства дела и приостановления производства
по делу перерыв всегда носит факультативный характер (объявление перерыва всегда право, а не
обязанность суда). Наконец, нельзя не отметить, что ГПК не содержит перечня оснований для
объявления перерыва в судебном заседании, в то время как для отложения и приостановления
производства по делу такие перечни законом установлены (ч. 1 ст. 169, ст. ст. 215, 216 ГПК).

К числу наиболее распространенных на практике относятся следующие причины объявления
перерыва: 1) необходимость отдыха судей и других участников процесса (ч. 3 комментируемой
статьи). Понятие "отдых" в данном случае необходимо понимать в широком смысле, поскольку
данным основанием фактически охватываются несколько ситуаций, а именно: перерыв в связи с
необходимостью кратковременного отдыха, перерыв на обед, перерыв в связи с окончанием
рабочего времени в данном суде, перерыв, обусловленный наступлением выходных и
праздничных дней; 2) необходимость допроса свидетеля, который может явиться в судебное
заседание лишь через некоторое время, но в тот же день; 3) необходимость предоставления
участникам процесса времени для подготовки к прениям; 4) замена представителя лица,
участвующего в деле; 5) необходимость предоставления сторонам времени для выработки
условий мирового соглашения или для проведения сверки расчетов и т.д.

Положение закона о возможности объявления перерыва (в том числе для отдыха) касается
самого судебного разбирательства и не может относиться к вынесению решения, поскольку при
вынесении решения должна соблюдаться тайна совещательной комнаты (ст. 194 ГПК). Исходя из
этого, судебной практикой выработана следующая правовая позиция: в случае удаления суда в
совещательную комнату в пятницу вечером решение по делу не может быть оглашено в
понедельник утром. В порядке обоснования приводятся два аргумента: 1) судья не вправе
покидать совещательную комнату, так как при этом нарушается тайна совещательной комнаты; 2)
при удалении суда в совещательную комнату в пятницу вечером должны быть применены
положения ст. 199 ГПК, которая устанавливает, что решение суда принимается немедленно после
разбирательства дела. При этом составление мотивированного решения суда может быть
отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания разбирательства дела, но
резолютивную часть решения суд должен объявить в том же судебном заседании, в котором
закончилось разбирательство дела. Таким образом, в случае невозможности составления
мотивированного решения в пятницу вечером суд должен в тот же день огласить резолютивную
часть решения <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий

квартал 2003 г. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря
2003 г. // БВС РФ. 2004. N 3. С. 22.

Статья 158. Порядок в судебном заседании

Комментарий к статье 158
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1. Содержание комментируемой статьи не вполне согласуется с ее названием. Статья
закрепляет общие для деятельности всех судов обрядовые правила, которые в силу своей
смысловой направленности и длительности применения приобрели характер процессуального
обычая. В то же время очевидно, что поддержание порядка в судебном заседании не
ограничивается неуклонным соблюдением такого рода правил. Соблюдение порядка
подразумевает четкое, последовательное совершение предусмотренных законом процессуальных
действий, беспрекословное подчинение всех участников процесса связанным с рассмотрением
дела распоряжениям председательствующего, устранение из судебного разбирательства всего,
что не имеет отношения к делу.

Соблюдение обрядовой стороны процесса призвано обеспечить оптимальные условия для
проведения судебного заседания: ровный, беспристрастный тон председательствующего при
общении с лицами, участвующими в деле, и другими участниками процесса, спокойный и
вдумчивый подход к решению всех возникающих в ходе разбирательства дела вопросов;
уважительное отношение к суду со стороны участников процесса, а также ко всем участвующим в
деле лицам со стороны суда; деловую и в то же время официальную обстановку при совершении
процессуальных действий.

Среди аспектов, имеющих значение для соблюдения порядка и не нашедших отражения в
комментируемой статье, следует назвать размещение атрибутов судебной власти в зале
заседания, культуру проведения судебных процессов.

Восполняя отсутствие конкретных нормативных предписаний, Пленум Верховного Суда РФ
дал ряд указаний судебным органам относительно культуры поведения в процессе, а именно: 1) в
судебном заседании судья должен быть облачен в мантию; 2) судья не должен проявлять
высокомерия. Ему следует избирать вежливый и спокойный тон ведения судебного процесса, быть
сдержанным, тактичным, с уважением, пониманием и терпением относиться к участникам
судебного разбирательства и иным лицам, присутствующим в судебном заседании; 3)
некорректное поведение граждан в здании суда или в судебном заседании не освобождает судью
от обязанности быть тактичным, объективным и справедливым в отношении этих граждан; 4)
судья обязан вести судебный процесс таким образом, чтобы не допускать возможность
возникновения повода для его отвода, поскольку обоснованный отвод судьи в этом случае ведет к
отложению рассмотрения дела, перераспределению нагрузки между судьями, нарушению сроков
рассмотрения дела и в конечном счете к умалению авторитета судебной власти; 5) судья,
проявляя объективность и беспристрастность, обязан с одинаковым вниманием относиться ко
всем участникам судебного процесса, быть свободным от предубеждений социального, расового,
национального, полового и религиозного характера <1>.

--------------------------------
<1> См. п. п. 10, 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О практике рассмотрения

судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей
судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности".

2. Одним из проявлений уважения к суду является требование закона о том, что при входе
судей в зал заседания все присутствующие в зале встают. Решение суда выслушивается всеми
стоя.

Стоя дают объяснения лица, участвующие в деле, их представители, переводчики; также
стоя дают показания свидетели, оглашают заключение эксперты. Председательствующий вправе
разрешить участвующим в деле лицам давать свои показания и объяснения сидя при наличии к
этому оснований, например, если соответствующее лицо не может давать показания стоя по
состоянию здоровья.

Впервые в ГПК получила закрепление форма обращения участников процесса к судьям.
Закон предписывает обращаться к судьям со словами: "Уважаемый суд!", независимо от того,
рассматривается ли дело единолично судьей или коллегиальным составом судей.
Представляется, что законодатель принял правильное решение. Во-первых, обращение
"Уважаемый суд!" в большей мере соответствует российской правовой традиции и менталитету
граждан. Во-вторых, состав судей (единоличный, коллегиальный) не должен решающим образом
влиять на выбор формы обращения, так как, согласно ст. 7 ГПК, в случае, если законом судье
предоставлено право единолично рассматривать гражданские дела и совершать отдельные
процессуальные действия, он действует от имени суда. Впрочем, думается, что формулировка ч. 2
комментируемой статьи не исключает возможности использования участниками процесса другой
формы обращения к судьям (например, "Ваша честь!") при условии получения на это разрешения
председательствующего.

Принципиальное значение имеет норма, закрепленная в ч. 3 комментируемой статьи, в
которой законодатель впервые попытался определить, в каких условиях должно происходить
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судебное разбирательство. Во-первых, эти условия должны обеспечивать порядок в судебном
заседании. Во-вторых, они должны обеспечивать безопасность участников процесса.

В правилах, закрепленных в ч. 4 комментируемой статьи, нашла отражение попытка
законодателя найти оптимальное соотношение между принципом гласности и интересами
обеспечения надлежащего порядка в судебном заседании.

В определенной мере эти правила ограничивают действие принципа гласности судебного
разбирательства и при этом не всегда оправданно расширяют сферу судейского усмотрения.
Закон недвусмысленно говорит о том, что действия граждан, присутствующих в зале заседания и
осуществляющих разрешенные судом фотосъемку и видеозапись, трансляцию судебного
заседания по радио и телевидению, не должны мешать надлежащему порядку в судебном
заседании. В то же время решение вопроса о том, создают ли эти действия (например,
представителей СМИ) помехи проведению судебного заседания, по закону всецело зависит от
усмотрения суда.

В этой связи Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении "О практике рассмотрения
судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей о привлечении судей
судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности" (п. 15) зафиксировал следующее
принципиальное положение: "Судья не может препятствовать освещению деятельности суда
представителями средств массовой информации. Действия судьи по воспрепятствованию
представителям средств массовой информации к доступу в судебное заседание, освещению ими
рассмотрения дела, за исключением случаев, предусмотренных законом, являются нарушением
профессиональной этики".

Статья 159. Меры, применяемые к нарушителям порядка в судебном заседании

Комментарий к статье 159

1. Проявление неуважения к суду со стороны участвующих в деле лиц или граждан,
присутствующих в судебном заседании, а равно совершение кем бы то ни было действий,
свидетельствующих о явном пренебрежении к суду, влекут ответственность в соответствии с
законодательством.

Комментируемая статья предусматривает ряд мер, применяемых в отношении нарушителей
порядка в судебном заседании. Лицу, нарушающему порядок во время разбирательства дела,
председательствующий делает предупреждение. При повторном нарушении порядка участвующие
в деле лица, представители, свидетели, эксперты, переводчики, другие участники процесса могут
быть удалены из зала судебного заседания по принятому судом определению на все время
судебного заседания или его часть, а граждане, присутствующие при разбирательстве дела, - по
распоряжению председательствующего на все время судебного разбирательства. Помимо
удаления из зала заседания при повторном нарушении порядка на лиц, виновных в этом, может
быть наложен штраф в размере до 10 установленных федеральным законом минимальных
размеров оплаты труда. Копия определения об этом вручается нарушителю. На основании
определения выписывается исполнительный лист (см. комментарий к ст. ст. 105, 106 ГПК).

2. В силу ст. 17.3 КоАП неисполнение законного распоряжения судьи о прекращении
действий, нарушающих установленные в суде правила, влечет наложение административного
штрафа в размере от 500 до 1000 руб. или административный арест на срок до 15 суток. Это
взыскание налагается не в том же заседании, а на основании вынесенного в данном заседании
определения суда в порядке, установленном законодательством об административных
правонарушениях.

3. Возможны меры воздействия и по отношению к прокурору, а также адвокату, не
подчиняющимся распоряжениям председательствующего. Им делается предупреждение. При
дальнейшем их неподчинении распоряжениям председательствующего слушание дела может
быть отложено, если не представляется возможным без ущерба для дела заменить данное лицо
другим. Одновременно об этом может быть сообщено соответственно вышестоящему прокурору
или в адвокатскую палату.

4. Удаление нарушителя из зала заседания, как и наложение на нарушителя судебного
штрафа, является правом, а не обязанностью суда. Независимо от применения или неприменения
какой-либо из этих мер нарушение порядка в зале судебного заседания может стать причиной
отложения судебного разбирательства или объявления перерыва в судебном заседании, особенно
если нарушителем является сторона, третье лицо или лицо, содействующее правосудию. Такая
ситуация может возникнуть, в частности, если суд удалит из зала заседания свидетеля, показания
которого имеют важное значение для разрешения спора. При допуске нарушителя вновь в зал
заседания председательствующий знакомит его с процессуальными действиями, совершенными в
его отсутствие.
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По вопросу о соответствии Конституции РФ положения, закрепленного в ч. 2 ст. 159 ГПК,
Конституционный Суд РФ сформулировал следующую правовую позицию: "Удаление участника
процесса или его представителя, нарушающего порядок в судебном заседании, из зала судебного
заседания, предусмотренное частью второй статьи 159 ГПК Российской Федерации как одна из
мер воздействия на нарушителя, не подчиняющегося распоряжениям председательствующего,
преследует цель обеспечить порядок в случае, когда иными средствами этого добиться
невозможно. Закрепляя удаление лица из зала судебного заседания лишь в качестве крайней
меры воздействия, данная норма не предполагает какое-либо произвольное, немотивированное
лишение процессуальных прав участников процесса или отказ в допуске другого лица взамен
удаленного представителя, если истец выступает с соответствующим ходатайством, не умаляет
право участника процесса на судебную защиту, а лишь исключает возможность злоупотребления
своим правом" <1>.

--------------------------------
<1> Определение Конституционного Суда РФ от 16 января 2007 г. N 33-О-О "Об отказе в

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Михайлович Дианы Ивановны на нарушение ее
конституционных прав положением части второй статьи 159 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации" // Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. 2007. N 9.

5. Возбуждение в отношении нарушителя уголовного дела, если в его действиях содержатся
признаки преступления (например, совершено дерзкое хулиганство), является прерогативой
органов дознания или предварительного следствия, поэтому судья в данной ситуации лишь
направляет соответствующие материалы (выписку из протокола судебного заседания, список
очевидцев правонарушения и т.п.) в орган дознания или предварительного следствия для
возбуждения уголовного дела.

6. Случаи массового нарушения порядка в судебном заседании закон оговаривает особо. В
такой ситуации суд вправе выбирать между двумя возможностями: 1) удалить из зала заседания
суда граждан, не являющихся участниками процесса, и рассмотреть дело в закрытом судебном
заседании; 2) отложить разбирательство дела.

Статья 160. Открытие судебного заседания

Комментарий к статье 160

1. До открытия судебного заседания председательствующий выясняет, явились ли судьи,
входящие в состав суда, если дело подлежит рассмотрению коллегиально (ст. 7 ГПК), и на месте
ли секретарь судебного заседания.

2. Открытие судебного заседания является одновременно и своего рода отправным пунктом
всей стадии судебного рассмотрения дела (ст. ст. 154 - 193 ГПК), и начальным моментом
подготовительного этапа судебного разбирательства (ст. ст. 160 - 171 ГПК). Совершение данного
действия является исключительной прерогативой председательствующего; он не может поручить
осуществление данного действия другому члену суда (при коллегиальном рассмотрении дела).
Открытие судебного заседания не ставится в зависимость от явки участвующих в деле лиц; вопрос
о последствиях неявки решается в ходе подготовительного этапа судебного разбирательства, но
после проверки явки участников процесса, по правилам, предусмотренным ст. ст. 161, 167 - 169,
222, 233 ГПК. С момента открытия судебного заседания начинают действовать положения ст. 35
ГПК о правах и обязанностях участвующих в деле лиц, реализация которых возможна именно во
время судебного разбирательства (заявлять ходатайства, возражать против заявленных
ходатайств, представлять доказательства и т.д.).

Статья 161. Проверка явки участников процесса

Комментарий к статье 161

1. Явка в суд вызванных по делу лиц выясняется секретарем до открытия судебного
заседания. После открытия судебного заседания и объявления, какое дело подлежит
рассмотрению, секретарь судебного заседания по предложению председательствующего
докладывает результаты проверки явки вызванных в суд лиц по рассматриваемому делу.
Секретарю могут быть заданы вопросы в порядке уточнения сообщенных им данных.

В подготовительной части судебного заседания проверяется, были ли участвующие в деле
лица, не явившиеся в судебное заседание, извещены судебными повестками о времени и месте
судебного заседания, соблюден ли предусмотренный ст. 116 ГПК порядок вручения повесток.
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Вопрос о возможности слушания дела в отсутствие вызванных в судебное заседание лиц
(свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков) решается с учетом мнения участвующих в
деле лиц, явившихся в заседание, их представителей (см. комментарий к ст. 168 ГПК).

Сведения о явке участвующих в деле лиц, представителей, свидетелей, экспертов,
специалистов, переводчиков излагаются в протоколе судебного заседания (п. 5 ч. 2 ст. 229 ГПК).

2. После проверки явки участников процесса устанавливаются личности явившихся
(фамилия, имя, отчество, год рождения, место работы и жительства), а также полномочия
участвующих в деле должностных лиц и представителей (ст. 53 ГПК) <1>.

--------------------------------
<1> Важность закрепленных комментируемой статьей положений иллюстрирует судебная

практика (см.: Обзор судебной практики рассмотрения гражданских дел по искам и жалобам
военнослужащих на действия и решения органов военного управления и воинских должностных
лиц // БВС РФ. 2001. N 11. С. 13 - 14).

Наряду с установлением личности явившихся в судебное заседание выясняются в
отношении: гражданина - другие данные, которые могут иметь значение для правильного
разрешения дела (например, семейное положение и заработок по иску о взыскании алиментов и
т.д.); должностного лица или представителя - объем его полномочий (ст. ст. 48, 54 ГПК), а также не
имеется ли обстоятельств, исключающих возможность его участия в суде (ст. 49 ГПК); эксперта -
сведения об образовании, занимаемой должности и стаже работы по специальности; свидетеля -
родственные и иные отношения со сторонами.

Статья 162. Разъяснение переводчику его прав и обязанностей

Комментарий к статье 162

1. В ч. 1 комментируемой статьи закреплено новое положение, по которому лица,
участвующие в деле, наделяются правом предложить суду кандидатуру переводчика. Кроме того,
следует отметить, что действующий ГПК не только возлагает на переводчика обязанности (как это
имело место в ГПК РСФСР), но и предоставляет ему определенные права, а именно задавать
присутствующим при переводе участникам процесса вопросы для уточнения перевода,
знакомиться с протоколом судебного заседания или отдельного процессуального действия и
делать замечания по поводу правильности перевода, подлежащие занесению в протокол
судебного заседания (ч. 3 комментируемой статьи).

Соглашаясь в принципе с указанными новеллами ГПК, следует отметить, что помещение их
в статью, посвященную процедуре разъяснения переводчику его прав и обязанностей, вызывает
определенные возражения, поскольку вопросы, связанные со статусом того или иного субъекта
процесса, не должны разрешаться нормами института, регулирующего определенную стадию
процесса. Более правильным, на наш взгляд, было бы регулирование правового статуса
переводчика (как, впрочем, и других лиц, содействующих осуществлению правосудия) в
специальной статье ГПК или, что менее предпочтительно, включение указанных норм в
содержание ст. 9 ГПК.

2. Если в деле участвует лицо, не владеющее языком, на котором ведется
судопроизводство, то уже первые действия после открытия судебного заседания должны быть
разъяснены ему на родном языке, иначе лицо, не владеющее языком, на котором ведется
судопроизводство, будет лишено возможности активно защищать свои интересы в процессе.
Поэтому сразу после открытия судебного заседания и проверки явки участников процесса
председательствующий должен разъяснить переводчику его права и обязанности, указанные в
законе, и предупредить об ответственности за заведомо неправильный перевод. Уклонение
переводчика от явки в суд или от исполнения своих обязанностей может повлечь за собой
наложение судом штрафа в размере до 10 установленных федеральным законом минимальных
размеров оплаты труда.

В соответствии с ч. 4 комментируемой статьи переводчик должен быть предупрежден об
уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод. Статья 307 УК предусматривает в
этом случае штраф в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов,
либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до трех месяцев. Если
переводчик в ходе судебного разбирательства до вынесения решения суда добровольно заявит о
заведомо неправильном переводе, то он освобождается от уголовной ответственности (данное
правило относится также к свидетелю, потерпевшему, эксперту и специалисту, если ими были
даны соответственно ложные показания или заключения).

3. О разъяснении переводчику его прав и обязанностей делается запись в протоколе
судебного заседания (п. 6 ст. 229 ГПК). При этом у переводчика отбирается подписка о том, что
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ему разъяснены права и обязанности, а также ответственность за заведомо неправильный
перевод, которая приобщается к протоколу судебного заседания. Именно такой способ отобрания
расписки (хотя законодатель в данном случае использует термин "подписка") предусматривает
ГПК. О возможности отобрания расписки в виде подписи под соответствующей записью в
протоколе судебного заседания ГПК не упоминает.

4. Переводчику может быть заявлен отвод по основаниям, указанным в ст. 16 ГПК, т.е. со
ссылкой на то, что он лично прямо или косвенно заинтересован в исходе дела или имеются иные
обстоятельства, вызывающие сомнение в его беспристрастности.

5. Новеллой является указание закона о том, что правила, предусмотренные
комментируемой статьей, распространяются на сурдопереводчиков, т.е. лиц, приглашенных в
судебное заседание для перевода знаков при участии в деле глухонемых или неспособных
говорить.

Статья 163. Удаление свидетелей из зала судебного заседания

Комментарий к статье 163

После проверки явки участников процесса и разъяснения переводчику его прав и
обязанностей (в случае его участия в деле) председательствующий удаляет свидетелей из зала
судебного заседания, желательно в специально отведенное для этого помещение, если оно
имеется. В силу ст. 70 ГПК свидетель обязан дать правдивые показания об известных ему
обстоятельствах, относящихся к делу. При этом он не должен знать, какие показания
относительно этих обстоятельств уже даны допрошенными судом сторонами и другими
участниками процесса. Перед удалением свидетелей из зала судебного заседания целесообразно
предупредить их, чтобы они не обсуждали между собой обстоятельства дела. В случае
выяснившейся необходимости в допросе в качестве свидетеля гражданина, находящегося в зале
судебного заседания, его показания оцениваются с учетом возможного влияния на них объяснений
участвующих в деле лиц и пояснений других лиц.

Удаление свидетелей непосредственно после проверки явки участников процесса и
разъяснения переводчику его прав и обязанностей объясняется соображениями недопущения
какого-либо воздействия на свидетелей (прежде всего со стороны лиц, субъективно
заинтересованных в исходе дела) с целью повлиять на содержание свидетельских показаний.

Статья 164. Объявление состава суда и разъяснение права самоотвода и отвода

Комментарий к статье 164

После открытия судебного заседания, проверки явки участников процесса, разъяснения
привлеченному к участию в деле переводчику его обязанностей председательствующий
объявляет состав суда (фамилии судей или судьи, если дело рассматривается единолично),
фамилию, должность, специальное звание (если оно присвоено) участвующих в деле прокурора,
эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебного заседания.

Разъясняя участвующим в деле лицам их право заявлять отводы названным в ч. 1
комментируемой статьи участникам процесса, председательствующий кратко излагает
предусмотренные ст. ст. 16 - 18 ГПК основания для отвода, а также их обязанность заявить по
этим основаниям самоотвод. Порядок разрешения заявленных отвода и самоотвода определен ст.
20 ГПК (см. комментарий к этой статье). Отвод и самоотвод возможны не только в
подготовительной части судебного заседания, но и в процессе рассмотрения дела по существу в
случае, если основания для отвода, самоотвода стали известны именно при исследовании
обстоятельств дела. При этом закон не определяет, какое количество раз может быть заявлен
отвод одному и тому же субъекту по одним и тем же основаниям.

Статья 165. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и
обязанностей

Комментарий к статье 165

1. Председательствующий обязан разъяснить участвующим в деле лицам и представителям
их процессуальные права и обязанности (см. комментарий к ст. 35 ГПК), в частности право
знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии, заявлять отводы,
представлять доказательства и участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам,
участвующим в деле, свидетелям, экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе
об истребовании доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить
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свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам; возражать
относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать судебные
постановления (ст. ст. 320, 336, 376 ГПК); знакомиться с протоколом судебного заседания и
подавать на него свои замечания (ст. 231 ГПК); право сторон на возмещение расходов по оплате
помощи адвоката и на возмещение судебных расходов в случаях и в порядке, предусмотренных
ст. ст. 100, 102 ГПК, а также обязанность участвующих в деле лиц добросовестно пользоваться
принадлежащими им процессуальными правами.

2. Важность процессуального действия, предусмотренного комментируемой статьей,
объясняется тем, что неуклонное выполнение норм о правах и обязанностях участвующих в деле
лиц является необходимым условием для правильного и быстрого рассмотрения и разрешения
гражданских дел. При этом в зависимости от обстоятельств конкретного дела и складывающейся
процессуальной ситуации председательствующий сам определяет, разъяснению каких прав и
обязанностей необходимо уделить особое внимание. Например, если ответчик в своих
возражениях на иск приводит данные, свидетельствующие о возможности предъявления
встречного иска, особенно при условии, когда удовлетворение встречного иска исключает
полностью или в части удовлетворение первоначального требования, должен быть подробно
разъяснен порядок предъявления встречного иска.

Особый акцент делается в законе на необходимость разъяснения сторонам их
специфических процессуальных правомочий, предусмотренных ст. 39 ГПК (см. комментарий к этой
статье).

3. Все действия, связанные с реализацией участвующими в деле лицами принадлежащих им
прав, осуществляются под контролем суда. Суд в процессе рассмотрения дела разъясняет в
случае необходимости последствия совершения участвующими в деле лицами действий,
связанных с распоряжением принадлежащими им правами, таких как отказ истца от иска,
заключение сторонами мирового соглашения.

4. При разъяснении участвующим в деле лицам их обязанностей председательствующий
обращает внимание на последствия их невыполнения (см. комментарий к ст. ст. 56, 57, 99 ГПК).

Статья 166. Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле

Комментарий к статье 166

1. Наряду с другими правами ст. 35 ГПК предусмотрено право участвующих в деле лиц, а
следовательно, и их представителей заявлять ходатайства о совершении процессуальных
действий, необходимых, по мнению заявителя, для правильного рассмотрения и разрешения дела.
Под ходатайством понимается просьба совершить определенное процессуальное действие.
Ходатайства могут быть заявлены об отводе судьи, прокурора, других участников процесса (ст. ст.
16 - 18 ГПК), о привлечении третьих лиц (ст. 43 ГПК), об оказании судом содействия в собирании
доказательств (ст. 57 ГПК), об обеспечении доказательств (ст. 64 ГПК), о назначении в случае
необходимости экспертизы (ст. 79 ГПК), об отложении судебного разбирательства (ч. 6 ст. 167, ст.
169 ГПК), о приостановлении производства по делу, прекращении производства по делу, об
оставлении заявления без рассмотрения (ст. ст. 215, 220, 222 ГПК) и др.

Отличительной чертой заявления является его информационный характер; обычно
заявление содержит сведения, которые могут повлиять на ход судебного разбирательства, на
принятие судом решения по возникшему при рассмотрении дела вопросу. Например, заявление о
причинах неявки в судебное заседание (ч. ч. 1, 2, 4 ст. 167 ГПК), об отсутствии дополнительных
доказательств, если суд предложил сторонам и другим участвующим в деле лицам представить их
(ч. 1 ст. 157 ГПК), и т.п.

Ходатайства и заявления могут быть сделаны как в устной, так и в письменной форме.
Содержание их излагается в протоколе судебного заседания. По вопросу об их обоснованности и
отношении к рассматриваемому делу заслушиваются мнения участвующих в деле лиц.
Обсуждаются заявление и ходатайство непосредственно после того, как они сделаны. В
зависимости от содержания и характера заявления или ходатайства суд выносит на месте по
результатам совещания определение, которое излагается в протоколе судебного заседания, либо
после обсуждения в совещательной комнате мотивированное определение в виде отдельного
процессуального документа.

2. Практикой выработаны два правила, касающиеся разрешения судом заявлений и
ходатайств лиц, участвующих в деле: 1) отказ суда в удовлетворении ходатайства не лишает
участвующее в деле лицо права обратиться с ним повторно в зависимости от хода судебного
разбирательства; 2) суд вправе по новому ходатайству или по своей инициативе (в случае
изменения обстоятельств при дальнейшем рассмотрении дела) пересмотреть определение,
которое было им ранее вынесено по результатам рассмотрения ходатайства.
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Статья 167. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, их
представителей

Комментарий к статье 167

1. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и представителей,
предусмотренные комментируемой статьей, зависят от двух обстоятельств: 1) имеются ли
сведения об их извещении; 2) являются ли причины их неявки уважительными.

2. При отсутствии сведений об извещении участвующих в деле лиц суд обязан отложить
разбирательство дела, назначить время и место следующего судебного заседания и известить об
этом неявившихся лиц в установленном порядке (см. комментарий к ст. ст. 115 - 117 ГПК). В
судебной практике считается, что участвующие в деле лица не были извещены о судебном
заседании, если в деле нет соответствующего подтверждения этому (второго экземпляра повестки
с распиской адресата в получении).

3. Если в судебное заседание не явилось участвующее в деле лицо, которое было
надлежаще извещено о времени и месте судебного заседания, решение вопроса о последствиях
его неявки будет зависеть от характера причин неявки: являются они уважительными или
неуважительными. При этом закон не определяет, какие обстоятельства надлежит считать
уважительными причинами, оставляя решение данного вопроса на усмотрение суда. На практике
уважительными признаются, в частности, болезнь, нахождение в командировке, стихийное
бедствие и другие причины, дающие основания полагать, что лицо, извещенное о времени и месте
судебного заседания, было лишено возможности явиться в суд по независящим от него
обстоятельствам. В случае признания причины неявки уважительной у суда возникает
достаточное основание для отложения разбирательства дела, в противном случае суд продолжает
рассмотрение дела в отсутствие неявившегося лица.

4. Приведенные положения следуют из ч. 2 комментируемой статьи. Они относятся ко всем
лицам, участвующим в деле (см. комментарий к ст. 34). Последующие ее части устанавливают
последствия неявки в судебное заседание ответчика (ч. 4) и представителей лиц, участвующих в
деле (ч. 6).

5. Согласно ч. 1 комментируемой статьи, лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о
причинах неявки в судебное заседание и представить доказательства, подтверждающие
уважительность этих причин.

Последствия невыполнения указанной обязанности предусмотрены в ч. 3 комментируемой
статьи: суд вправе рассмотреть дело в отсутствие лица, участвующего в деле, извещенного о
времени и месте судебного заседания, если от него не поступило сведений о причинах неявки
либо суд признал причины неявки неуважительными.

В случае неявки надлежащим образом извещенного ответчика для применения того же
последствия по ч. 4 комментируемой статьи необходимы два условия в совокупности: 1) он не
сообщил суду об уважительных причинах неявки; 2) он не просил рассмотреть дело в его
отсутствие.

Какого-либо перечня обстоятельств, признаваемых уважительными причинами неявки
участвующих в деле лиц в судебное заседание, ГПК не устанавливает. Этот вопрос решается
судом в каждом случае исходя из конкретных обстоятельств дела и представленных неявившимся
участником процесса доказательств <1>.

--------------------------------
<1> См.: Некоторые вопросы судебной практики Верховного Суда РФ по гражданским делам

// БВС РФ. 2003. N 6. С. 23.

6. Стороны могут просить суд о рассмотрении дела в их отсутствие и направлении им копии
решения. Представляется, что действие данной нормы распространяется на всех участвующих в
деле лиц с учетом их процессуального положения и в зависимости от того, явились ли в судебное
заседание стороны (см. комментарий к ст. ст. 161, 168 ГПК).

Однако применительно к конкретным категориям дел суд вправе независимо от этой
просьбы признать обязательным участие в заседании того или иного участвующего в деле лица,
если это необходимо по обстоятельствам дела, например, их объяснения о фактах, на которые
они ссылаются, имеют существенное значение для разрешения спора (см. комментарий к ст. 246
ГПК и др.).

7. За невыполнение требования суда (судьи) об обязательной явке в судебное заседание
закон предусматривает применение штрафных санкций. Кроме того, уклонение заинтересованного
в исходе дела субъекта от участия в судебном заседании может повлечь неблагоприятные для
него последствия - вынесение решения в его отсутствие об удовлетворении требований
процессуального оппонента, в частности, вследствие недоказанности фактов, на которые он
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ссылался в обоснование своих возражений против требования. Возможно и вынесение заочного
решения (см. комментарий к статьям гл. 22 ГПК).

8. Систематическое толкование комментируемой статьи позволяет сделать вывод о том, что
при неявке истца, надлежаще извещенного о времени и месте судебного заседания, не
сообщившего о причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, суд
должен отложить разбирательство дела. Однако при двукратной неявке истца при тех же
обстоятельствах закон предписывает суду оставить иск без рассмотрения. К таким же
последствиям приводит двукратная неявка обеих сторон (см. комментарий к ст. 222 ГПК).

9. Хотя в названии комментируемой статьи упоминается фигура представителя, в самом ее
тексте отсутствует указание о том, как надлежит поступать суду в случае, если в судебное
заседание не явился надлежащим образом извещенный представитель лица, участвующего в
деле. Однако, поскольку иное прямо не предусмотрено законом, логично предположить, что
неявка представителя участвующего в деле лица, извещенного о времени и месте судебного
разбирательства, не препятствует рассмотрению дела.

Представляется, что данное положение относится к добровольному представителю. В
случае неявки законного представителя или руководителя организации, являющейся стороной по
делу, вопрос должен решаться согласно ч. ч. 3 и 4 комментируемой статьи.

Неявка представителя по ч. 6 комментируемой статьи может быть основанием
необязательного отложения судебного разбирательства при наличии в совокупности двух условий:
1) если лицо, участвующее в деле, ходатайствует об отложении разбирательства дела в связи с
неявкой его представителя; 2) если причина неявки представителя признана судом уважительной.

10. При неявке в суд лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте
рассмотрения дела, вопрос о возможности судебного разбирательства ставится судом на
обсуждение, правом участия в котором обладают все лица, участвующие в деле. Окончательное
решение по данному вопросу принимается судом исходя из характера и особенностей
разрешаемого дела. При этом необходимо иметь в виду, что рассмотрение дела в отсутствие
вызванного лица допустимо только в случае, если это не отразится на полноте исследования
обстоятельств и не повлечет за собой нарушения прав или охраняемых законом интересов сторон
и третьих лиц.

Статья 168. Последствия неявки в судебное заседание свидетелей, экспертов,
специалистов, переводчиков

Комментарий к статье 168

1. Для всех субъектов указанной в комментируемой статье группы (свидетели, эксперты,
специалисты, переводчики) явка в судебное заседание является не правом, а обязанностью.
Данная особенность их правового статуса в сочетании с отсутствием юридической
заинтересованности в исходе дела обусловливает необходимость использования более широкого
спектра возможных последствий их неявки и принципиально иных критериев применения таких
последствий.

2. В ч. 1 комментируемой статьи говорится о двух основных последствиях неявки в судебное
заседание лиц, содействующих осуществлению правосудия, - продолжении судебного
разбирательства в отсутствие неявившегося свидетеля, эксперта, специалиста или переводчика и
его отложении. В качестве критерия применения одного из двух указанных последствий закон
устанавливает возможность рассмотрения дела в отсутствие неявившихся свидетелей, экспертов,
специалистов, переводчиков, причем, прежде чем сделать окончательный вывод, суд обязан
выслушать мнение участвующих в деле лиц по данному вопросу.

3. Что касается критериев решения вопроса о возможности рассмотрения дела в отсутствие
неявившегося лица, содействующего осуществлению правосудия, то они для каждого из таких
субъектов различны. Так, в случае неявки свидетеля суд исходит из того, насколько важны его
показания для правильного разрешения данного дела, могут ли другие свидетели сообщить о
факте, в подтверждение которого вызывался неявившийся свидетель, имеется ли возможность
обеспечить его явку в судебное заседание. В случае неявки в судебное заседание эксперта
обсуждаются полнота и обоснованность данного экспертом письменного заключения,
необходимость его личных объяснений по вопросам, разъяснение которых связано со
специальными познаниями в данной области (ст. 79 ГПК). Отсутствие специалиста в судебном
заседании может служить основанием для отложения слушания дела, если при ознакомлении с
письменной консультацией возникли сомнения в полноте ответа на возникший у суда вопрос,
научной обоснованности выводов, а также при иных обстоятельствах, которые могут быть
уточнены лишь при получении разъяснения и объяснений лично от специалиста.

Явка переводчика в судебное заседание имеет особое значение по двум причинам: 1) от
него зависит реализация прав лиц, участвующих в деле, но не владеющих языком
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судопроизводства; 2) рассмотрение дела в отсутствие переводчика, независимо от того, был он
извещен о времени и месте судебного заседания или нет, является грубым нарушением
процессуальных норм и служит безусловным основанием к отмене решения суда (п. 3 ч. 2 ст. 364
ГПК). Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что отложение разбирательства
дела при неявке переводчика фактически носит обязательный характер, если только в судебном
заседании нет другого лица, которое может осуществлять полный и правильный перевод
показаний, объяснений, заявлений лиц, не владеющих языком, на котором ведется
судопроизводство, перевод для них показаний, объяснений, заявлений других участников
процесса, а также всех необходимых документов, включая определения и решение суда.

4. Наряду с основными (продолжение судебного разбирательства в отсутствие неявившегося
свидетеля, эксперта, специалиста или переводчика и его отложение) комментируемая статья
предусматривает два дополнительных последствия - наложение штрафа и принудительный
привод. Однако следует отметить, что штраф в размере до 10 установленных федеральным
законом минимальных размеров оплаты труда может быть наложен на любое лицо,
содействующее осуществлению правосудия, не явившееся в судебное заседание, при условии,
что причина его неявки признана судом уважительной. Что же касается принудительного привода,
то он может быть применен только в отношении свидетеля (по ГПК РСФСР привод мог быть
применен и в отношении эксперта) и только в случае его неявки по вторичному вызову. Наложение
на свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика штрафа за неявку в судебное заседание по
неуважительным причинам может быть неоднократным. При этом свидетель предупреждается о
том, что при неявке по вторичному вызову он будет доставлен в суд принудительно по
определению суда судебным приставом.

Статья 169. Отложение разбирательства дела

Комментарий к статье 169

1. Отложение разбирательства дела - перенесение рассмотрения дела по существу на
другое судебное заседание. Отложение разбирательства дела отличается от перерыва в
судебном заседании тем, что при отложении разбирательства дела его рассмотрение по
окончании срока отложения начинается сначала, а при объявлении перерыва (на обед, отдых)
рассмотрение дела продолжается с того момента, когда оно было прервано.

2. В зависимости от оснований отложение судебного разбирательства может носить
обязательный или факультативный характер. При этом в отличие от приостановления
производства по делу основания отложения законодатель не закрепляет в отдельных статьях ГПК,
ограничиваясь лишь примерным перечнем, включающим наиболее типичные случаи, влекущие
отложение разбирательства дела на другое время, который содержится в ч. 1 комментируемой
статьи.

Представляется, что обязательным будет отложение в тех случаях, когда суд обязан
отложить разбирательство дела в силу прямого указания закона либо при возникновении
препятствий, с одной стороны, исключающих возможность рассмотрения дела в данном судебном
заседании, а с другой - носящих объективный характер (не связанных с оценкой судом тех или
иных обстоятельств по своему усмотрению).

При таком подходе можно выделить следующие основания обязательного отложения
судебного разбирательства: 1) неявка в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в
деле, которые не были извещены надлежащим образом о времени и месте разбирательства дела
(в отношении которых у суда отсутствуют сведения об их извещении); 2) неявка в судебное
заседание переводчика, когда одна из сторон не владеет языком, на котором ведется
судопроизводство; 3) наличие ходатайства ответчика со ссылкой на невозможность должным
образом подготовиться к участию в деле ввиду неполучения им копии искового заявления и
приложенных к заявлению документов, которые у него отсутствуют; 4) наличие ходатайства истца
о предоставлении ему времени для собирания и представления в суд доказательств,
подтверждающих необоснованность встречных требований (если встречный иск предъявлен
ответчиком в судебном заседании) <1>; 5) неявка в судебное заседание истца, просившего о
рассмотрении дела в его отсутствие, но не располагающего информацией о том, что в ходе
подготовки дела к судебному разбирательству ответчиком был предъявлен встречный иск; 6)
неявка в судебное заседание прокурора, представителя государственного органа или
представителя органа местного самоуправления, участвующих в процессе в соответствии с ч. 3 ст.
45 и ст. 47 ГПК <2>; 7) вступление в процесс или привлечение к участию в деле других лиц
(например, привлечение обязательного соответчика по правилам ч. 3 ст. 40 ГПК; вступление в
процесс третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора,
по правилам ст. 42 ГПК; привлечение в процесс третьего лица, не заявляющего самостоятельных
требований относительно предмета спора, по правилам ст. 43 ГПК; вступление в процесс
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правопреемника стороны или третьего лица, заявляющего самостоятельные требования
относительно предмета спора, по правилам ст. 44 ГПК; замена ненадлежащего ответчика по
правилам ст. 41 ГПК); 8) замена судьи или одного из судей (при коллегиальном рассмотрении
дела) (ч. 2 ст. 157 ГПК) <3>; 9) отсутствие согласия явившегося в судебное заседание истца на
рассмотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие ответчика (ч. 3 ст. 233 ГПК); 10)
изменение истцом предмета или основания иска, увеличение размера исковых требований в ходе
рассмотрения дела в порядке заочного производства в отсутствие ответчика; 11) непредставление
лицом, участвующим в деле, подлинного документа в тех случаях, когда его представление
является обязательным (абз. 2 ч. 2 ст. 71 ГПК) <4>.

--------------------------------
<1> На это обращал внимание и Пленум Верховного Суда РСФСР, указав в п. 15

Постановления от 14 апреля 1988 г. N 3 "О применении норм ГПК РСФСР при рассмотрении дел в
суде первой инстанции", что в случае, когда встречный иск заявлен в процессе рассмотрения
дела, следует обсудить вопрос об отложении судебного разбирательства и предоставлении
участвующим лицам времени для соответствующей подготовки (БВС РСФСР. 1988. N 7).

<2> Необходимость в отложении возникает лишь в случаях так называемого обязательного
участия прокурора и представителя соответствующего органа, когда вступление их в процесс не
зависит ни от инициативы суда, ни от инициативы самих этих субъектов, ни от инициативы других
лиц, участвующих в деле, иными словами, когда есть прямое указание в законе о рассмотрении
дела с их участием. Однако на сегодняшний день законодательство содержит в основном
императивные нормы об участии прокурора и представителей органов в рассмотрении отдельных
категорий гражданских дел, что делает обязательным отложение разбирательства практически во
всех случаях их неявки в судебное заседание, независимо от характера причин неявки.

<3> Вывод о необходимости отложения разбирательства дела при замене судьи вытекает из
нормы, закрепленной в ч. 2 ст. 157 ГПК, согласно которой в случае замены одного из судей в
процессе рассмотрения дела разбирательство должно быть произведено с самого начала.

<4> Необходимость отложения в этом случае связана с тем, что нарушение норм об
обязательном представлении подлинного документа может привести к неправильному
разрешению дела по существу. Эти нормы носят императивный характер не только для
участвующих в деле лиц, но и для суда. Однако было бы, очевидно, неправильным говорить о том,
что рассмотрение дела должно откладываться до тех пор, пока подлинник письменного
доказательства не будет представлен. Деятельность по отправлению правосудия не должна
ставиться в зависимость от активности или пассивности сторон в собирании доказательств. В
случае непредставления подлинника после отложения разбирательства необходимо
рассматривать дело на основе других имеющихся доказательств.

3. Факультативным следует считать отложение разбирательства в тех случаях, когда суд
вправе (а не обязан) переносить рассмотрение дела на другой день, исходя из собственной
оценки обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела в данном судебном заседании, как
достаточных для отложения слушания дела. ГПК предусматривает следующие основания
факультативного отложения судебного разбирательства: 1) неявка в судебное заседание кого-
либо из лиц, участвующих в деле, надлежаще извещенных о времени и месте разбирательства
дела, при условии признания судом причин неявки уважительными; 2) неявка в судебное
заседание свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика при условии признания невозможным
рассмотрения дела в отсутствие неявившегося лица; 3) неявка в судебное заседание
представителя лица, участвующего в деле, по уважительной причине, если представляемый
ходатайствует об отложении и ходатайство удовлетворено судом; 4) необходимость
представления или истребования дополнительных доказательств.

Судья (если дело рассматривается единолично) или суд вправе во всех перечисленных
случаях отложить разбирательство дела на другой день.

ГПК не устанавливает исчерпывающего перечня оснований отложения судебного
разбирательства. В процессе рассмотрения дела могут возникнуть и другие обстоятельства,
препятствующие разрешению заявленного требования в данном судебном заседании. Так,
судебное заседание может быть отложено в случае массового нарушения порядка гражданами,
присутствующими в судебном заседании (ч. 5 ст. 159 ГПК).

По делам о принудительном исполнении решений иностранных судов закон
предусматривает возможность переноса судом времени рассмотрения ходатайства, которым
возбуждается дело, в случае, если должник обратился в суд с соответствующей просьбой и эта
просьба признана судом уважительной (ч. 3 ст. 411 ГПК). Аналогичное правило установлено в ГПК
и применительно к процедуре рассмотрения возражений относительно признания решения
иностранного суда: в случае если заинтересованное лицо обратится в суд с просьбой о переносе
времени рассмотрения возражений и эта просьба будет признана судом уважительной, суд
переносит время рассмотрения и извещает об этом заинтересованное лицо (ч. 3 ст. 413 ГПК).
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Представляется, что, несмотря на различие в терминологии, по сути, в обоих указанных случаях
речь идет о факультативном отложении разбирательства дела.

Статьей 22 СК предусмотрена возможность отложения разбирательства дела о расторжении
брака с целью примирения супругов без указания конкретной даты нового рассмотрения - в
пределах трех месяцев.

4. В определении об отложении разбирательства дела, которое выносится в виде отдельного
документа либо излагается в протоколе судебного заседания, указываются причины отложения и
меры, которые должны быть приняты к обеспечению разрешения дела по существу в следующем
судебном заседании. Суд, откладывая разбирательство дела, назначает день судебного
заседания с учетом времени, необходимого для вызова участвующих в деле лиц, истребования
доказательств и совершения других процессуальных действий, о чем объявляет явившимся лицам
под расписку. Неявившиеся и вновь привлекаемые к участию в процессе лица о времени и месте
судебного заседания извещаются повестками. Новое разбирательство дела после его отложения
начинается сначала.

Возможности обжалования определения об отложении судебного разбирательства закон не
предусматривает.

ГПК не устанавливает предельного срока, на который может быть отложено рассмотрение
дела. Однако при назначении времени рассмотрения отложенного дела суд должен, по
возможности, обеспечить совершение в период отложения дела необходимых процессуальных
действий <1> и своевременное его рассмотрение с учетом установленных законом сроков (см.
комментарий к ст. 154 ГПК).

--------------------------------
<1> В этой связи показателен случай из судебной практики, когда предписания ч. 2 ст. 169

ГПК Верховный Суд РФ признал невыполненными (см.: Определение Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ от 18 января 2005 г. N 53-Г04-63 // БВС РФ. 2005. N 8. С.
2 - 3).

5. Время, затраченное на устранение препятствий к рассмотрению дела, при отложении
судебного разбирательства не исключается из общего срока рассмотрения дела, который
предусмотрен ст. 154 ГПК. Поэтому следует избегать необоснованного отложения
разбирательства дела, что, как указал Пленум Верховного Суда РФ в п. 23 Постановления "О
применении норм ГПК РСФСР при рассмотрении дел в суде первой инстанции", влечет за собой
нарушение сроков, препятствует своевременному разрешению споров, порождает волокиту,
необоснованное отвлечение граждан от участия в общественном производстве, лишает стороны
возможности осуществления их процессуальных прав.

Статья 170. Допрос свидетелей при отложении разбирательства дела

Комментарий к статье 170

1. Допрос явившихся в судебное заседание свидетелей при отложении разбирательства
дела является проявлением принципа процессуальной экономии. Помимо этого целью такого
допроса является экономия времени самих явившихся свидетелей, поскольку позволяет не
вызывать их в новое судебное заседание.

2. Допрос свидетелей при отложении разбирательства дела - право, а не обязанность суда.
Он возможен по просьбе явившихся свидетелей об этом (например, со ссылкой на занятость по
работе, выезд в командировку, болезнь, отдаленность места жительства и т.д.), ходатайству
участвующих в деле лиц, инициативе суда. При этом, как указано в комментируемой статье, в
судебном заседании должны присутствовать стороны (по ГПК РСФСР требовалось присутствие
всех лиц, участвующих в деле).

3. Вторичный вызов в судебное заседание свидетелей, допрошенных при отложении
разбирательства дела, не обязателен и в случае изменения состава суда. Вопрос о
необходимости вторичного вызова свидетелей может быть решен судьей или судом в
коллегиальном составе с учетом мнения участвующих в деле лиц.

Вызов допрошенных свидетелей в новое судебное заседание по делу возможен по
мотивированному определению суда лишь в необходимых случаях, например при противоречии их
показаний другим доказательствам относительно фактов, имеющих существенное значение для
всестороннего и полного исследования обстоятельств дела.

4. При повторном рассмотрении дела после отмены ранее вынесенного решения могут быть
оглашены в совокупности с другими доказательствами имеющие значение для дела показания
свидетелей, допрошенных в судебном заседании, в котором было вынесено отмененное решение,
если участие свидетеля в новом судебном заседании невозможно (болезнь, длительная
командировка и т.п.).
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Статья 171. Разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей

Комментарий к статье 171

1. Привлеченному к участию в деле эксперту разъясняется, что он обязан дать объективное
заключение по поставленным ему вопросам, вправе с этой целью знакомиться с материалами
дела, участвовать в судебном разбирательстве дела, просить суд о предоставлении ему
дополнительных материалов.

Эксперт может отказаться от дачи заключения, если предоставленные ему материалы
недостаточны или если он не обладает необходимыми знаниями для дачи заключения. В то же
время эксперту разъясняется, что за необоснованный отказ от дачи заключения или за дачу
заведомо ложного заключения к нему могут быть приняты предусмотренные законом меры (см.
комментарий к ст. ст. 70, 85 ГПК).

Специалисту, привлеченному к участию в деле, разъясняется, что он обязан отвечать на
поставленные судом вопросы, давать в устной или письменной форме консультации и пояснения,
при необходимости оказывать суду техническую помощь.

2. Эксперт предупреждается об ответственности за необоснованный отказ от дачи
заключения по поставленным перед ним вопросам или за дачу заведомо ложного заключения в
стадии подготовки дела к судебному разбирательству (если экспертиза назначается на этой
стадии), а также в судебном заседании перед началом рассмотрения дела по существу.
Отражается это в определении судьи в стадии подготовки дела к судебному разбирательству или
в протоколе судебного заседания (п. 6 ч. 2 ст. 229 ГПК).

Согласно ст. 307 УК эксперт за дачу заведомо ложного заключения может быть наказан
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. При этом уголовный закон предусматривает правило, согласно которому эксперт
освобождается от указанной ответственности, если добровольно в ходе судебного
разбирательства до вынесения решения суда заявит о ложности данного им заключения.

Статья 172. Начало рассмотрения дела по существу

Комментарий к статье 172

1. Согласно комментируемой статье, рассмотрение дела по существу начинается докладом
дела председательствующим или одним из судей (если дело рассматривается коллегиально).
Данное процессуальное действие относится к числу обязательных действий, совершаемых на
этапе рассмотрения дела по существу. Правильно построенный доклад, во-первых, дает должное
направление всей процессуальной деятельности по исследованию доказательств; во-вторых,
помогает определить объем и пределы судебного исследования; в-третьих, способствует
устранению из последующих выступлений лиц, участвующих в деле, сведений об
обстоятельствах, не относящихся к возникшему в суде спору. В докладе в концентрированном
виде должны отражаться итоги процессуальной деятельности суда и других участников
судопроизводства при возбуждении дела и его подготовке к судебному разбирательству.

Закон не определяет перечень вопросов, подлежащих освещению в докладе, их выбор
зависит от особенностей конкретного дела. Определенную специфику имеет доклад при
повторном рассмотрении дела после отмены вышестоящим судом ранее вынесенного решения: в
нем кратко излагаются содержащиеся в определении или постановлении вышестоящего суда
указания по вопросу исследования доказательств при новом рассмотрении дела.

2. После доклада дела выясняется, поддерживает ли истец свои требования, признает ли
ответчик требования истца и не желают ли стороны кончить спор мировым соглашением. При этом
разъясняются последствия признания ответчиком иска и заключения сторонами мирового
соглашения. Стороны не лишены возможности заявить о таких намерениях и в судебных прениях,
но это повлечет возврат к рассмотрению дела по существу (см. комментарий к ст. ст. 39, 173 ГПК).

Принимая отказ истца от иска или утверждая мировое соглашение, суд выносит
определение о прекращении производства по делу (ч. 3 ст. 173 ГПК), которое снимает с суда
обязанность рассматривать дело по существу, и разбирательство дела в таких случаях состоит
фактически из двух частей: подготовительной и исследования обстоятельств дела.

Статья 173. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком и мировое соглашение сторон

Комментарий к статье 173



231

1. Когда истец реализует свое право на отказ от иска, а ответчик - право на признание иска
либо стороны выражают намерение заключить мировое соглашение (см. комментарий к ст. 39
ГПК), для суда становится обязательным совершение действий, указанных в комментируемой
статье. Стороны не лишены возможности заявить о таких намерениях и в судебных прениях, но
это повлечет возврат к рассмотрению дела по существу, поскольку необходима проверка мотивов
отказа от иска, признания иска, правомерности условий предлагаемого сторонами мирового
соглашения. Кроме того, выраженное на подготовительном этапе волеизъявление на отказ от
иска, признание иска или заключение мирового соглашения снимает с суда обязанность
рассматривать дело по существу.

2. Оформляются отказ от иска, признание иска и заключение мирового соглашения путем
подачи письменных заявлений либо в виде устного заявления, внесенного в протокол судебного
заседания. Заявления об отказе от иска, о признании иска и об условиях заключения мирового
соглашения подписываются соответственно истцом, ответчиком или обеими сторонами, а
поданные ими письменные заявления об этом приобщаются к делу, на что указывается в
протоколе судебного заседания.

3. Председательствующий разъясняет сторонам, что при прекращении производства по делу
в связи с отказом истца от иска и утверждением мирового соглашения вторичное обращение их в
суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не
допускается (п. 2 ст. 134, ст. 221 ГПК).

4. Все диспозитивные права, о которых говорится в комментируемой статье, поставлены под
определенный контроль суда, что является проявлением принципов законности и судейского
руководства процессом. Так, суд вправе не согласиться с отказом истца от иска, признанием
ответчиком иска и заключаемым сторонами мировым соглашением, если их волеизъявление
противоречит закону, правам и охраняемым законом интересам других лиц. Например, путем
заключения мирового соглашения стороны не вправе изменять условия труда (ст. 73 ТК), размер
возмещения за вред, причиненный здоровью при исполнении трудовых обязанностей. Не могут
быть заключены мировые соглашения по делам об установлении отцовства (ст. 49 СК). В
указанных случаях суд выносит соответствующее определение и продолжает рассмотрение дела
по существу.

В ряде случаев реализация контрольных полномочий суда предполагает необходимость
выяснения всех обстоятельств, связанных с отказом или признанием иска, с желанием заключить
мировое соглашение на выработанных сторонами условиях, анализ возможных последствий
совершения указанных процессуальных действий.

5. О принятии отказа истца от иска или утверждении мирового соглашения выносится
мотивированное определение, которым одновременно в соответствии с нормами ст. 220 ГПК суд
прекращает производство. Исключением из общего правила является только признание иска,
последствием которого, при условии, что признание принято судом, является, согласно ч. 3
комментируемой статьи, вынесение решения об удовлетворении заявленных требований. Суд в
этом случае в решении должен лишь привести мотивы правомерности признания ответчиком иска.
В мотивировочной части решения может быть указано лишь на признание иска и принятие его
судом. При несогласии с признанием ответчиком иска суд обязан всесторонне исследовать все
обстоятельства, имеющие значение для дела, и мотивировочную часть решения изложить в
точном соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК.

Статья 174. Объяснения лиц, участвующих в деле

Комментарий к статье 174

1. После доклада дела суд заслушивает объяснения сторон и других лиц, участвующих в
деле. Объяснения сторон характеризуются сложной юридической природой, являясь, во-первых,
одним из средств доказывания (см. комментарий к ст. 68 ГПК), а во-вторых, процессуальным
правом и в то же время обязанностью стороны, не обеспеченной принудительной санкцией.
Последнее обусловливает невозможность установления ответственности за отказ стороны от дачи
объяснений, а также за сообщение стороной ложных сведений о фактах, интересующих суд.

2. В комментируемой статье в виде императивных норм изложена последовательность
объяснений участвующих в деле лиц, которая является проявлением принципов состязательности
и процессуального равноправия сторон.

Поскольку дело возбуждается, как правило, истцом, то первыми дают объяснения истец и
участвующее на его стороне третье лицо, а затем ответчик и третье лицо на его стороне и другие
участвующие в деле лица.

3. В случае возбуждения дела в защиту чужих прав прокурором или органами и лицами,
указанными в ст. 46 ГПК, первыми дают объяснения указанные лица, а после них лицо, в
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интересах которого предъявлен иск, что прямо следует из ч. 2 ст. 38 ГПК. Неурегулированной
остается ситуация, когда прокурор обращается в суд не в защиту прав конкретного лица, а в
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц или интересов Российской
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.

4. В комментируемой статье не упоминаются третьи лица, заявляющие самостоятельные
требования. Учитывая, что закон наделяет их правами и обязанностями истца (ст. 42 ГПК), можно
сделать вывод, что они должны давать объяснения до первоначального истца, поскольку
последний, по существу, находится в положении ответчика и должен иметь возможность возразить
истцу.

5. Лица, участвующие в деле, вправе задавать друг другу вопросы. При этом соблюдается та
же последовательность, которая установлена для дачи объяснений. Наряду с участвующими в
деле лицами вопросы могут задавать их представители.

В случае необходимости судьи вправе задавать вопросы участвующим в деле лицам в
любое время после дачи объяснений.

При этом председательствующий, выполняя функцию по общему руководству ходом
судебного заседания (см. комментарий к ст. 156 ГПК), отслеживает и снимает вопросы,
содержание и характер которых не отвечают следующим требованиям: 1) наличие связи с
рассматриваемым иском; 2) точность формулировки; 3) корректность формулировки (она не
должна содержать в себе ответ, на который рассчитывает лицо, задавшее данный вопрос).
Снятый председательствующим вопрос по требованию лица, его задавшего, подлежит занесению
в протокол с указанием причин его снятия.

Лицу, которое затрудняется надлежащим образом сформулировать вопрос, со стороны
председательствующего может быть оказана в этом помощь.

6. Письменные объяснения участвующих в деле лиц, не явившихся в судебное заседание, а
также объяснения, полученные в порядке, предусмотренном ст. ст. 62 и 64 ГПК, оглашаются
председательствующим с соблюдением установленной комментируемой статьей
последовательности.

Статья 175. Установление последовательности исследования доказательств

Комментарий к статье 175

После объяснений участвующих в деле лиц суд приступает к исследованию имеющихся по
делу доказательств, для чего устанавливает порядок их рассмотрения и проверки.

Судом определяется лишь порядок исследования однородных доказательств (если,
например, в заседание явились несколько вызванных судом свидетелей или в деле имеется
несколько письменных либо вещественных доказательств, аудио- или видеозаписей). Что же
касается очередности, в которой исследуются доказательства, относящиеся к различным
средствам доказывания, то она четко определена законом (ст. ст. 176 - 188 ГПК) и подлежит
неукоснительному соблюдению.

В обсуждении порядка исследования доказательств могут участвовать все лица,
участвующие в деле, в последовательности, предусмотренной ст. 174 ГПК. Однако, учитывая
прямую заинтересованность сторон в исходе дела, а также действие принципа состязательности,
можно утверждать, что участие в обсуждении порядка исследования доказательств прежде всего
одна из форм проявления активности сторон в отстаивании своей правовой позиции в споре. При
этом они вправе предлагать свои варианты с учетом особенностей спора, тех обстоятельств, на
которые они ссылаются как на основание требований и возражений, вида доказательств.
Окончательно порядок исследования доказательств определяет суд.

О порядке исследования доказательств, который в каждом случае зависит от сложности и
характера дела, выносится определение, заносимое в протокол судебного заседания. На практике
чаще всего исследование доказательств начинается с допроса свидетелей. Вначале
выслушиваются показания свидетелей, вызванных по инициативе истца, а затем допрашиваются
свидетели со стороны ответчика. В ходе судебного разбирательства принятая
последовательность исследования доказательств может быть изменена.

Статья 176. Предупреждение свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний и за
дачу заведомо ложных показаний

Комментарий к статье 176

1. При установлении личности свидетеля до его допроса выясняются его фамилия, имя,
отчество, год рождения, место работы и жительства, родственные и иные отношения со
сторонами. Эти сведения заносятся в протокол судебного заседания.
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2. Свидетель обязан дать правдивые показания об известных ему обстоятельствах,
имеющих значение для разрешения дела (ст. 70 ГПК). Об ответственности за отказ от дачи
показаний и за дачу заведомо ложных показаний свидетель предупреждается не перед удалением
из зала судебного заседания в подготовительной части судебного разбирательства, а
непосредственно перед допросом, что в большей степени способствует даче им правдивых
показаний. Свидетелю разъясняется содержание ст. ст. 307, 308 УК, и об этом у него отбирается
подписка на бланке, который приобщается к делу.

Свидетель также должен быть проинформирован о своем праве на возмещение расходов,
связанных с вызовом в суд и с потерей времени (ст. ст. 70, 95 - 97 ГПК).

У несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилетнего возраста, такая подписка не
отбирается. Они не несут уголовную ответственность за дачу ложных показаний. Вместе с тем
председательствующий им доходчиво разъясняет их обязанность дать правдивые показания. Если
при допросе присутствует педагог, то целесообразно с ним предварительно обсудить и
выработать наиболее доходчивую форму разъяснения и общения при допросе
несовершеннолетнего.

Статья 177. Порядок допроса свидетеля

Комментарий к статье 177

1. Свидетели допрашиваются в отсутствие других, еще не допрошенных свидетелей, что
устраняет возможное влияние показаний одних свидетелей на показания других. Допрошенный
свидетель остается в зале заседания до окончания разбирательства дела. По определению суда
он может быть освобожден от дальнейшего присутствия в зале судебного заседания. Лицо,
присутствующее в зале судебного заседания, может быть в случае необходимости допрошено в
качестве свидетеля по исследуемым обстоятельствам дела, однако это должно учитываться при
оценке его показаний.

2. Вопрос об удовлетворении просьбы допрошенного свидетеля покинуть зал судебного
заседания решается судом с учетом мнения участвующих в деле лиц, а также эксперта, если
показания этого свидетеля касаются обстоятельств, в отношении которых проводилась
экспертиза.

3. Отношение свидетеля к участвующим в деле лицам выясняется с целью оценки
объективности его показаний (см. комментарий к ст. 69 ГПК).

4. По предложению председательствующего свидетель в форме свободного рассказа
сообщает все, что ему известно по делу. После этого ему могут быть заданы вопросы. Первыми
задают вопросы лицо, по заявлению которого вызван свидетель, и его представитель, а затем
другие участвующие в деле лица и их представители.

После допроса свидетеля участвующие в деле лица, их представители и эксперт вправе с
согласия председательствующего задать ему вопросы в дополнение и разъяснение данных им
ответов. В порядке дополнения, разъяснения и уточнения ответов свидетеля
председательствующий и другие судьи, входящие в состав суда (если дело рассматривается
коллегиально), вправе задать ему вопросы в любой момент допроса. Если свидетель вызван по
инициативе суда, первым предлагает вопросы истец. Допрос может быть начат и самим судьей
(судом).

Председательствующий вправе отклонить вопрос, не относящийся к обстоятельствам дела.
Часть 4 комментируемой статьи предусматривает возможность проведения повторного

допроса свидетеля, который может быть двух видов: 1) ординарный (когда повторно
допрашивается один свидетель, который уже был ранее допрошен); 2) экстраординарный, или
одновременный допрос двух или более свидетелей относительно одних и тех же обстоятельств,
именуемый очной ставкой. Независимо от вида повторный допрос свидетеля проводится с целью
выявления и устранения противоречий в показаниях свидетеля (свидетелей) в отношении фактов,
установление которых имеет существенное значение для разрешения дела. Это процессуальное
действие совершается как по инициативе суда, так и по ходатайству участвующих в деле лиц в
соответствии с вынесенным судом определением. Проведение повторного допроса допускается
как в том же заседании, в котором был проведен первоначальный допрос, так и в следующем
судебном заседании.

Статья 178. Использование свидетелем письменных материалов

Комментарий к статье 178

1. Закон устанавливает два условия, при которых допускается обращение свидетеля к
письменным материалам при даче показаний: 1) показания связаны с какими-либо цифровыми или
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другими данными, которые трудно удержать в памяти; 2) свидетель получил разрешение от суда
на использование им письменных материалов. Дача судом разрешения является дискреционным
полномочием и зависит от того, сочтет ли он представляемую свидетелем информацию доступной
для воспроизведения по памяти.

2. ГПК не содержит определения понятия "письменные материалы". С учетом ряда статей
ГПК письменные материалы можно определить как подготовленные свидетелем письменные
материалы с трудно воспринимаемыми цифровыми данными и другие документы с
бухгалтерскими, экономическими, техническими и другими расчетами, иные представленные
свидетелем в письменной форме сведения.

3. При наличии обоих указанных условий свидетель оглашает соответствующие данные и
предъявляет их суду и лицам, участвующим в деле. Значение письменных материалов,
использованных свидетелем при даче показаний, как и любых других доказательств, обсуждается
в устной форме. После обсуждения судом решается вопрос о приобщении материалов к делу, по
результатам рассмотрения которого выносится определение, фиксируемое в протоколе судебного
заседания.

Статья 179. Допрос несовершеннолетнего свидетеля

Комментарий к статье 179

1. Закон не исключает несовершеннолетних из числа лиц, которые могут быть вызваны и
допрошены в качестве свидетелей (ст. 69 ГПК). Однако на практике несовершеннолетние
привлекаются для дачи показаний по делу лишь в случае крайней необходимости, с тем чтобы
лишний раз не подвергать их психику негативному воздействию, вероятность которого при участии
несовершеннолетнего в процессе в качестве свидетеля достаточно высока. При допросе
несовершеннолетних свидетелей и оценке их показаний суд в каждом конкретном случае наряду с
особенностями рассматриваемого дела учитывает возраст несовершеннолетнего и способность
несовершеннолетнего (малолетнего) правильно воспринимать факты, события, имеющие
значение для дела, и давать о них показания, соответствующие действительности.

В целях создания благоприятной обстановки для дачи правдивых показаний закон
устанавливает три процедурных особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля: 1)
обязательное участие педагогического работника при допросе свидетеля, не достигшего 14 лет
(вопрос об участии педагога при допросе свидетеля в возрасте от 14 до 16 лет решается судом по
своему усмотрению); 2) возможность участия законных представителей (родителей,
усыновителей, опекунов, попечителей) при допросе несовершеннолетнего; 3) возможность
удаления из зала судебного заседания на время допроса несовершеннолетнего того или иного
лица, участвующего в деле, или кого-либо из граждан, присутствующих в зале судебного
заседания, на основании определения суда.

В судебное заседание вызывается педагог, хорошо знающий несовершеннолетнего и лично
не заинтересованный в результатах разрешения дела. При допросе несовершеннолетнего в
возрасте от 14 до 16 лет суд вправе, но не обязан вызвать в судебное заседание педагога.

Родители, усыновители, опекуны, попечители несовершеннолетнего могут быть вызваны в
судебное заседание в случае признания судом их присутствия при допросе необходимым. При
этом учитываются характер их взаимоотношений с несовершеннолетним, степень влияния на
него, заинтересованность в исходе дела и т.п.

Удаление из зала заседания участвующих в деле или присутствующих в судебном заседании
лиц возможно, во-первых, лишь в исключительных случаях; во-вторых, если это необходимо для
установления обстоятельств дела. В качестве процессуальных гарантий соблюдения прав
участвующих в деле лиц, удаленных из зала заседания, закон возлагает на суд две обязанности:
1) сообщить им содержание показаний несовершеннолетнего свидетеля; 2) предоставить им
возможность задать свидетелю вопросы.

Комментируемая статья не делает различий в правовом положении педагога и законных
представителей, вызванных для участия в допросе несовершеннолетнего. И те и другие вправе с
разрешения председательствующего задавать допрашиваемому несовершеннолетнему вопросы,
не оказывая на него давления с тем, чтобы он дал недостоверные, надуманные показания, а также
высказывать свое мнение относительно личности свидетеля и содержания данных им показаний.
Однако представляется, что педагог, участвующий в допросе несовершеннолетнего, занимает
процессуальное положение специалиста, а потому на него должны распространяться права и
обязанности данного субъекта процесса, предусмотренные ст. 188 ГПК.

2. По общему правилу свидетель, не достигший возраста 16 лет, по окончании его допроса
удаляется из зала судебного заседания. Однако суд вправе признать необходимым присутствие в
судебном заседании свидетеля в возрасте до 16 лет после его допроса, например при
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предположении о том, что не исключены его повторный допрос об известных ему фактах, очная
ставка с другими свидетелями для исследования письменных, вещественных доказательств и т.д.

Статья 180. Оглашение показаний свидетелей

Комментарий к статье 180

1. В виде изъятия из принципа непосредственности ГПК предусматривает возможность
допроса свидетеля в месте его пребывания, в частности в порядке судебного поручения,
обеспечения доказательств или при отложении разбирательства дела (см. комментарий к ст. ст.
62, 64, 70 и 170 ГПК). Комментируемая статья определяет порядок исследования свидетельских
показаний в случаях, когда нет возможности допросить свидетеля непосредственно в том
судебном заседании, в котором рассматривается дело. Показания ранее допрошенных свидетелей
должны быть оглашены после допроса всех явившихся в судебное заседание свидетелей. Если же
эти показания противоречат показаниям допрашиваемого свидетеля, то они могут быть оглашены
по ходу допроса данного свидетеля в целях устранения противоречий. Поскольку стороны лишены
возможности задать вопросы свидетелю, показания которого были оглашены в судебном
заседании, они могут дать объяснения сразу после оглашения показаний.

Если свидетели, допрошенные в порядке судебного поручения, обеспечения доказательств
или при отложении разбирательства дела, явились в судебное заседание, то они допрашиваются
в общем порядке, а их прежние показания оглашаются только при противоречии их новым
показаниям.

2. Необходимость в оглашении показаний свидетеля может возникнуть также при повторном
рассмотрении дела после отмены ранее вынесенного решения, когда по тем или иным причинам
(болезнь, длительная командировка и т.п.) участие свидетеля в новом судебном заседании
невозможно. В этом случае показания свидетелей, допрошенных в судебном заседании, в котором
было вынесено отмененное решение, имеющие значение для дела, могут быть оглашены и
оценены в совокупности с другими доказательствами.

Статья 181. Исследование письменных доказательств

Комментарий к статье 181

1. Определяя порядок исследования письменных доказательств, законодатель закрепляет
несколько процедурных требований, а именно: 1) письменное доказательство должно быть
оглашено в судебном заседании, при этом пересказ содержания документа не допускается; 2)
после оглашения письменные доказательства предъявляются лицам, участвующим в деле, их
представителям, а в необходимых случаях свидетелям, экспертам, специалистам; 3) после
ознакомления с письменными доказательствами и протоколами их осмотра участвующие в деле
лица вправе дать объяснения по поводу содержащихся в них сведений.

Устанавливая общие требования к процедуре исследования письменных доказательств,
законодатель одновременно распространяет эти требования и на исследование доказательств,
собирание которых производилось по правилам ст. ст. 62, 64, п. 10 ч. 1 ст. 150 ГПК. Поскольку суд
в указанных случаях сталкивается с необходимостью исследования производных доказательств
(протоколы и другие материалы, собранные в ходе выполнения судебного поручения, при
обеспечении доказательств и в процессе осмотра письменного доказательства на месте), что не
позволяет в полной мере соблюсти требования принципа непосредственности, данная правовая
позиция представляется вполне оправданной. Не случайно Пленум Верховного Суда СССР в
одном из своих постановлений обращал внимание судов на то, что решение может быть
мотивировано ссылкой на доказательства, собранные в порядке судебного поручения, либо путем
обеспечения доказательств, допроса свидетелей по месту их пребывания, осмотра на месте, либо
при отложении разбирательства дела, лишь при условии, если протоколы и другие собранные в
таком порядке материалы были оглашены и рассмотрены в судебном заседании, содержащиеся в
них фактические данные были в предусмотренном законом порядке исследованы судом в
совокупности с другими доказательствами <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 9 июля 1982 г. N 7 "О

судебном решении" (Сборник постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР по
гражданским делам. М., 1994).

2. Представленные в процессе судебного разбирательства письменные доказательства
после их исследования могут быть по ходатайству участвующих в деле лиц, их представителей
приобщены к материалам дела.
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Процессуальные действия, связанные с исследованием письменных доказательств или
протоколов их осмотра, излагаются в протоколе судебного заседания.

Статья 182. Оглашение и исследование переписки и телеграфных сообщений граждан

Комментарий к статье 182

1. В соответствии с ч. 2 ст. 23 Конституции РФ тайна переписки и телеграфных сообщений
охраняется законом. С учетом данной конституционной нормы законодатель устанавливает
согласие автора корреспонденции и адресата отправления в качестве обязательного условия
оглашения корреспонденции личного характера в открытом судебном заседании. При этом
согласие необходимо на оглашение как всего документа, так и его части.

При отсутствии такого согласия суд выносит определение о слушании дела в закрытом
судебном заседании в отношении всего судебного разбирательства или той его части, в которой
будет осуществляться исследование содержания переписки и телеграфных сообщений.

Согласие автора корреспонденции и адресата отправления должно быть четко выражено в
письменной либо устной форме. Согласие или возражение заносится в протокол судебного
заседания.

2. В необходимых случаях при оглашении личной переписки и личных телеграфных
сообщений граждан в закрытом судебном заседании могут присутствовать эксперты, переводчики
и даже свидетели, если документ касается факта, в подтверждение которого они вызывались.
Однако это должно быть специально оговорено в определении об оглашении переписки и
телеграфных сообщений в закрытом судебном заседании. После оглашения таких письменных
доказательств или протоколов их осмотра участвующие в деле лица могут дать объяснения.

Процессуальные действия по исследованию личной переписки и телеграфных сообщений
излагаются в протоколе судебного заседания.

Статья 183. Исследование вещественных доказательств

Комментарий к статье 183

1. В качестве способа исследования вещественных доказательств (см. комментарий к ст. 73
ГПК) закон закрепляет их осмотр в судебном заседании. Помимо осмотра исследование
вещественных доказательств включает в себя представление их лицам, участвующим в деле,
представителям, а в необходимых случаях свидетелям, экспертам, специалистам. На
завершающем этапе исследования вещественных доказательств лица, участвующие в деле, и
представители дают в судебном заседании объяснения по поводу доказательственного значения
сведений, полученных в результате осмотра, в частности могут обращать внимание суда на те или
иные обстоятельства, связанные с осмотром.

2. Не во всех случаях правильная оценка свойств, качеств, признаков предмета,
выступающего в качестве вещественного доказательства, может быть дана судом и лицами,
участвующими в деле. Так, изменение поверхности предмета, степень утраты ценности
исследуемого поврежденного предмета, представленного в виде доказательства по делу, обычно
не требуют для их установления каких-либо специальных познаний и устанавливаются в ходе
осмотра таких доказательств судом и участвующими в деле лицами. Если для оценки
вещественного доказательства требуются специальные познания, то оно предъявляется
экспертам и специалистам. Экспертиза с учетом мнения участвующих в деле лиц может быть
назначена судом (например, по вопросу степени утраты ценности поврежденной вещи). Свидетели
могут привлекаться к участию в осмотре, в частности, в случае, если им известны факты,
связанные с утратой ценности осматриваемого предмета, как доказательства.

3. Протоколы осмотра вещественных доказательств, составленные в порядке судебного
поручения, обеспечения доказательств, осмотра по месту нахождения при подготовке дела к
судебному разбирательству (см. комментарий к ст. ст. 58, 62, 64, п. 10 ч. 1 ст. 150 ГПК),
обязательно оглашаются в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, дают объяснения по
поводу сведений, содержащихся в протоколах.

Статья 184. Осмотр на месте

Комментарий к статье 184

1. Если вещественные и письменные доказательства не могут быть доставлены в зал
судебного заседания вследствие их громоздкости, крайней ветхости, ломкости, возможности
утраты ценности, целевого назначения при доставке, суд по своей инициативе или по ходатайству
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участвующих в деле лиц и представителей выносит определение об осмотре вещественных или
письменных доказательств в месте их нахождения. Осмотр производится всем составом суда в
судебном заседании с выездом суда в место нахождения вещественных и письменных
доказательств.

2. О производстве осмотра выносится определение. Должно быть соблюдено требование ч.
2 комментируемой статьи об извещении участвующих в деле лиц и представителей о времени и
месте осмотра. Их неявка не препятствует осмотру. На место осмотра могут вызываться в случае
необходимости эксперты и свидетели, а также приглашаться переводчики. Эксперты в процессе
осмотра дают соответствующие заключения по вопросам, требующим специальных познаний.

3. При осмотре участвующие в деле лица, представители могут давать объяснения и делать
замечания.

Составленный при осмотре протокол, а также планы, чертежи, снимки, если они были
приобщены к нему и проверены, оглашаются по окончании осмотра.

Статья 185. Воспроизведение аудио- или видеозаписи и ее исследование

Комментарий к статье 185

Прежде всего комментируемая статья определяет способ исследования - воспроизведение
(прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей) с последующим заслушиванием
объяснений лиц, участвующих в деле. Учитывая, что для воспроизведения аудио- и видеозаписей
необходимы определенные технические средства, которые могут отсутствовать в зале заседания,
закон допускает осуществление данного процессуального действия как в зале заседания, так и в
ином специально оборудованном для этой цели помещении. При этом в протоколе судебного
заседания обязательно должны быть зафиксированы признаки воспроизводящих источников
доказательств и время воспроизведения (ч. 2 комментируемой статьи, п. 10 ч. 2 ст. 229 ГПК). По-
видимому, речь идет об указании наименования использованного технического средства, с
помощью которого осуществлялось воспроизведение, и общей продолжительности процесса
воспроизведения (время его начала и окончания).

Норма ч. 1 комментируемой статьи распространяет на исследование аудио- и видеозаписей
действие правила ст. 182 ГПК о невозможности оглашения в открытом судебном заседании
сведений, затрагивающих личную жизнь граждан, содержащихся в переписке и телеграфных
сообщениях, без их на то согласия.

В ч. 3 комментируемой статьи закрепляется один из случаев, когда суду может
потребоваться консультация специалиста при рассмотрении гражданского дела (см. комментарий
к ст. 188 ГПК). Речь идет о ситуации, когда качество аудио- и видеозаписи или техника их
воспроизводства не позволяют однозначно оценить содержащуюся в записи информацию. При
необходимости проведения специального исследования для получения доказательственной
информации в указанной ситуации закон предусматривает возможность назначения экспертизы.

Статья 186. Заявление о подложности доказательства

Комментарий к статье 186

1. Заявление о подложности представленного суду в связи с рассмотрением конкретного
гражданского дела документа, как имеющего значение для установления факта, входящего в
предмет доказывания, может быть сделано любым участвующим в деле лицом (ст. 35 ГПК). В
подложном документе могут быть указаны, например, не соответствующие действительности
сведения о получении денег или имущества по договору займа (ст. 812 ГК), об оставлении
наследодателем имущества по завещанию (ст. 1117 ГК) и т.д.

При этом лицо обязано четко указать, в чем выражается подложность документа. Поскольку
каких-либо указаний относительно формы заявления о подложности письменного доказательства
в законе не содержится, можно сделать вывод о том, что в равной мере допустима как устная (в
ходе рассмотрения дела), так и письменная форма такого заявления. При этом устное заявление
отражается в протоколе (п. 8 ч. 2 ст. 229 ГПК), а письменное приобщается к делу.

2. Комментируемая статья предусматривает два возможных варианта действий суда в связи
с заявлением о подлоге, а именно: 1) назначение экспертизы с целью проверки соответствия
оспариваемого документа действительности; 2) дача рекомендации сторонам о представлении
иных доказательств взамен оспоренного.

ГПК не закрепляет право лица, представившего оспариваемый документ, о подложности
которого сделано заявление, просить суд об исключении его из числа доказательств. Не говорится
в законе и об обязанности суда проверить обоснованность заявления о фальсификации
доказательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно
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его исключения из числа доказательств по делу, как это имеет место в арбитражном процессе (ч. 1
ст. 161 АПК).

Хотя комментируемая статья ничего не говорит о возможности принятия судом каких-либо
дополнительных мер в связи с установлением факта подложности письменного доказательства,
представляется, что при обнаружении в действиях представившего подложный документ
признаков преступления суд обязан сообщить об этом в органы дознания или предварительного
следствия, а также вправе вынести частное определение, направив его соответствующим
должностным лицам для принятия необходимых мер (ст. 226 ГПК).

Статья 187. Исследование заключения эксперта. Назначение дополнительной или повторной
экспертизы

Комментарий к статье 187

1. После исследования всех других имеющихся по делу доказательств анализируется
заключение эксперта, если по делу была назначена экспертиза (см. комментарий к ст. 79 ГПК).
Письменные заключения экспертов оглашаются в судебном заседании, а устные заносятся в
протокол и подписываются экспертами.

Эксперт вправе изменить свое письменное заключение с учетом новых данных,
установленных в судебном заседании.

В целях разъяснения и дополнения заключения эксперту могут быть заданы вопросы
председательствующим, судьями, если дело рассматривается судом в коллегиальном составе,
участвующими в деле лицами и представителями. При этом должна быть соблюдена
последовательность постановки вопросов, предусмотренная ч. 1 комментируемой статьи.
Эксперту, назначенному по инициативе суда, первым задает вопросы истец. Судья в силу
принципа судейского руководства процессом наделен правом задавать вопросы эксперту в любой
момент его допроса. При коллегиальном рассмотрении таким правом обладают все судьи,
входящие в состав суда, рассматривающего дело.

2. Если эксперт, давший заключение, не присутствует в судебном заседании, суд оглашает
данное им письменное заключение. В случае необходимости в разъяснении вопросов, изложенных
в письменном заключении, эксперт вызывается в судебное заседание.

Процессуальные действия, проведенные при исследовании судом заключения эксперта,
излагаются в протоколе судебного заседания.

Статья 188. Консультация специалиста

Комментарий к статье 188

ГПК расширяет возможности для использования специальных познаний в гражданском
процессе: наряду с заключением эксперта он допускает возможность использования консультации
специалиста. Однако в отличие от заключения эксперта закон не относит консультацию
специалиста к числу средств доказывания, используемых в гражданском процессе (абз. 2 ч. 1 ст.
55 ГПК).

Комментируемая статья регламентирует несколько вопросов, связанных с использованием
консультации специалиста, а именно: в каких случаях может возникнуть необходимость в
специальных познаниях, исходящих от специалиста, о правах и обязанностях специалиста в
процессе, о способах процессуального оформления консультации и процедуре задавания
вопросов специалисту в судебном заседании.

Случаи, когда допускается использование консультации специалиста, можно условно
разделить на две группы: 1) связанные с необходимостью получения пояснений, консультаций при
проведении процессуальных действий (при осмотре письменных и вещественных доказательств,
воспроизведении аудио- и видеозаписей, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии
мер по обеспечению доказательств); 2) связанные с необходимостью оказания суду
непосредственной технической помощи (фотографирование, составление планов и схем, отбор
образцов для экспертизы, оценка имущества).

ГПК говорит лишь об обязанностях специалиста. В ч. 2 комментируемой статьи названы
четыре обязанности специалиста: явиться в суд, отвечать на поставленные судом вопросы, давать
в устной или письменной форме консультации и пояснения, при необходимости оказывать суду
техническую помощь.

Комментируемая статья позволяет выделить следующие отличия консультации специалиста
от другой формы использования специальных познаний, довольно широко применяемой в
гражданском процессе, - заключения эксперта: 1) разъяснения специалиста основаны не на
специальном исследовании (таковое специалистом вообще не проводится), а на
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профессиональных знаниях и опыте; 2) дача специалистом консультации не требует вынесения
судом специального определения с указанием вопросов, подлежащих выяснению; 3) если для
заключения эксперта установлена обязательная письменная форма (см. комментарий к ст. 86
ГПК), то специалист может дать консультацию устно.

Способ процессуального закрепления полученной консультации в материалах дела
напрямую зависит от формы, в которой давалась консультация: консультация специалиста,
данная в письменной форме, приобщается к делу; консультации и пояснения специалиста, данные
в устной форме, заносятся в протокол судебного заседания.

Информация, полученная судом посредством консультации специалиста, может стать
объектом исследования в судебном заседании с соблюдением принципов непосредственности и
состязательности. Исходя из этого закон предусматривает обязательное оглашение консультации
специалиста, данной им в письменной форме.

Кроме того, закон допускает возможность задавания вопросов специалисту. При этом нормы,
касающиеся задавания вопросов специалисту, практически дословно воспроизводят положения,
регламентирующие процедуру задавания вопросов эксперту, которая установлена в ч. 1 ст. 187
ГПК.

Статья 189. Окончание рассмотрения дела по существу

Комментарий к статье 189

1. Процедура окончания рассмотрения дела по существу включает в себя два
процессуальных действия: 1) дачу заключения прокурором и (или) представителем
государственного органа, органа местного самоуправления; 2) выяснение председательствующим
вопроса о наличии у лиц, участвующих в деле, дополнительных объяснений.

Первое действие носит факультативный характер, поскольку необходимость его совершения
возникает лишь в случае участия в процессе прокурора и (или) государственного органа, органа
местного самоуправления, и то лишь в форме вступления в уже начатое дело (ч. 3 ст. 45, ст. 47
ГПК). Что же касается случаев такого участия, то для прокурора обязательно участие по трем
категориям дел искового производства (см. комментарий к ст. 45 ГПК). Участие государственных
органов, органов местного самоуправления возможно не только в случаях, прямо
предусмотренных законом, но и по инициативе суда в иных необходимых случаях (см.
комментарий к ст. 47 ГПК). По-видимому, указанные обстоятельства в значительной мере
предопределили отказ законодателя от закрепления заключения прокурора в качестве
самостоятельного этапа судебного разбирательства, что было характерно для ГПК РСФСР.

В своем заключении прокурор должен отразить позицию прокуратуры как минимум по трем
вопросам, а именно: 1) какие факты надлежит считать установленными, а какие
неустановленными в ходе исследования в суде обстоятельств по делу и доказательств, их
обосновывающих; 2) какими доказательствами подтверждаются конкретные фактические
обстоятельства по делу, какие из них необходимо считать достоверными, а какие нет; 3) каким
образом следует разрешить дело (в этой части своего выступления прокурор обязан сослаться на
правовые нормы, которые должны применяться при разрешении данного дела).

В качестве факультативного элемента в содержании заключения прокурора может
присутствовать также общественно-политическая и морально-этическая оценка рассматриваемого
дела.

Содержание заключения государственного органа, органа местного самоуправления
слагается из двух частей: аналитической (излагаются фактические обстоятельства, установленные
в ходе совершения проверочных действий); выводов (излагается предлагаемый органом вариант
разрешения спора).

2. По окончании исследования всех доказательств председательствующий выясняет у других
лиц, участвующих в деле, их представителей, не желают ли они выступить с дополнительными
объяснениями. Смысл дачи дополнительных объяснений в том, чтобы дополнить материалы дела
доказательствами, которые в силу тех или иных причин не были исследованы судом на этапе
рассмотрения дела по существу. Очевидно, субъект, дающий дополнительные объяснения,
должен привести веские доводы, способные убедить суд не только в том, что дополнительные
доказательства имеют значение для дела, но и в том, что он действительно не имел возможности
представить эти доказательства раньше, иначе теряется смысл нормативных положений,
ориентирующих стороны на представление доказательств до начала судебного разбирательства
(абз. 5 ст. 132, ст. 149, ч. 2 ст. 152 ГПК).

По буквальному смыслу закона правом выступления с дополнительными объяснениями
обладают все лица, участвующие в деле, кроме прокурора, представителя государственного
органа или органа местного самоуправления, участвующих в процессе в соответствии с ч. 3 ст. 45
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и ст. 47 ГПК. По ГПК РСФСР право заявить ходатайство о дополнении материалов дела
принадлежало всем участвующим в деле лицам.

При отсутствии такого заявления, а также в случае его отклонения председательствующий
объявляет исследование дела оконченным, после чего заслушиваются судебные прения. Если
ходатайство о дополнении материалов дела удовлетворено, то исследование обстоятельств дела
продолжается, и суд переходит к судебным прениям лишь после проверки новых материалов.

3. В порядке дополнения в исследовании обстоятельств дела участвующим в деле лицам, их
представителям могут быть заданы вопросы, представлены новые материалы, заявлено
ходатайство о повторном допросе свидетеля, если возникает обоснованная необходимость в этом,
об уточнении заключения эксперта, о вызове дополнительных свидетелей и т.д.

Заявленные ходатайства обсуждаются судом с учетом мнения участвующих в деле лиц,
представителей, после чего выносится мотивированное определение о дополнительном
исследовании обстоятельств дела или об окончании рассмотрения дела по существу.

Статья 190. Судебные прения

Комментарий к статье 190

1. Судебные прения - этап судебного разбирательства, состоящий из речей участвующих в
деле лиц, в которых подводятся итоги исследования доказательств и установленных на их основе
обстоятельств дела (фактов, входящих в предмет доказывания).

Прокурор и представители, являющиеся по специальности юристами (адвокаты,
юрисконсульты), в обоснование своего вывода, изложенного в прениях, должны ссылаться не
только на установленные в судебном заседании факты, подтвержденные доказательствами, но и
на правовые нормы, которыми с их точки зрения регулируются данные правоотношения.
Остальные участники судебных прений вправе, но не обязаны это делать.

2. Очередность выступления участников процесса в судебных прениях четко определена
законом и практически не отличается от последовательности, в которой лица, участвующие в
деле, выступают с объяснениями в самом начале рассмотрения дела по существу (см.
комментарий к ст. 174 ГПК). Устанавливая очередность выступления с речами, законодатель, с
одной стороны, обеспечивает лицам, участвующим в деле, и представителям необходимые
условия для реального осуществления права выступить, что очень важно с точки зрения
отстаивания участниками процесса своей позиции перед судом. В то же время, закрепляя жесткую
последовательность выступлений, законодатель гарантирует незыблемость известного постулата
"Audiatur et altera pares!" (Да будет выслушана и противоположная сторона!), в котором находят
отражение одновременно и принцип состязательности, и принцип процессуального равноправия
сторон.

Субъекты, обратившиеся в суд в защиту прав других лиц (прокурор, представители
государственных органов и органов местного самоуправления), как инициаторы возбуждения дела,
выступают в прениях первыми.

ГПК несколько сузил круг потенциальных участников судебных прений. Ранее правом
выступления в прениях после сторон и третьих лиц обладали уполномоченные органов
государственного управления, привлеченных судом к участию в процессе или вступивших в
процесс по своей инициативе (ч. 4 ст. 185 ГПК РСФСР). По действующему ГПК указанные
субъекты правом участия в прениях не наделены.

3. Продолжительность судебных прений и их содержание законом не ограничены. Однако
участники прений не вправе ссылаться на новые обстоятельства, доказательства, не
исследованные в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, могут отказаться от
выступления в прениях, однако это не лишает их возможности выступить в порядке реплики.

4. Реплика - краткое вторичное выступление с целью восполнения или уточнения сказанного
в прениях по вопросу полноты исследования относящихся к делу обстоятельств, их правовой
оценки, выводов, которые должны быть сделаны судом при вынесении решения. Право реплики
принадлежит всем участвующим в деле лицам и представителям, в том числе и тем из них,
которые отказались от выступления в прениях. Хотя в ч. 4 комментируемой статьи не указана
последовательность выступления в порядке реплики, представляется логичным соблюдение
очередности, определенной ч. 1 комментируемой статьи. Однако право последней реплики в
любом случае принадлежит ответчику и его представителю.

В реплике, как и в выступлениях с речами, недопустима ссылка на обстоятельства и
доказательства, не исследованные в судебном заседании. Так же как и в ходе выступлений с
речами, председательствующий обязан пресекать ссылки в репликах на факты, не имеющие
значения для разрешения дела.

Статья 191. Возобновление рассмотрения дела по существу
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Комментарий к статье 191

1. Во время судебных прений может возникнуть необходимость проверить новые
обстоятельства, имеющие значение для дела, или исследовать новые доказательства. В этом
случае закон предусматривает возможность возобновления рассмотрения дела по существу, что
является одной из дополнительных гарантий обеспечения всестороннего и полного исследования
обстоятельств дела, вынесения судом законного и обоснованного решения (ст. 195 ГПК).

2. В качестве условия для совершения действия, предусмотренного комментируемой
статьей, закон закрепляет лишь признание судом необходимости возобновления рассмотрения
дела по существу. После окончания рассмотрения возобновленного дела по существу дача
заключения прокурором, представителем государственного органа или органа местного
самоуправления (при условии, что они участвуют в деле), а также судебные прения происходят в
общем порядке, предусмотренном ст. ст. 189 - 190 ГПК.

3. Возобновление рассмотрения дела по существу возможно как по ходатайству
участвующих в деле лиц (ст. 35 ГПК), их представителей, так и по инициативе суда.

4. Способом процессуального оформления решения по вопросу о возобновлении
рассмотрения дела по существу является вынесение определения. Поскольку возможность
обжалования данного определения отдельно от решения законом не предусмотрена, а удаления в
совещательную комнату для разрешения вопроса не требуется, то имеются достаточные
основания для вывода о том, что определение, о котором говорится в ст. 192 ГПК, по форме
должно быть протокольным.

Статья 192. Удаление суда для принятия решения

Комментарий к статье 192

На первый взгляд норма, закрепленная в комментируемой статье, лишь указывает на
момент перехода от этапа судебных прений к этапу вынесения и оглашения решения и потому
носит чисто организационный характер. Однако нельзя не отметить, что комментируемая статья
регламентирует обязательное действие, которое призвано обеспечить создание необходимых
условий для работы судей по подведению итогов всего судебного разбирательства и вынесению
акта правосудия - законного и обоснованного судебного решения. Речь идет об условиях, при
которых внимание судей было бы всецело сосредоточено на решении вопросов, связанных с
вынесением акта правосудия и одновременно исключающих постороннее воздействие на судей.
Одной из гарантий выполнения таких условий является правило о тайне совещания судей, в
соответствии с которым присутствие в совещательной комнате иных лиц (помимо судьи,
рассматривающего дело, или судей, входящих в состав суда по делу) не допускается.

Удаление в совещательную комнату для вынесения решения обязательно как для судей,
входящих в коллегиальный состав суда, так и для судьи, рассматривающего дело единолично (ст.
ст. 7, 14 ГПК). Удаление суда в совещательную комнату происходит непосредственно после
судебных прений. Тем самым достигаются две цели - сохранение ясности восприятия судьями
всего того, что имело место в судебном заседании, и ограждение судей от общения с
посторонними лицами. Последнее нежелательно как ввиду возможности оказания воздействия на
судью в процессе общения, так и по причине недопустимости высказывания судьей любых оценок
и выводов по существу рассматриваемого дела до тех пор, пока не оглашено решение.

В совещательную комнату судьи берут все материалы дела, в том числе составленный
секретарем протокол судебного заседания.

Статья 193. Объявление решения суда

Комментарий к статье 193

1. Нормы комментируемой статьи корреспондируют с положениями, закрепленными в ряде
статей ГПК (см. комментарий к ст. ст. 10, 158, 199).

2. Объявление решения суда является составной частью завершающего этапа судебного
разбирательства дела в суде первой инстанции, который включает в себя принятие решения в
совещательной комнате и его последующее оглашение в зале судебного заседания.

Принципиальное значение при выполнении действия, предусмотренного комментируемой
статьей, имеют следующие требования закона: 1) решение суда должно быть оглашено сразу же
после его принятия и подписания; по общему правилу суд должен вынести и огласить
мотивированное решение (решение в окончательной форме); 2) решение суда оглашается
публично (см. комментарий к ст. 10 ГПК). Решение суда оглашается публично и в том случае,
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когда дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Все присутствующие в зале
судебного заседания лица выслушивают решение стоя, за исключением тех случаев, когда
председательствующий разрешил кому-либо отступить от этого порядка (ст. 158 ГПК) по
состоянию здоровья.

Правило о вынесении решения в день окончания рассмотрения дела по существу носит
безусловный характер. На его основе можно сделать два важных вывода: 1) объявление перерыва
в судебном заседании, а также отложение разбирательства гражданского дела возможны только
до окончания рассмотрения дела по существу. После окончания рассмотрения дела по существу
объявить перерыв или отложить разбирательство дела можно только в случае возобновления
рассмотрения дела по существу по правилам ст. 191 ГПК; 2) удалившись в совещательную
комнату, суд должен в тот же день огласить все решение или хотя бы его резолютивную часть,
если он по тем или иным причинам не может составить мотивированное решение немедленно
после разбирательства дела. Перерыв в судебном заседании и отложение разбирательства после
удаления суда в совещательную комнату возможны только в случае возобновления судебного
разбирательства по правилам ч. 2 ст. 196 ГПК.

Если в связи со сложностью дела или другими обстоятельствами составление
мотивированного решения отложено на срок до пяти дней (см. комментарий к ст. 199 ГПК), то
оглашаются вводная и резолютивная части решения. В этом случае председательствующий
разъясняет, когда лица, участвующие в деле, и представители могут ознакомиться с полностью
оформленным решением. Это положение закона имеет принципиальное значение, поскольку,
согласно ст. 338 ГПК, срок на кассационное обжалование решения суда исчисляется со дня
принятия решения судом в окончательной форме. Такое же значение имеет объявление даты,
когда возможно ознакомление с решением, и для исчисления срока на апелляционное
обжалование решения мирового судьи (ст. 321 ГПК).

Председательствующий выясняет, понятно ли решение участвующим в деле лицам, и
разъясняет порядок и срок его обжалования. Представляется, что следует разъяснять и право
названных лиц и представителей ознакомиться с протоколом судебного заседания и подать на
него письменные замечания (см. комментарий к ст. ст. 231, 336 - 338 ГПК).

3. Вопрос о том, следует ли оглашать в судебном заседании частное определение, если оно
было вынесено, решается судьей или всем составом суда (если дело рассмотрено коллегиально).
Если оглашение частного определения признано нецелесообразным, в судебном заседании
сообщается о вынесении такого определения (см. комментарий к ст. 226 ГПК).

Глава 16. РЕШЕНИЕ СУДА

Статья 194. Принятие решения суда

Комментарий к статье 194

1. Вся деятельность суда по отправлению правосудия осуществляется в установленной
процессуальной форме, которая находит свое выражение в выносимых судебных актах. В
соответствии с ч. 1 ст. 13 ГПК суд принимает судебные акты в форме судебных приказов,
определений, решений (см. комментарий к ст. 13 ГПК).

Решение - это основной акт деятельности суда первой инстанции по рассмотрению и
разрешению дела. Именно судебное решение подводит итог деятельности суда и иных участников
процесса, и именно на его получение направлена в основном вся их деятельность.

Решение может быть вынесено только судом (мировым судьей), рассматривающим дело по
первой инстанции. Несмотря на внешнюю схожесть терминов, необходимо различать решение
суда первой инстанции и новые решения суда апелляционной, кассационной или надзорной
инстанций. Последние, будучи результатом деятельности органа судебной власти, принимаются
на ином этапе гражданского судопроизводства вышестоящей судебной инстанцией, основную
задачу которой составляет проверка обоснованности и (или) законности решений и определений,
вынесенных судом первой инстанции соответственно. Различны основания, процедуры принятия и
вступления в законную силу указанных актов, требования к их содержанию, кроме того, статьи,
регулирующие указанные вопросы, содержатся в разных разделах и главах ГПК (см. комментарий
к ч. 3 ст. 98, ч. 1 ст. 209, ст. ст. 360, 390, 433 ГПК).

Решение выносится судом по каждому возбужденному гражданскому делу независимо от
вида судопроизводства, в котором рассматривается дело по первой инстанции, за исключением
случаев, связанных с заочным производством (гл. 22 ГПК), выдачей судебного приказа (гл. 11
ГПК), а также случаев окончания производства по делу без вынесения судебного решения:
прекращения производства по делу (гл. 18 ГПК) и оставления заявления без рассмотрения (гл. 19
ГПК).
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В форме решения принимаются лишь те постановления суда первой инстанции, которыми
дело разрешается по существу, а круг вопросов, составляющих содержание решения, определен
ст. ст. 198, 204 - 207 ГПК. Поэтому недопустимо включение в резолютивную часть решения
выводов суда по той части исковых требований, по которым не принимается постановление по
существу (ст. ст. 215, 216, 220 - 223 ГПК). Эти выводы излагаются в форме определений (ст. 224
ГПК), которые должны выноситься отдельно от решений. Вместе с тем необходимо иметь в виду,
что включение указанных выводов в решение само по себе не является существенным
нарушением норм процессуального права и не влечет по этому основанию его отмену в
кассационном (апелляционном) и надзорном порядке (п. 13 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении") <1>.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2004. N 2.

Понятие судебного решения связано с его существенными признаками: во-первых, это акт
органа судебной власти, во-вторых, это правоприменительный акт, выступающий в качестве
юридического факта материального и процессуального права и входящий в качестве элемента в
многочисленные фактические составы, в-третьих, это всегда процессуальный документ, поскольку
выносится в определенной процессуальной форме и в определенном законом порядке, имеет
указанные в законе содержание и реквизиты (ст. ст. 197, 198 ГПК).

Вынесение судебного решения направлено на разрешение задач, поставленных перед
правосудием, которые получили свое закрепление в ст. 2 ГПК: правильное и своевременное
рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, юридических лиц и иных объединений, а
также прав и охраняемых законом интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований,
других лиц, являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений;
способствование укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений,
формированию уважительного отношения к закону и суду.

В отличие от решений вышестоящих инстанций и иных судебных актов все решения суда по
первой инстанции принимаются от имени Российской Федерации. В этом выражается
государственный характер правосудия и значение, которое придается государством и обществом.
По сложившейся судебной практике и закрепленной в ч. 1 ст. 158 ГПК норме оглашение решения
заслушивается всеми участниками процесса стоя; иное может быть допущено только с
разрешения председательствующего судьи. Этим подчеркивается уважение к суду и выносимым
им судебным актам, в том числе и в виде решений. Невыполнение указанных условий может
привести к применению к нарушителю мер, установленных ст. 159 ГПК.

2. Принятием судебного решения заканчивается разбирательство дела в суде первой
инстанции. После заслушивания реплик и при отсутствии оснований для возобновления
рассмотрения дела по существу суд в соответствии со ст. 192 ГПК удаляется в совещательную
комнату для принятия решения, о чем объявляет председательствующий присутствующим в зале
заседания лицам. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения, закреплены в ст. 196 ГПК.

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает дополнительные гарантии принципа
независимости судей, закрепленного в ст. 8 ГПК, которые действуют при вынесении ими судебных
решений. Процессуальный закон предписывает суду принятие решения только в отдельной
(совещательной - по терминологии комментируемой статьи) изолированной комнате,
оборудованной соответствующим образом (наличие запоров и т.п.), которая может обеспечить
суду возможность уединиться на время вынесения решения. Каким бы ни было это помещение -
специально оборудованная комната, кабинет судьи, зал судебных заседаний, нахождение в ней
посторонних лиц во время вынесения решения не допускается.

Во время вынесения решения в совещательной комнате может находиться только судья или
суд, рассматривающий данное дело. Никакие иные судьи, в том числе и председатель суда, не
принимающие участия в разрешении дела, не могут входить в указанное помещение. Во время
вынесения решения судьи не должны общаться с кем бы то ни было по телефону и по другим
средствам связи; не допускается любого вида консультирование. Решение должно быть вынесено
на основании действующего законодательства и сложившегося в ходе рассмотрения дела
внутреннего убеждения суда. Таким образом, законом устраняется возможность воздействия на
судью в момент принятия им решения по существу дела.

Нарушение установленных правил тайны совещания судей является безусловным
основанием для отмены решения судом вышестоящей инстанции (см. комментарий к ч. 1 ст. 330,
п. 8 ч. 2 ст. 364, ст. 387 ГПК).

3. По общему правилу, установленному в ч. 1 ст. 14 ГПК, дела в судах первой инстанции
рассматриваются судьями единолично. В случаях, предусмотренных федеральным законом, при
коллегиальном рассмотрении дела тремя профессиональными судьями (ч. 1 ст. 14 ГПК) судебное
решение принимается большинством голосов. Порядок голосования и принятия решения судом,
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действующим в коллегиальном составе, закреплен в ст. 15 ГПК (см. комментарий к ней). Никто из
судей не может воздержаться от голосования. Председательствующий голосует последним, во
избежание возможности оказания давления на позиции иных судей, участвующих в голосовании.
Судья, не согласный с мнением большинства, может изложить в письменной форме особое
мнение, которое приобщается к делу, но при объявлении принятого по делу решения суда не
оглашается.

Впервые в ГПК закреплена дополнительная обязанность судей о неразглашении суждений,
высказывавшихся во время совещания при принятии судебного решения. Однако последствий
неисполнения данной обязанности для судей, участвовавших в обсуждении и принятии решения, а
также для процесса в целом действующий ГПК не устанавливает. В практическом плане
разглашение суждений (так же как и особого мнения судьи) может стать стимулом для
возбуждения производства в вышестоящих инстанциях лицами, участвующими в деле, чьи
интересы совпадают с той или иной точкой зрения судьи. Кроме того, разглашение суждений
судей, высказывавшихся во время совещания, может отрицательно сказаться на авторитете
судебной власти, что противоречит общим задачам, стоящим перед судами РФ и закрепленным в
ст. 2 ГПК.

Статья 195. Законность и обоснованность решения суда

Комментарий к статье 195

1. Комментируемая статья содержит общие обязательные требования, которым должно
отвечать любое решение суда: законность и обоснованность.

К сожалению, действующий ГПК (как и ГПК РСФСР) дает только общие формулировки
законности и обоснованности, содержание которых приходится выводить из теоретических
разработок, совокупности норм гражданского процессуального права и существующей судебной
практики (см. Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебном решении").

Законным является решение, принятое судом в точном соответствии с действующими
нормами материального и процессуального права в момент рассмотрения и разрешения спора
(см. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебном решении").

При осуществлении правосудия и принятии решения суд руководствуется источниками
права, перечисленными в ст. ст. 1 и 11 ГПК. При этом должны учитываться следующие положения.
Нормы Конституции РФ обладают высшей юридической силой и имеют прямое действие на всей
ее территории, поэтому в обоснование решения суд может ссылаться на конкретные положения
Конституции РФ.

По общему правилу при выявлении коллизии норм различных отраслей права,
регулирующих вопросы процессуального характера, верховенство отдается нормам,
закрепленным в настоящем ГПК.

Разрешая дела, суд может применять нормы международного права. Для их реализации в
ГПК установлен приоритет норм международного права перед нормами внутреннего
законодательства (ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 11 ГПК).

Порядок применения нормативных актов закреплен в ст. 11 ГПК, которая также
предоставляет суду возможность в необходимых случаях использовать нормы, регулирующие
сходные правовые отношения (аналогия закона), либо исходить из общих принципов и смысла
законодательства (аналогия права) (ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК).

Порядок использования норм иностранного права установлен ч. 5 ст. 11 ГПК.
Решение не может быть признано законным, если оно связано с нарушением или

неправильным применением норм материального или процессуального права (см. комментарий к
п. 4 ч. 1 ст. 362 ГПК).

Нарушением или неправильным применением норм материального права является
допущение судом первой инстанции ошибки в применении права: неприменение закона,
подлежащего применению; применение закона, не подлежащего применению; неправильное
истолкование закона (см. комментарий к ст. 363 ГПК).

Нарушением или неправильным применением норм процессуального права является
нарушение установленного нормами ГПК порядка (процедуры) осуществления правосудия,
которое привело или могло привести к принятию неправильного решения. Причем решение
признается незаконным по этому признаку в любом случае, если оно было вынесено с грубыми
нарушениями, установленными в ч. 2 ст. 364 ГПК, - это так называемые безусловные основания к
отмене судебного решения. Следует отграничивать существенные процессуальные нарушения от
формальных нарушений (ч. 2 ст. 362 ГПК), которые хотя и являются нарушениями процессуальной
формы, но ни в коем случае не могли и не могут повлиять на законность выносимого решения
(например, ответы на вопросы противоположной стороны давались сидя, без разрешения
председательствующего и т.п.).
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В соответствии со ст. 12 ГПК осуществление правосудия производится на основе
состязательности и равноправия сторон, для чего суд создает необходимые условия для
всестороннего и полного исследования доказательств и установления всех фактических
обстоятельств дела. Таким образом, обоснованность решения является итогом реализации
указанного принципа по каждому конкретному делу.

Под обоснованностью судебного решения понимается соответствие выводов суда
действительно существовавшим обстоятельствам по делу и взаимоотношениям сторон.
Обоснованным будет признано судебное решение, в котором всесторонне и полно установлены
все юридически значимые для дела факты, подтвержденные доказательствами, отвечающими
требованиям относимости, допустимости, достоверности и достаточности, а сами выводы суда
соответствуют обстоятельствам дела. Таким образом, должна быть соблюдена процессуальная
форма добычи, представления, исследования и оценки представленных доказательств по делу
(см. п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебном решении").

Необоснованным решение будет считаться в случае: 1) неправильного определения судом
юридически значимых обстоятельств для дела; 2) недоказанности установленных судом первой
инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 3) несоответствия выводов суда первой
инстанции, изложенных в судебном решении, обстоятельствам дела (см. комментарий к ст. 362
ГПК).

Требования законности и обоснованности решения суда взаимосвязаны, практически
неотделимы друг от друга и должны рассматриваться в их совокупности. Во многом они связаны с
процессуальной формой гражданских процессуальных отношений, термином, выработанным в
рамках гражданской процессуальной науки, но не получившим своего материального закрепления.

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает дополнительные критерии,
предъявляемые законодателем к обоснованности решения. Обоснование решения суда
допускается только теми доказательствами, которые были непосредственно исследованы в
судебном заседании. Данное положение подчеркивает принцип непосредственности исследования
представленных доказательств при судебной оценке, установленный ч. 1 ст. 67 ГПК, а также
принцип непосредственности судебного разбирательства, закрепленный в ст. 157 ГПК (см.
комментарий к этим статьям). Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать
доказательства по делу: заслушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей,
заключения экспертов, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные
доказательства, прослушать звукозаписи, просмотреть видеозаписи и совершить другие действия,
связанные с разбирательством дела, а также в необходимых случаях заслушать консультации и
пояснения специалиста.

Принцип непосредственности должен соблюдаться и при выполнении судебного поручения,
и при обеспечении доказательств (см. комментарий к ст. ст. 62 - 64 ГПК). Доказательства,
полученные посредством судебного поручения, исследуются в судебном заседании в общем
порядке (ст. 181 ГПК), т.е. оглашаются в судебном заседании и предъявляются лицам,
участвующим в деле, представителям, а в необходимых случаях - экспертам, специалистам и
свидетелям. После этого лица, участвующие в деле, могут дать объяснения.

В теории отмечают и другие требования к решению, например требования его
определенности (оно должно быть безусловным), полноты (судом должны быть даны ответы на
все заявленные требования истца, третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на
предмет спора, по встречному иску) и др.

Статья 196. Вопросы, разрешаемые при принятии решения суда

Комментарий к статье 196

1. Часть 1 комментируемой статьи определяет действия суда (мирового судьи) при
вынесении им решения, т.е. после удаления в совещательную комнату. Несмотря на то что
данные правила регулируют в большей степени мыслительную деятельность, их отражение можно
найти в продукте этой деятельности - мотивировочной и резолютивной частях решения суда (ч. ч.
4, 5 ст. 198 ГПК). Именно от выполнения установленных комментируемой статьей действий на
этапе принятия решения во многом будет зависеть обоснованность и законность самого
принимаемого судебного решения.

Судом после рассмотрения всех обстоятельств дела по существу окончательно
определяется круг обстоятельств, имеющих значение для дела (предмет доказывания), дается
оценка всем представленным в суд материалам с точки зрения соответствия их признакам
судебных доказательств (относимости, допустимости, достоверности, достаточности - ст. 67 ГПК).
Все это дает возможность определить судебному органу, существовали ли вышеуказанные
обстоятельства в действительности. Установление обстоятельств позволяет суду сделать вывод о
действительно существующих правоотношениях между сторонами и другими лицами,
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участвующими в деле. Определив правоотношения, суд обязан по существу ответить на
заявленные требования истца и прежде всего решить, подлежит ли иск удовлетворению (если да,
то в какой части - полностью или частично). Последнее действие суда обязательно в отношении
требований ответчика по встречному иску, требований каждого из соистцов, а также требований
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, если
указанные требования были заявлены и приняты к рассмотрению судом и данные лица участвуют
в процессе.

Кроме указанных в ч. 1 комментируемой статьи действий суд, при принятии решения, должен
разрешить иные вопросы, исходя из сведений, подлежащих включению в резолютивную часть
судебного решения действующим процессуальным законом. Это могут быть вопросы
распределения судебных расходов, обращения принимаемого решения к немедленному
исполнению, определения порядка и сроков исполнения решения суда, обеспечения его
исполнения.

Последовательность названных в комментируемой статье действий суда может не
совпадать с реальностью, однако все они должны быть выполнены судом. Следует заметить, что
подобного рода действия предварительно уже выполнялись судьей на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству (см. гл. 14 ГПК) и уточнялись на стадии судебного разбирательства
при исследовании доказательств (см. гл. 15 ГПК). Однако данные действия выполнялись с целью
формирования условий для вынесения законного и обоснованного решения по делу. Здесь же они
носят окончательный, заключительный характер всей предыдущей деятельности суда по
рассмотрению дела в первой инстанции и подводят своеобразный ее итог.

2. Выполнив все действия, указанные в ч. 1 комментируемой статьи, судья может прийти к
выводу, что не все обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены либо не все
доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, можно считать исследованными
в рамках судебного заседания. Кроме того, может возникнуть необходимость дополнительно
исследовать имеющиеся в деле доказательства (задать дополнительные вопросы свидетелям,
экспертам и т.п.). Между тем неточное определение всех обстоятельств, имеющих значение для
дела (предмет доказывания), или ссылка в решении на неисследованное доказательство станет
основанием для отмены выносимого решения (см. комментарий к ст. 362 ГПК). Поэтому при
выяснении вышеуказанных обстоятельств судья обязан вынести определение о возобновлении
судебного разбирательства, т.е. о возврате процесса на второй этап судебного заседания -
исследования судебных доказательств. После этого суд исследует новые или неисследованные
доказательства и устанавливает новые обстоятельства. При необходимости, в связи с
невозможностью выполнения указанных действий, суд может отложить или приостановить
разбирательство по делу (например, при истребовании новых доказательств или назначении
экспертизы соответственно).

По окончании возобновленного разбирательства дела участниками процесса вновь
выполняются требования статей 189 - 191 ГПК (заслушиваются прения, реплики лиц, участвующих
в деле), после чего суд удаляется в совещательную комнату для принятия судебного решения.

3. В ч. 3 комментируемой статьи отражен один из важнейших принципов гражданского
процесса - принцип диспозитивности. По общему правилу судья выносит решение только по
заявленным участвующими в деле лицами требованиям. Суд не может самостоятельно, по
собственной инициативе изменить предмет и размер заявленных требований лиц, участвующих в
деле, либо обязать их совершить эти действия. Деятельность суда заключается в даче правовой
оценки заявленным требованиям лица, обратившегося за защитой, и в создании необходимых
условий для объективного и полного рассмотрения дела. Однако суд в любом случае должен
оставаться независимым арбитром, чтобы не превратиться в добровольного "помощника" одной из
сторон.

Установленное в ч. 3 комментируемой статьи правило является новым. Ранее
действовавший ГПК РСФСР допускал возможность выхода судом за пределы заявленных
требований, если по мнению суда это было необходимо для защиты прав и охраняемых интересов
истца (см. ст. 195 ГПК РСФСР).

Суд принимает решение только по заявленным истцом требованиям. Исключения из этого
правила могут иметь место в случаях, прямо предусмотренных законом. Думается, что эти случаи
должны быть связаны с защитой публичных интересов (государственных и общественных), а
также необходимостью защиты определенных слоев населения (малоимущих, недееспособных,
малолетних и т.д.). Действующему законодательству известны некоторые подобного рода случаи.
Например, защита прав ребенка является объектом повышенного внимания со стороны
законодателя. Поэтому в соответствии с п. 3 ст. 70 и п. 2 ст. 71 СК при рассмотрении дел о
лишении родительских прав суд разрешает вопрос о взыскании алиментов на ребенка,
независимо от того, предъявлены ли такие требования (см. также Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 "О применении судами законодательства при
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разрешении споров, связанных с воспитанием детей"). Статья 166 ГК позволяет суду по
собственной инициативе применять последствия ничтожной сделки и др.

Статья 197. Изложение решения суда

Комментарий к статье 197

1. Решение суда является одним из важнейших процессуальных документов. В отличие от
определения оно всегда оформляется в письменной форме. Статья 197 ГПК четко определяет, кто
из судей и каким образом излагает решение, кем оно должно быть подписано. Эти правила
действуют и в отношении решений, принимаемых мировым судьей.

Решение может быть изложено председательствующим или одним из судей по указанию
председательствующего при коллегиальном рассмотрении дела. Текст решения может быть
написан судьей от руки либо набран на компьютере или пишущей машинке судьей, входящим в
состав суда, принявшего данное решение.

2. Решение суда подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми
судьями, рассматривающими дело в коллегиальном составе суда. Никто из судей не вправе
отказаться от голосования при принятии решения (ч. 1 ст. 15 ГПК), а также отказаться от его
подписания (ч. 2 комментируемой статьи). Судья, не согласный с решением большинства, обязан
подписать это решение, но может изложить в письменном виде свое особое мнение, которое
приобщается к делу и при объявлении решения суда не оглашается (ч. 2 ст. 15 ГПК).

В соответствии с ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 193 ГПК объявляется только подписанное судьей
единолично или всеми судьями при коллегиальном рассмотрении дела решение суда. Не
допускается объявление неподписанного решения суда. До объявления решения суда оно не
может никуда передаваться ("выходить" за пределы совещательной комнаты), в том числе для
изготовления копий и т.п. Это же правило действует и при объявлении одной резолютивной части
решения, которая должна быть составлена в письменном виде, подписана судьей или судьями и
приобщена к делу (ст. 193 ГПК). Если по делу была объявлена резолютивная часть решения, то
она и мотивированное (полное) решение должны быть подписаны одними и теми же судьями.

Судьи, участвующие в деле, подписывают только оригинал решения. Копии решения,
выдаваемые лицам, участвующим в деле, могут заверяться другими судьями, а также
работниками аппарата суда.

Безусловными основаниями к отмене судебного решения будут следующие нарушения
принципа непосредственности гражданского судопроизводства: если решение не подписано
судьей, который указан в решении; если решение вынесено не тем судьей, который рассматривал
дело (п. п. 5, 6 ч. 2 ст. 364 ГПК).

Особо в законе оговаривается правило о внесении исправлений в изготавливаемое судом
решение. Все исправления в решении должны быть удостоверены подписями всех судей, которые
принимают и подписывают это решение. Закон прямо не оговаривает способы внесения
исправлений в судебное решение. Речь идет об исправлениях в изготовленное судебное решение,
т.е. текст которого уже подписан судьями или его предстоит подписать. Независимо от избранного
судьей способа исправления текста судебного решения (зачеркивание и написание поверх текста,
применение терминов "исправленному на... верить" и др.), исправление должно соответствовать
общему стилю изложения решения и не нарушать требования о его определенности.

Статья 198. Содержание решения суда

Комментарий к статье 198

1. К содержанию решения суда, как одному из важнейших процессуальных документов,
наиболее полно предъявляются требования, связанные с его процессуальной формой.

Используемые судом формулировки должны быть понятны всем и не давать оснований для
их неоднозначного толкования. Данное правило не включено в закон, однако оно вытекает из
свойства исполнимости судебного решения. Содержание судебного решения должно быть ясным
для любого лица, и в первую очередь для сторон по делу и лиц, осуществляющих принудительное
исполнение решения, и не должно являться поводом для его разъяснения, предусмотренного ст.
202 ГПК.

Любое решение суда по общему правилу независимо от вида судопроизводства и категории
дела должно состоять из четырех частей: вводной, описательной, мотивировочной и
резолютивной (ч. 1 комментируемой статьи). Все части решения неразрывно связаны между собой
и составляют единый процессуальный документ. Порядок изложения частей должен строго
соответствовать порядку, указанному в комментируемой статье. Данное правило
распространяется и на заочное решение, которое выносится в заочном производстве.
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2. Во вводной части решения указывается о том, что решение выносится от имени
Российской Федерации (ч. 1 ст. 194 ГПК).

Временем вынесения решения является день подписания и объявления соответствующего
судебного решения или его резолютивной части. В любом случае подлежит объявлению только
подписанное судебное решение или его резолютивная часть, а объявление судебного решения
или резолютивной части происходит немедленно после его подписания судьей (составом суда).
Поэтому моменты подписания судебного решения или его резолютивной части и его объявления
должны всегда совпадать. Именно это и является временем вынесения судебного решения по
делу. Не может быть указан в качестве времени вынесения решения период времени (например,
период времени всего судебного разбирательства, состоящий из нескольких судебных заседаний),
а также время составления мотивированного решения после объявления резолютивной части в
судебном заседании (ст. 199 ГПК).

Число и год пишут цифрами, а месяц обозначается буквами.
Под местом вынесения решения понимается место проведения судебного заседания, т.е.

место нахождения суда первой инстанции.
Наименование суда, вынесшего решение, излагается точно и полностью без сокращений и

указаний аббревиатур.
Фиксация состава суда с указанием фамилии, имени, отчества судьи (судей, принимавших

участие в вынесении решения) позволяет проверить правомочность состава суда. При этом состав
суда, указанный в протоколе судебного заседания и во вводной и резолютивной частях судебного
решения, должен полностью совпадать. В противном случае это будет безусловным основанием к
отмене решения. После этого указывается фамилия, имя, отчество секретаря судебного
заседания.

В отношении сторон, других лиц, участвующих в деле, являющихся физическими лицами,
указываются полностью их фамилии, имена и отчества. Если лицом, участвующим в деле,
является юридическое лицо, то его наименование должно быть указано полностью, без
сокращений, в соответствии с его учредительными документами и т.п. В случае участия в
процессе государственных органов, органов местного самоуправления указывается как сам орган,
так и должностное лицо, которое выступает в процессе по данному делу от имени этого органа, а
также его фамилия, имя и отчество. При участии в процессе прокурора указывается занимаемая
им должность и место работы. В отношении каждого лица должна быть четко определена его
процессуальная роль - истец, ответчик, третье лицо, заявляющее самостоятельное требование
относительно предмета спора, и т.д. Если в деле участвует представитель, то должно быть четко
указано, чьи интересы он представляет, должны наличествовать данные о его личности, а также
реквизиты документа, подтверждающие его полномочия.

Предмет спора или все заявленные требования должны быть указаны полно и четко, в том
числе если одновременно рассматриваются требования нескольких истцов, третьих лиц,
заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, или встречное исковое заявление.

Дополнительно во вводной части решения может быть указано, в каком судебном заседании
проводилось судебное разбирательство по делу, - открытом или закрытом (ст. 10 ГПК), а также
номер дела.

3. Описательная часть решения должна содержать указание на требование истца,
возражения или отзыв на них ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле.

Так как основное внимание уделяется изложению существа иска и возражений на него,
описательная часть должна содержать краткое изложение исковых требований истца и
обстоятельств, подтверждающих эти требования, т.е. предмета и оснований иска. Суд должен
указать на изменения предмета и основания заявленных требований истцом, увеличение или
уменьшение их размера, если эти действия были совершены в ходе судебного заседания. Затем
суд излагает позицию ответчика: признал ли он полностью или частично иск, если нет, то какие
доводы приводились им в обоснование своих возражений. Обстоятельства, приводимые
сторонами в подтверждение своих требований или возражений, излагаются в том виде, в каком
они были приведены истцом или ответчиком.

После этого в описательной части решения приводятся объяснения других лиц, участвующих
в деле: третьих лиц, прокурора, государственных и иных органов, а также заинтересованных лиц,
принимающих участие в судебном разбирательстве.

Описательная часть судебного решения, вслед за протоколом судебного заседания,
позволяет судить о последовательности совершения существенных процессуальных действий
участниками процесса при рассмотрении дела в судебном заседании и выполнении требований
процессуального законодательства, предъявляемых к судебному разбирательству дела.

4. Мотивировочная часть судебного решения является наиболее важной, так как, с одной
стороны, в ней находит отражение мыслительная деятельность судьи (судей) при вынесении
решения, выражаемая в виде суждений по делу, а с другой - именно ее в большинстве случаев
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исследуют вышестоящие инстанции при проверке ими законности и обоснованности данного
судебного акта.

Изложение мотивов решения делает выводы суда понятными и убедительными.
Мотивировочная часть по общему правилу должна содержать фактическое и нормативное

(или правовое) обоснование выводов суда по рассматриваемому делу, за исключением случая
признания иска ответчиком и принятия его судом. В этом случае в мотивировочной части может
быть указано лишь на признание иска ответчиком и принятие его судом (абз. 2 ч. 4
комментируемой статьи).

Мотивировочная часть решения не содержит фактического и нормативного обоснования по
делу также в случаях пропуска срока исковой давности и срока обращения в суд. Отказывая в иске
по этим основаниям, суд вправе указать в мотивировочной части только на установление фактов
пропуска и на признание неуважительности пропуска заинтересованным лицом. Следует обратить
внимание, что впервые в российском процессуальном законодательстве комментируемая норма
предоставляет возможность вынесения решения с указанным содержанием не только на стадии
судебного заседания, но и на стадии подготовки в рамках предварительного судебного заседания
(см. комментарий к ст. 152 ГПК).

Составление мотивировочной части судебного решения во многом связано с выполнением
судом действий по разрешению вопросов, указанных в ст. 196 ГПК (см. комментарий к ней).

Фактическое обоснование решения состоит из суждений суда о фактах, составляющих
основание иска либо всех исков, рассматриваемых в рамках данного судопроизводства
(первоначального и встречного исков, иска третьего лица, заявляющего самостоятельные
требования относительно предмета спора), и возражений против иска, а также других фактах,
признанных судом существенными по этому делу.

Закон обязывает суд указать обстоятельства, которые он считает установленными по делу, а
также обосновать это мнение. Круг обстоятельств, подлежащих установлению, определяется в
каждом конкретном случае исходя из предмета доказывания по делу. На формирование предмета
доказывания оказывают влияние, прежде всего, нормы материального права, позиция сторон по
делу (например, простое отрицание ответчиком всех обстоятельств по делу, на которые ссылается
истец, в отличие от доказывания им новых (иных) обстоятельств по делу не изменяет предмета
доказывания) и др. В случае недостаточности доказательственной базы для вынесения законного
и обоснованного решения суд может разрешить вопрос о необходимости предоставления новых,
дополнительных доказательств и вернуться на этап судебного разбирательства в порядке,
предусмотренном ч. 2 ст. 196 ГПК (см. комментарий к ней).

По каждому из обстоятельств, входящих в предмет доказывания, суд должен сделать вывод,
считает он данное обстоятельство установленным или нет.

Вывод суда о каждом факте, который он считает установленным, должен быть подтвержден
доказательствами, за исключением общеизвестных фактов и фактов, имеющих преюдициальное
значение (см. комментарий к ст. 61 ГПК), а также фактов, признанных противоположной стороной.
Поэтому каждое представленное доказательство должно получить оценку со стороны суда с точки
зрения свойств судебного доказательства: его относимости, допустимости, достоверности и
достаточности в рамках рассматриваемого дела (см. комментарий к ст. 67 ГПК).

Статья 12 ГПК дополнительно подчеркивает, что судья может основывать свое решение на
доводах, объяснениях и документах, приведенных или же представленных сторонами, только в
том случае, если стороны обсуждали их в условиях состязательности. Судья не может основывать
свое решение на правовых доводах, которые он выдвинул в силу своего служебного положения,
не пригласив предварительно стороны представить свои замечания.

По каждому представленному доказательству суд обязан обосновать вывод о возможности
применения этого доказательства при вынесении судебного суждения или о его отклонении, как не
соответствующего признакам судебного доказательства.

Правовое обоснование судебного решения означает, что, установив фактические
обстоятельства по делу, суд обязан дать юридическую квалификацию установленным
взаимоотношениям лиц, участвующих в деле, и прежде всего - сторон, а также указать нормы
права, регулирующие установленные правоотношения и применяемые судом в обоснование
выносимого судебного решения. При этом суд должен дать оценку возможности применения
правовых актов, на которые ссылались лица, участвующие в деле, как на основание своих
требований и возражений. Если суд не применяет закон или иные нормативные правовые акты, на
которые ссылались лица, участвующие в деле, он должен указать мотивы, по которым считает
невозможным их применить.

В мотивировочной части суд обязан ссылаться на нормы как материального, так и
процессуального права, применяемые им к рассматриваемым правоотношениям при вынесении
судебного решения (см. п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебном решении").

Закон не предусматривает возможности суда ссылаться на судебные акты высших судебных
инстанций, однако на практике суд может использовать их при вынесении решения, включив их в
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мотивировочную часть судебного решения. Представляется возможным использование ссылок в
мотивировочной части и на судебные акты Конституционного Суда РФ, что вытекает из толкования
действующего законодательства.

Согласно указанию, данному в п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О
судебном решении", суду при составлении мотивировочной части решения 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" - "в" ч. 2 и в ч. 4 ст. 125
Конституции РФ, на которых стороны основывают свои требования или возражения; 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.

Необходимость применения по аналогии права и закона, возможность которой допускается
действующим гражданским процессуальным законодательством (ч. 3 ст. 11 ГПК), также должна
быть обоснована и подтверждена доводами суда.

Если суд при разрешении спора применяет иностранное законодательство, он должен дать
ссылку на соответствующий федеральный закон, международный договор РФ, международную
конвенцию, участницей которой является Россия (ч. 5 ст. 11 ГПК).

5. Резолютивная часть судебного решения должна отвечать требованиям полноты и
определенности выносимого судебного решения.

Резолютивная часть содержит вывод суда об удовлетворении иска или об отказе в иске
полностью или в части. Такой ответ должен быть дан по каждому заявленному в процессе
требованию, в том числе по встречному иску и по иску третьих лиц, заявляющих самостоятельные
требования относительно предмета спора. Все выводы должны быть изложены кратко, четко и в
императивной форме.

При участии в деле нескольких истцов, ответчиков, третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования на предмет спора, указывается, как разрешен спор в отношении
каждого из них (ст. 207 ГПК).

В резолютивной части суд должен разрешить и указать на распределение судебных
расходов между лицами, участвующими в деле, а также на срок и порядок обжалования решения.
Обязательного указания в резолютивной части судебного решения на срок уплаты
государственной пошлины действующим законодательством не предусмотрено.

В силу того что резолютивная часть судебного решения в ее неизменном виде переносится в
исполнительный лист, при удовлетворении требований о возмещении причиненного вреда за счет
казны Российской Федерации, казны субъекта РФ или казны муниципального образования, от
имени которой выступают финансовые органы соответствующего субъекта (ст. 1071 ГК), суд
должен указать в резолютивной части судебного решения, что удовлетворение иска
осуществляется за счет казны Российской Федерации, казны субъекта РФ или казны
муниципального образования через соответствующие финансовые органы <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий

квартал 2004 г. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 8 декабря 2004 г.
// БВС РФ. 2005. N 4.

При заочном производстве резолютивная часть должна содержать указание о порядке
подачи заявления ответчиком об отмене решения (см. комментарий к статьям гл. 22 ГПК).

В случаях, когда суд устанавливает определенный порядок и срок исполнения решения (ст.
204 ГПК), обращает решение к немедленному исполнению (ст. ст. 211, 212 ГПК) или принимает
меры к обеспечению его исполнения (ст. 213 ГПК), об этом указывается в резолютивной части
решения.

Статья 199. Составление мотивированного решения суда

Комментарий к статье 199

Данной статьей установлено общее правило о сроке составления решения суда в
окончательной форме, т.е. всех его частей - вводной, описательной, мотивировочной и
резолютивной. Оно должно быть составлено немедленно после окончания разбирательства дела.
Это правило призвано обеспечить соблюдение судом принципа непрерывности судебного
разбирательства, а также возможность наиболее эффективно, объективно и беспристрастно
вынести законное и обоснованное судебное решение в окончательной форме.
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По ранее действовавшему ГПК РСФСР (ст. 203) в исключительных случаях по особо
сложным делам мотивированное решение могло быть составлено в срок не более трех дней после
объявления резолютивной части решения. Перечень исключительных случаев, а также признаки
особо сложных дел в ранее действовавшем процессуальном законе закреплены не были, поэтому
при определении данных оценочных понятий суд должен был исходить из конкретных
обстоятельств по делу и существующей судебной практики, в том числе из толкования указанных
понятий в актах высших судебных инстанций. Тем самым разрешение указанных вопросов
практически отдавалось законодателем на усмотрение суда.

Новый ГПК узаконил возможность суда при разрешении конкретного дела самостоятельно
определять необходимость в отложении составления мотивированного решения на срок не более
пяти дней со дня окончания разбирательства дела и объявления резолютивной части решения.

Данный пятидневный срок начинает течь с момента объявления резолютивной части
решения, которое следует немедленно после судебного разбирательства и удаления судей в
совещательную комнату для принятия решения.

Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана всеми судьями,
участвовавшими в судебном заседании и принимавшими решение, и приобщена к материалам
дела (см. комментарий к ст. 197 ГПК). Для ее приобщения к делу составления отдельного
судебного определения не требуется.

Большинство процессуальных сроков связано действующим законом не с моментом
окончания судебного разбирательства и объявлением резолютивной части решения, а с
вынесением мотивированного решения, т.е. решения в окончательной форме. Данное
обстоятельство учитывается при определении: срока вступления решения в законную силу (ч. 1 ст.
209 ГПК); срока апелляционного (ст. 321 ГПК) и кассационного обжалования (ст. 338 ГПК); срока
составления дополнительного решения (ч. 2 ст. 201 ГПК); срока высылки копии решения суда
участвующим в деле лицам (ст. 214 ГПК). Таким образом, законодатель связывает основные
юридические последствия для участников процесса и динамику развития гражданского процесса в
целом с вынесением судом мотивированного решения.

Статья 200. Исправление описок и явных арифметических ошибок в решении суда

Комментарий к статье 200

1. Комментируемая статья закрепляет общее правило, в соответствии с которым судебное
решение обладает свойством неизменности. Это означает, что суд, вынесший и объявивший
решение, не вправе сам изменить его содержание или отменить его. Данное свойство судебного
решения признается практически всеми правовыми системами, что связано с необходимостью
поддержания авторитета судебной власти, а также установлением стабильности взглядов по
отношению к вынесенному и объявленному решению и одновременному усилению
ответственности судебных органов за принимаемые ими решения.

Право исправления собственных ошибок и недочетов существует у суда до оглашения
судебного решения. Согласно ч. 2 ст. 196 ГПК последняя такая возможность предоставляется суду
законом при вынесении решения в совещательной комнате, где судья, признав необходимым
выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для дела, или дополнительно исследовать
доказательства, возобновляет судебное разбирательство дела.

Исправление судебных ошибок допускается только вышестоящими инстанциями, которые,
собственно, и создаются с этой целью. Все производства по пересмотру решений в гражданском
процессе предназначены для исправления судебных ошибок, допущенных судами нижестоящих
инстанций.

Вместе с тем действующим процессуальным законом, в силу особенностей заочного
производства, в качестве исключения допускается возможность отмены вынесенного заочного
решения. Суд, вынесший такое решение по делу, в силу ст. 241 ГПК и при наличии оснований,
указанных в ст. 242 ГПК, может сам отменить его и возобновить рассмотрение дела по существу
(ст. 243 ГПК). Особенности рассматриваемых дел в заочном производстве, судебного
разбирательства, вынесения заочного решения, исправления недостатков и вступления его в
законную силу регулируются гл. 22 ГПК.

Кроме отмены заочного решения, законом предусмотрены еще случаи, когда суд, вынесший
решение, вправе самостоятельно исправить его недостатки: при исправлении описок и явных
арифметических ошибок (комментируемая статья); при вынесении дополнительного решения (ст.
201 ГПК); при разъяснении решения (ст. 202 ГПК). Однако устранение недостатков в
перечисленных случаях не должно изменять сущности и содержания объявленного решения.

2. Суд по собственной инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, вправе
исправить допущенные в решении описки или явные арифметические ошибки, не затрагивая
существа дела.
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Правом устранять описки и явные арифметические ошибки обладает не только суд,
рассматривающий дело по первой инстанции, но и вышестоящие судебные инстанции в
отношении выносимых ими судебных актов <1>.

--------------------------------
<1> См., например, Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного

Суда РФ от 29 апреля 2003 г. по делу N 49-Г03-40, от 31 марта 2004 г. по делу N 80-Г04-4.

Под описками (опечатками) понимаются, как правило, искажения, допущенные при
написании отдельных слов, выражений, имен и фамилий участников конкретного процесса,
наименований юридических лиц и т.п.

Допущенные арифметические ошибки должны быть явными и их выявление может быть
проведено простыми арифметическими действиями. При этом вносимые в решение исправления в
любом случае не должны касаться его существа, т.е. не могут быть заменены сам принцип
расчета; ставки, применяемые при расчете задолженности; норма права, на основании которой
производится расчет, и т.п.

Исправление арифметических ошибок и описок в решении в порядке ст. 200 ГПК не зависит
от фактического исполнения решения. Вопрос об исправлении описок и явных арифметических
ошибок может быть поставлен и рассмотрен судом в срок до истечения срока на принудительное
исполнение подлежащего исправлению решения, так как при истечении этого срока внесение
исправлений теряет свой смысл и необходимость. Если восстанавливается срок принудительного
исполнения решения, то соответственно продлевается и срок для внесения исправлений в данное
решение.

Вопрос об исправлении описок и явных арифметических ошибок и внесении изменений в
решение рассматривается в судебном заседании (см. комментарий к статьям гл. 15 ГПК). Лица,
участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания по общим правилам,
однако их неявка не является препятствием для рассмотрения вопроса о внесении исправлений.

3. По рассмотрении в судебном заседании вопроса об исправлении описок, явных
арифметических ошибок суд выносит определение об отказе внесения исправлений в решение
суда либо об их внесении. Определение выносится в совещательной комнате судом, вынесшим
основное решение, в письменном виде и приобщается к материалам дела. По смыслу ч. 3
комментируемой статьи обжалованию в общем порядке подлежит только определение о внесении
исправлений в судебное решение, на которое может быть подана частная жалоба. Определение
об отказе внесения исправлений в судебное решение в силу ч. 1 ст. 371 ГПК обжалованию в
частном порядке не подлежит, так как это не предусмотрено законом и его вынесение не
исключает возможности дальнейшего движения дела.

Статья 201. Дополнительное решение суда

Комментарий к статье 201

1. Вынесение дополнительного решения возможно по заявлению лиц, участвующих в деле,
либо по собственной инициативе суда, вынесшего основное решение. В последнем случае
дополнительное решение может быть принято только тем составом суда, которым было принято
решение по данному делу (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебном
решении"). Суд не вправе под видом вынесения дополнительного решения изменить содержание
решения либо разрешить новые вопросы, не исследовавшиеся в судебном заседании.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 15 названного Постановления указал, что, предусматривая
право суда принимать дополнительные решения, ст. 201 ГПК вместе с тем ограничивает это право
вопросами, которые были предметом судебного разбирательства, но не получили отражения в
резолютивной части решения, или теми случаями, когда, разрешив вопрос о праве, суд не указал
размера присужденной суммы либо не разрешил вопрос о судебных расходах. Поэтому суд не
вправе выйти за пределы требований ст. 201 ГПК, а может исходить лишь из обстоятельств,
рассмотренных в судебном заседании, восполнив недостатки решения.

Вынесение дополнительного решения возможно только по основаниям, указанным в ч. 1
комментируемой статьи, и только на основании фактических обстоятельств, которые были
установлены в ходе рассмотрения дела по существу.

Вынесение дополнительного решения судом, принявшим основное решение по делу,
допускается только в случаях, если:

1) по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли
доказательства и давали объяснения, не было вынесено решение (п. 1 ч. 1 комментируемой
статьи). Суд обязан разрешить вопрос и дать ответ на все заявленные в процессе требования,
иначе вынесенное решение не будет отвечать требованию полноты. Вынесение дополнительного
решения по этому основанию возможно при условии, что по нему представлялись доказательства
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и заслушивались объяснения лиц, участвующих в деле. Например, истец заявил требования о
взыскании основного долга по договору и неустойки за просрочку платежа, однако суд вынес
решение только о взыскании основного долга, не указав о разрешении вопроса, связанного со
взысканием неустойки, хотя по нему представлялись доказательства и заслушивались объяснения
лиц, участвующих в деле.

Следует отметить особенность формулировки комментируемой нормы: возможность
вынесения дополнительного решения связана не только с условием представления доказательств
по заявленному требованию и исследования их в суде, но и с условием заслушивания в судебном
заседании объяснений лиц, участвующих в деле, по этому заявленному требованию. Таким
образом, вынесение дополнительного решения возможно в случае совокупности следующих
фактов: если заявлено требование и оно принято судом; если по нему представлены
доказательства лицом, участвующим в деле; если доказательства приняты и исследованы судом в
судебном заседании; если по заявленному требованию даны объяснения лиц, участвующих в
деле;

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы, имущество,
подлежащее передаче, или действия, которые обязан совершить ответчик (п. 2 ч. 1
комментируемой статьи). Такая ситуация возможна, например, в случае, когда суд признал право
истца на возмещение убытков с ответчика, но не указал на их размер, либо признал право истца
на определенный имущественный комплекс, не указав его пообъектный состав;

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах (п. 3 ч. 1 комментируемой статьи).
Невыполнение этого правила является нарушением требований, предъявляемых к содержанию
выносимого судебного решения. В соответствии с ч. 5 ст. 198 ГПК в резолютивной части решения
должно содержаться указание на распределение судебных расходов. Если данное предписание
судом по каким-либо причинам не выполнено, эта ошибка должна быть устранена с помощью
вынесения дополнительного решения, и тогда распределение судебных расходов производится по
правилам гл. 7 ГПК. Однако в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебном
решении" подчеркивается, что вопрос о судебных расходах может быть разрешен также и
определением суда (ст. 104 ГПК).

2. После рассмотрения вопроса о необходимости вынесения дополнительного решения по
заявлению лиц, участвующих в деле, или по собственной инициативе судья может вынести
определение суда об отказе в вынесении дополнительного решения или дополнительное
решение. Вынесение определения об отказе в вынесении дополнительного решения
производится, если возбуждение этого вопроса связано с иными основаниями, не указанными в
законе, либо пропущен срок на его принятие.

В случае отказа в вынесении дополнительного решения заинтересованное лицо вправе
обратиться в суд с теми же требованиями на общих основаниях (п. 15 названного Постановления
Пленума Верховного Суда РФ). Данное положение является дополнительной гарантией защиты
прав и законных интересов участников гражданского судопроизводства, что должно учитываться
судьей при приеме подобного искового заявления при разрешении вопроса о тождестве исков и
наличии возможных оснований для отказа в приеме искового заявления (см. комментарий к п. 2 ч.
1 ст. 134 ГПК) или возвращения искового заявления (см. комментарий к п. 5 ч. 1 ст. 135 ГПК).

Срок разрешения вопроса о вынесении дополнительного решения ограничен сроком
вступления основного решения в законную силу, который составляет 10 дней с момента принятия
основного решения в окончательной форме по делу, если оно не обжаловано (см. комментарий к
ст. ст. 321, 338 ГПК). По истечении этого срока устранение недостатков, указанных в
комментируемой статье, возможно только судом в порядке, установленном действующим
гражданским процессуальным законодательством.

Рассмотрение вопроса о вынесении дополнительного решения производится в судебном
заседании по правилам гл. 15 ГПК. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте
судебного заседания в порядке, установленном ГПК, однако их неявка не является препятствием
для рассмотрения вопроса о вынесении дополнительного решения, если судом признается их
надлежащее извещение, произведенное по правилам гл. 10 ГПК.

Вынесенное дополнительное решение становится частью основного решения, поэтому
может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию как совместно с ним, так и отдельно.

3. Определение об отказе в принятии дополнительного решения может быть обжаловано
лицами, участвующими в деле, в частном порядке в вышестоящую судебную инстанцию (ч. 3
комментируемой статьи) либо совместно с основным решением в общем порядке.

Статья 202. Разъяснение решения суда

Комментарий к статье 202
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1. Разъяснение решения является одним из способов устранения его недостатков. Оно
производится в случае неясности, противоречивости и нечеткости решения. Указанные
обстоятельства затрудняют его исполнение на практике, что и влечет необходимость обращения к
суду за разъяснением решения. В большинстве случаев неясность вызывает содержание
резолютивной части решения, однако неясность может быть связана и с нечетким, неясным
изложением судом своих мотивов и выводов по установленным обстоятельствам в
мотивировочной части.

Суд не может под видом разъяснения решения изменить или разрешить вопросы, которые
не были предметом судебного разбирательства. Предполагается, что, разъясняя решение, суд не
может изменить (даже частично) существо решения, а излагает его в более полной и ясной форме
(см. п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебном решении") <1>.

--------------------------------
<1> См., например, Определения Верховного Суда РФ от 24 апреля 2003 г. N КАС03-161, от

8 апреля 2003 г. N КАС03-116.

Формулировка ч. 1 комментируемой статьи предоставляет суду право, а не обязанность по
разъяснению каждого судебного решения. Думается, что отказ в разъяснении вынесенного
судебного решения допустим только в случаях, прямо предусмотренных данной статьей: при
исполнении судебного решения и при истечении срока принудительного исполнения решения <1>.

--------------------------------
<1> См., например, Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного

Суда РФ от 13 октября 2004 г. N 9-Г04-23.

Кроме того, в порядке комментируемой статьи подлежат разъяснению только судебные
постановления в виде решений, однако принудительно исполняться могут не только они, но и
некоторые определения, вынесенные судом. Например, определение об утверждении мирового
соглашения, определение о применении мер по обеспечению иска. Думается, что в отношении
указанных определений в случае невозможности их исполнения, связанного с неясностью
содержания, следует применять правила комментируемой статьи по аналогии, на что указано в ч.
4 ст. 1 и ч. 3 ст. 11 ГПК.

Разъяснение решения суда в порядке комментируемой статьи необходимо отличать от
разъяснения, даваемого судом в порядке ч. 1 ст. 193 ГПК, согласно которой
председательствующий судебного состава, принявшего решение, в случае его неясности
разъясняет его содержание по собственной инициативе после объявления судебного решения.
Инициативой разъяснения решения в порядке комментируемой статьи суд действующим
процессуальным законодательством не наделен.

Круг лиц, которые могут поставить вопрос перед судом о разъяснении судебного решения,
определен в законе. Ими могут быть лица, участвующие в деле, заинтересованные в исполнении
решения (см. комментарий к ст. 34 ГПК), и судебный пристав-исполнитель. Предполагается, что
заявление ходатайства о разъяснении судебного решения возможно этими лицами как
непосредственно в суд, вынесший решение, требующее разъяснения, так и через судебного
пристава-исполнителя, осуществляющего принудительное исполнение.

Возбуждение вопроса о разъяснении судебного решения возможно только до исполнения
судебного решения или до истечения срока его принудительного исполнения (ч. 1 комментируемой
статьи). После того как решение исполнено, оно не подлежит разъяснению, хотя бы еще и не истек
срок, предусмотренный для его принудительной реализации, так как утрачивается смысл его
разъяснения. При восстановлении срока принудительного исполнения восстанавливается и срок
разъяснения решения.

В отношении решения, исполненного в части, подлежит разъяснению его неисполненная
часть, если срок принудительного исполнения еще не истек.

Разъяснение решения, не подлежащего принудительному исполнению, не ограничено каким-
либо сроком.

Право на разъяснение решения принадлежит вынесшему его суду. Если решением суда
первой инстанции изменяется или выносится новое решение, разъяснение решения проводится
судом, принявшим окончательное решение по делу.

В случае невозможности привлечения для дачи разъяснения конкретного судьи, вынесшего
решение, разъяснение дает иной судья (суд в ином составе) того же суда, того же уровня, где
было вынесено окончательное решение.

2. Вопрос о разъяснении решения разрешается по общим правилам в открытом судебном
заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания.
Однако неявка лиц, участвующих в деле, не является препятствием для рассмотрения вопроса о
разъяснении решения, если суд придет к выводу о надлежащем их извещении (гл. 10 ГПК).
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3. Разъяснение решения оформляется в виде отдельного процессуального документа -
определения суда и должно отвечать всем требованиям, предъявляемым к его содержанию (см.
комментарий к ст. 225 ГПК). После вынесения определение приобщается к материалам дела и
рассматривается как составная часть разъясняемого им судебного решения.

Определение суда по вопросу о разъяснении судебного решения может быть обжаловано в
частном порядке в вышестоящую инстанцию (ч. 3 комментируемой статьи) либо совместно с
судебным решением по общим правилам ГПК.

Статья 203. Отсрочка или рассрочка исполнения решения суда, изменение способа и
порядка исполнения решения суда

Комментарий к статье 203

1. Решение приводится в исполнение после вступления его в законную силу, за исключением
случаев немедленного исполнения (ст. ст. 211, 212 ГПК). В силу требования свойства
исполнимости, предъявляемого к содержанию любого решения, в резолютивной части должен
быть точно определен срок его исполнения, т.е. срок совершения действий в качестве способов
защиты нарушенных субъективных прав сторон.

Возможность применения отсрочки и рассрочки исполнения решения суда, изменение
способа и порядка его исполнения допускаются до фактического исполнения решения суда в
пределах срока на его принудительное исполнение, либо до истечения срока на принудительное
исполнение судебного решения, так как в противном случае утрачивается смысл для совершения
вышеуказанных действий.

Часть 1 комментируемой статьи предусматривает возможность отсрочки и рассрочки
исполнения судебного решения, что означает изменение срока его исполнения.

Отсрочка представляет собой отложение судом исполнения решения и перенос по
собственному усмотрению срока его исполнения на более поздний по сравнению с тем, который
был определен в решении суда или установлен законом.

В случае применения рассрочки судебного решения суд устанавливает несколько сроков для
исполнения судебного решения по частям. Рассрочка может применяться только в отношении тех
обязательств, которые можно исполнить по частям, или в отношении тех предметов, которые
делимы (имущество, определяемое родовыми признаками, суммы денег и т.п.) <1>.

--------------------------------
<1> См. также п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 14 апреля 1988 г. N

3 "О применении норм ГПК РСФСР при рассмотрении дел в суде первой инстанции" (БВС РСФСР.
1988. N 7).

Кроме предоставления отсрочки или рассрочки выполнения решения, суд может изменить
способ и порядок его исполнения, т.е. трансформировать или заменить один вид исполнения
другим (например, замена обращения взыскания на имущество должника в порядке исполнения не
будет означать изменения предмета иска, а представляет собой изменение способа и порядка
исполнения решения (Определение Верховного Суда РФ от 21 июля 2003 г. N 78-В03-4) <1>).
Изменением способа исполнения решения будет также обращение судебного решения к
немедленному исполнению до вступления его в законную силу.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2004. N 1.

Комментируемая норма предоставляет суду возможность применять отсрочку и рассрочку в
исполнении судебного решения, а также изменять порядок и способ его исполнения только по
заявлению лиц, участвующих в деле, в первую очередь стороны-должника либо судебного
пристава-исполнителя, что связано с выполняемыми им функциями. Принцип диспозитивности не
позволяет суду самостоятельно применять вышеуказанные действия.

Основанием для отсрочки или рассрочки исполнения судебного решения будут служить
представленные стороной-заявителем доказательства, подтверждающие его трудное
имущественное положение и другие обстоятельства, которые могут служить основанием для
названных действий (например, поступление денежных средств по заключенному договору в
будущем, в соответствии с установленным в нем графиком, и др.). В любом случае суд должен
учитывать конкретные обстоятельства по делу в силу того, что законом установлены оценочные
категории для разрешения вышеуказанных вопросов.

Отсрочка или рассрочка исполнения судебного решения не должна подменять собой
изменения сущности самого решения. Этот вопрос должен быть учтен судом, если предметом
судебного разбирательства и судебного решения является определенный способ восстановления
нарушенных прав, не связанных с имущественными отношениями <1>.
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--------------------------------
<1> См., например, Определение Верховного Суда РФ от 15 декабря 2004 г. N 24-Г04-10

(БВС РФ. 2005. N 7).

2. Вопрос об отсрочке и рассрочке судебного решения, изменении способа и порядка его
исполнения рассматривается судом по общим правилам в открытом судебном заседании (см.
комментарий к статьям гл. 15 ГПК). Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте
судебного заседания по правилам гл. 10 ГПК, однако их неявка не является препятствием для
разрешения поставленного перед судом вопроса.

Отсрочка и рассрочка могут быть предоставлены сторонам как при вынесении решения, так
и после его вынесения. В последнем случае изменение способов, сроков и порядка исполнения
судебного решения оформляется в виде отдельного процессуального документа - определения, в
соответствии с предъявляемыми к его содержанию требованиями процессуального закона.
Вышеуказанные действия суд может совершить независимо от того, когда возникли
соответствующие обстоятельства, - до или после судебного процесса и вынесения судебного
решения.

При отсрочке и рассрочке исполнения судебного решения, изменении способов и порядка
его исполнения суд должен учитывать не только интересы должника, но и взыскателя (изменение
сроков исполнения судебного решения должно быть обоснованным, основания такого изменения
должны быть реальными, а не надуманными). В противном случае необоснованное определение
суда об изменении сроков и способов исполнения решения станет инструментом затягивания
реального исполнения судебного решения и будет противоречить общим целям правосудия и
исполнительного производства.

3. Определение суда по вопросу об отсрочке или рассрочке исполнения решения, изменении
способа и порядка его исполнения может быть обжаловано в частном порядке в вышестоящую
инстанцию либо совместно с судебным решением в общем порядке. Судебное решение может
быть обжаловано в части, в которой установлены отсрочка или рассрочка исполнения решения,
изменение способа и порядка его исполнения.

Статья 204. Определение порядка и срока исполнения решения суда, обеспечения его
исполнения

Комментарий к статье 204

Данная статья устанавливает дополнительные требования к содержанию резолютивной
части судебного решения при разрешении указанных в ней вопросов (см. комментарий к ч. 5 ст.
198 ГПК). Рассматриваемые в комментируемой статье вопросы разрешаются судом в
совещательной комнате при принятии решения совместно с вопросами, разрешаемыми в порядке
ст. 196 ГПК.

Общий порядок исполнения принятого судом решения установлен ГПК (ст. 210),
раскрывается и детализируется принятыми в соответствии с ним иными нормативными актами.

Необходимость в установлении судом определенного порядка и срока исполнения решения
вызвана содержанием судебных решений, обязывающих ответчика совершить определенные
действия, в основном не связанные с передачей имущества или денежных сумм (см. комментарий
к ст. 206 ГПК), хотя на практике может встречаться и иное.

Обращение решения суда к немедленному исполнению связано с особым значением для
общественных и государственных интересов ряда спорных материальных отношений и
необходимостью их стабильности. Речь идет об алиментных обязательствах, выплате заработной
платы, восстановлении на работе, включении в список избирателей или участников референдума
(см. комментарий к ст. 211 ГПК). Кроме того, суд может по просьбе истца обратить судебное
решение по любому рассмотренному делу к немедленному обращению, если вследствие особых
обстоятельств замедление его исполнения может привести к значительному ущербу для
взыскателя или исполнение может оказаться невозможным (см. комментарий к ст. 212 ГПК).

Принятие мер по обеспечению исполнения решения суда, не обращенного к немедленному
исполнению, производится в порядке ст. 213 ГПК по правилам гл. 13 ГПК.

Статья 205. Решение суда о присуждении имущества или его стоимости

Комментарий к статье 205

Комментируемая статья посвящена специфике судебных решений, выносимых по делам о
присуждении имущества, и является дополнением к ч. 5 ст. 198 ГПК.



257

Законодатель не предусмотрел отдельной статьи или нормы, регулирующей содержание
судебных решений, связанных с присуждением денежных средств, хотя такие правила
выработаны в судебной практике. Например, для ускорения исполнения вступившего в законную
силу решения о присуждении денежных средств, в том числе если невозможно исполнить решение
о передаче присужденного имущества, суд может указать точные реквизиты расчетного счета
ответчика, с которого подлежит списание денежных средств, если ранее судом предпринимались
обеспечительные меры. При удовлетворении иска о взыскании денежных средств судья указывает
в решении общий размер подлежащих взысканию средств с раздельным определением основной
задолженности, убытков, неустойки (штрафа, пени) и др. Помимо этого в резолютивной части
решения необходимо четко указать, с кого и в чью конкретно пользу взыскивается денежная
сумма. Если ответчиком является юридическое лицо, указывается его фирменное наименование и
организационно-правовая форма. Суд обязан также указать в резолютивной части характер
взыскиваемых сумм, что позволяет правильно определить очередность взыскания в случае, если к
ответчику будет заявлено несколько требований от нескольких кредиторов, а средств для
погашения задолженности окажется недостаточно (см. также комментарий к ст. 207 ГПК).

Комментируемая статья говорит об особенностях резолютивной части судебного решения о
присуждении имущества, которое по своей сути является факультативным решением. Если
имущества, подлежащего передаче истцу, на момент исполнения решения у ответчика не
окажется, то подлежит взысканию определенная в решении суда стоимость этого имущества.
Поэтому решение о взыскании стоимости имущества является дополнительным к основному
решению о передаче имущества в натуре. Комментируемая норма позволяет взыскателю без
дополнительного обращения в суд или к судебному приставу-исполнителю обратить взыскание на
денежные средства должника. Это положение содействует скорейшему исполнению
рассматриваемых судебных решений и реальной реализации на практике субъективных прав
потерпевшего лица (истца, а затем взыскателя).

Суд на основании материалов дела должен определить действительную стоимость
имущества, подлежащего передаче. Если передаче подлежит несколько вещей, то стоимость
определяется в отношении каждой вещи отдельно, а также их совокупности.

Рыночная стоимость имущества, подлежащего передаче ответчиком, несомненно, может
измениться с момента вынесения судом решения, поэтому в отношении его стоимости,
определенной в судебном решении по данной категории дел, целесообразно применять правила
ст. 208 ГПК, допускающие индексацию присужденных сумм.

Указание в решении на стоимость имущества, подлежащего передаче, не зависит от
волеизъявления лиц, участвующих в деле, и производится судом во всех случаях. Если суд не
указал в резолютивной части стоимость имущества, а истец не может обнаружить подлежащее
передаче имущество, он вправе обратиться в суд с ходатайством об изменении способа и порядка
исполнения решения в соответствии со ст. 203 ГПК.

В резолютивной части решения об удовлетворении иска о присуждении имущества суд
указывает, кто, кому и какое конкретно имущество должен передать, отличительные признаки
имущества (вес, количество, мера либо индивидуальные признаки), а также его конкретное
местонахождение. В судебном решении, исходя из обстоятельств дела, суд может определить
порядок и срок передачи имущества в соответствии со ст. 204 ГПК.

Статья 206. Решение суда, обязывающее ответчика совершить определенные действия

Комментарий к статье 206

1. Правила, установленные комментируемой статьей, регулируют особенности вынесения
решения по делам, которые не могут быть исполнены в общем порядке силами принудительного
исполнения, а их исполнение зависит от совершения определенных действий ответчиком
(должником) по делу и его воли.

Комментируемая статья дополняет ч. 5 ст. 198 ГПК. Согласно комментируемой статье суд
устанавливает срок добровольного исполнения ответчиком указанных в решении действий,
который должен учитываться судебным приставом-исполнителем при осуществлении
исполнительных действий.

Действия ответчика в этих случаях не связаны с передачей и возвратом имущества или
взысканием денежных сумм (например, ответчик обязан передать ребенка, разобрать
перегородку, опубликовать опровержение и т.п.).

2. Данные действия можно разделить на две группы: 1) действия, которые могут быть
совершены не только ответчиком, но и истцом (ч. 1 комментируемой статьи); 2) действия, которые
могут быть совершены только ответчиком (ч. 2 комментируемой статьи).

В первом случае суд в резолютивной части решения дополнительно указывает на
возможность совершения соответствующих действий истцом и взыскания всех расходов с
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ответчика. Подобные решения суда можно рассматривать в качестве факультативных, где
основным решением является указание на обязанность ответчика совершить определенные
действия, а дополнительным - возможность совершения этих действий истцом, если они так и не
будут совершены ответчиком в срок, установленный в судебном решении. В таком случае с
ответчика взыскиваются все расходы, понесенные истцом в ходе выполнения указанных действий.
Если эти действия осуществлялись в рамках возбужденного исполнительного производства, то их
расчет и необходимость определяются судебным приставом-исполнителем, постановлением
которого соответствующие денежные суммы взыскиваются с должника и передаются взыскателю.
Если же истец (взыскатель) по истечении срока, определенного в судебном решении, выполнит
действия за ответчика без обращения в службу судебных приставов, т.е. без возбуждения
исполнительного производства, он вправе требовать компенсации понесенных необходимых
расходов в порядке ст. 203 ГПК, что, в свою очередь, может послужить основанием для
возбуждения исполнительного производства о взыскании денежных средств с ответчика
(должника).

В качестве примера можно привести судебные решения по искам, предъявляемым в порядке
ст. 46 Закона РФ "О защите прав потребителей" (в ред. Федерального закона от 9 января 1996 г. N
2-ФЗ) <1>, о признании действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченных
организаций, индивидуального предпринимателя, импортера) противоправными в отношении
неопределенного круга потребителей и о прекращении этих действий. В случае удовлетворения
подобного рода исков суд должен указать в резолютивной части решения на обязанность
правонарушителя (должника) в установленный судом срок довести судебное решение через
средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей либо, в
необходимых случаях, может обязать своим решением средство массовой информации в
соответствии со ст. 35 Закона РФ от 21 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой
информации" опубликовать вступившее в законную силу решение в предписанный им срок, если,
например, требуется немедленное доведение решения по такому делу до сведения потребителей
товаров, использование которых грозит их здоровью (п. 30 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 29 сентября 1994 г. N 7 "О практике рассмотрения судами дел о защите прав
потребителей"). Выполнение одним из соистцов (взыскателей) указанных в судебном решении
действий по опубликованию сведений должно повлечь для него последствия, указанные в
комментируемой статье.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 140.

Другим примером являются принимаемые судом решения по искам о защите чести,
достоинства и деловой репутации. В случае удовлетворения подобного рода исков суд должен
указать в резолютивной части способ опровержения порочащих сведений, признанных не
соответствующими действительности, и при необходимости изложить текст такого опровержения,
где должно быть указано, какие сведения не соответствуют действительности, когда и как они
были распространены, а также определить срок, в течение которого опровержение должно
последовать (п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992 г. N 11 "О
некоторых вопросах, возникших при рассмотрении судами дел о защите чести и достоинства
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц") <1>.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 1992. N 11.

Во втором случае суд устанавливает разумный срок, в течение которого решение должно
быть исполнено ответчиком под угрозой применения к нему ответственности в соответствии с
действующим федеральным законодательством (см., например, ст. 315 УК). Это обстоятельство
должно быть отражено судебным приставом-исполнителем в выносимом им постановлении о
возбуждении исполнительного производства, о чем извещается должник (ст. 30 Федерального
закона "Об исполнительном производстве").

К данной группе могут быть отнесены судебные решения по следующим категориям дел: о
восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного работника; о передаче
ребенка одному из родителей при расторжении брака или при раздельном проживании родителей;
о передаче (отобрании) ребенка при лишении родительских прав; о возврате ребенка родителям;
об устранении препятствий в осуществлении родительских прав; о внесении записи в реестр
акционерного общества; о созыве общего собрания общества и др.

Действия по наложению взыскания на ответственное лицо могут быть обжалованы в
установленном законом порядке.

Статья 207. Решение суда в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков
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Комментарий к статье 207

В соответствии со ст. 40 ГПК допускается участие в процессе нескольких истцов и (или)
нескольких ответчиков, что связано с многосубъектностью материальных правоотношений (см.
комментарий к ст. ст. 40, 151 ГПК).

Комментируемая статья предусматривает особенности вынесения судебного решения при
процессуальном соучастии и (или) объединении в одном процессе нескольких исковых
требований. В любом случае суд по делу должен вынести только одно решение. Данная статья
посвящена специфике резолютивной части судебных решений, выносимых по вышеуказанным
делам, и дополняет ч. 5 ст. 198 ГПК.

При активном соучастии суд, исходя из требований сторон, должен определить, в какой
мере, доле удовлетворяются требования каждого из соистцов, что и в отношении кого конкретно
должен совершить ответчик, какие конкретно денежные суммы и кому должны быть переданы и
т.д., либо указывает, что право взыскания является солидарным.

При пассивном соучастии суд в резолютивной части решения указывает в отношении
каждого из соответчиков (ответчиков), с кого из них, в каком размере и что взыскивается, в какой
доле ответственен каждый из них, либо указывает, что они должны отвечать солидарно.

При смешанном соучастии применяются правила двух предыдущих абзацев.
Разрешение рассматриваемых вопросов влияет на возможность выдачи по одному делу

нескольких исполнительных листов в порядке ст. 429 ГПК (см. комментарий к статьям разд. VII
ГПК).

В случае объединения в одном процессе нескольких исковых требований суд по всем
заявленным требованиям должен прийти к определенному выводу и вынести суждение отдельно в
отношении каждого из них.

Статья 208. Индексация присужденных денежных сумм

Комментарий к статье 208

1. Решения по многим категориям споров связаны с присуждением денежных сумм,
подлежащих индексации в соответствии с требованиями закона. С момента объявления решения
и до его реального исполнения по отдельным делам может проходить значительный срок
(минимум 10 дней - срок на вступление решения в законную силу; в случае обжалования в него
включается срок на рассмотрение дела в вышестоящей инстанции (один-два месяца) - см.,
например, ст. 348 ГПК). Кроме того, следует учитывать, что общий срок предъявления
исполнительного листа к принудительному исполнению, выданного на основании вступившего в
законную силу решения суда, составляет три года (ст. 21 Федерального закона "Об
исполнительном производстве"), но и он может быть фактически превышен, если это связано с
приостановлением исполнительного производства (ст. 40 названного Закона), либо перерывом
срока предъявления исполнительного документа к исполнению (ст. 22 названного Закона), либо
восстановлением пропущенного срока предъявления исполнительного документа к исполнению
(ст. 23 названного Закона). Таким образом, промежуток времени между вынесением судом
решения и обращением его к принудительному исполнению может составлять несколько лет.

Пропуск взыскателем срока предъявления исполнительного документа к исполнению
является основанием для отказа в удовлетворении заявления об индексации взысканной суммы
(п. 2 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ от 15 мая 2003 г.) <1>.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2003. N 6.

В силу различных причин (в основном из-за инфляции и девальвации денежных знаков)
присужденная ко взысканию судебным решением денежная сумма может не обеспечивать
реальную защиту субъективных прав потерпевшего. Поэтому суд, рассмотревший дело, может по
заявлению стороны произвести соответствующую индексацию взысканных судом денежных сумм
на момент исполнения судебного решения.

Право на индексацию в порядке комментируемой статьи возникает не с момента
предъявления искового заявления (возникновения права истца на взыскание спорных денежных
сумм), а с момента вынесения судебного решения (см. п. 5 Обзора законодательства и судебной
практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 г., утвержденного Постановлениями
Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря 2003 г.) <1>. В иных случаях истцом должен
быть заявлен в суд самостоятельный иск о взыскании компенсации как самостоятельного
требования.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2004. N 3.
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С одной стороны, в комментируемой статье находит выражение принцип процессуальной
экономии, с другой - данная норма позволяет, не прибегая к подаче нового иска, реально
обеспечить защиту субъективных прав, с третьей - она направляет должника на скорейшее
исполнение обязанностей, что служит общим целям правосудия, предусмотренным ст. 2 ГПК.

Согласно разъяснениям, данным в Определении Верховного Суда РФ от 7 декабря 2004 г. N
41-Г04-21, предусмотренный комментируемой статьей порядок индексации взысканных судом
сумм применяется не только при задержке исполнения решения суда, но и когда решение было
исполнено, а до его исполнения возникли основания для применения индексации. В этом случае
суд производит индексацию уже после исполнения решения, но с учетом индексов, определяемых
на момент исполнения решения <1>.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2005. N 5.

Думается, что комментируемая норма может быть применена и при вынесении судом
решения о присуждении имущества или его стоимости, так как и в этом случае может встать
вопрос о необходимости индексации изменившейся стоимости присужденного имущества.

Впервые закреплено право подачи заявления об индексации присужденных сумм не только
взыскателем, но и должником.

2. Заявление об индексации присужденных сумм рассматривается по общим правилам гл. 15
ГПК в открытом судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте
судебного заседания в порядке гл. 10 ГПК, однако их неявка не является препятствием к
разрешению поставленного перед судом вопроса (ч. 2 комментируемой статьи). Суд должен
установить на подготовительном этапе судебного заседания только надлежащее извещение лиц,
не явившихся в судебное заседание; причины, по которым они не явились в судебное заседание,
судом не выясняются и не устанавливаются.

3. Определение суда об индексации присужденных денежных сумм может быть обжаловано
в частном порядке в вышестоящую инстанцию лицами, участвующими в деле (см. комментарий к
ст. ст. 331 - 335, 371, 372 ГПК).

Необходимо различать индексацию присужденных денежных сумм в порядке ст. 208 ГПК и
последствия, установленные в ч. 3 ст. 209 ГПК (см. комментарий к ней).

Статья 209. Вступление в законную силу решений суда

Комментарий к статье 209

1. С момента вступления решения суда в законную силу оно наделяется процессуальным
законом определенными свойствами (качествами). Во многом этот момент зависит от
использования либо неиспользования лицами, участвующими в деле, своего права на
обжалование принятых по делу судебных решений.

По общему правилу решение суда вступает в законную силу по истечении десятидневного
срока его обжалования, который начинает течь с момента принятия судебного решения в
окончательной форме (см. комментарий к ст. ст. 321, 338 ГПК). Определения понятия
"окончательная форма" в действующем процессуальном законе не содержится, однако оно
употребляется законодателем в ст. ст. 214, 321 и 338 ГПК.

Под судебным решением, принятым в окончательной форме, следует понимать не только
оглашение принятого решения, но и составление судом мотивированного решения в порядке ст.
199 ГПК и (или) принятие дополнительного решения в порядке ст. 201 ГПК.

Обстоятельства вручения (невручения) копии решения лицу, участвующему в деле, не могут
повлиять на порядок вступления решения в законную силу (см. Определение Верховного Суда РФ
от 7 июля 2004 г. N 15-Г04-7).

При полной отмене судебного решения вышестоящей апелляционной или кассационной
инстанцией обжалованное решение суда в законную силу не вступает.

В случае подачи апелляционной или кассационной жалобы решение суда первой инстанции,
если оно не отменено, вступает в законную силу с момента вынесения определения или нового
решения судом апелляционной или кассационной инстанции, которым изменяется или заменяется
обжалуемое решение суда.

Заочное решение вступает в законную силу по правилам комментируемой статьи, однако
следует учитывать, что ответчик вправе подать в суд, вынесший заочное решение, заявление об
отмене данного решения в течение семи дней после вручения ему копии этого решения. Кроме
того, заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в кассационном порядке,
заочное решение мирового судьи - в апелляционном порядке в течение 10 дней по истечении
срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое
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заявление подано, - в течение 10 дней со дня вынесения определения суда об отказе в
удовлетворении этого заявления (ст. ст. 237, 244 ГПК).

Судебный приказ имеет силу решения, если должник не использовал свое право на
возражение против заявленного требования или его части и не уведомил об этом суд в течение 10
дней со дня его получения (ст. ст. 128, 129 ГПК). Судебный приказ вступает в законную силу после
его вынесения и обжалованию не подлежит (ст. 130 ГПК).

2. С моментом вступления судебного решения в законную силу связано наделение его
правовыми свойствами (качествами) неопровержимости, исключительности, обязательности и
исполнимости. Наделяя решение перечисленными качествами, законодатель приравнивает его по
силе воздействия к норме права, как общеобязательному правилу поведения, т.е. с момента
вступления в законную силу решение приобретает силу, равную силе нормы права. Вместе с тем
решение по своей сущности остается всегда правоприменительным актом (см. комментарий к ст.
194 ГПК).

Свойство неопровержимости означает, что вступившее в законную силу судебное решение
не может быть отменено или изменено судом, его постановившим, и судом апелляционной
инстанции. Суды первой инстанции не вправе принимать, а суды апелляционной инстанции не
вправе рассматривать апелляционные жалобы, поступившие с пропуском срока на апелляционное
обжалование, за исключением случаев восстановления пропущенных сроков на обжалование по
уважительной причине.

Это свойство придает решению стабильность, обеспечивающую устойчивость правовых
отношений в обществе и гражданском обороте.

Свойство исключительности означает невозможность повторного обращения в суд с иском,
жалобой, заявлением по делу между теми же сторонами или их правопреемниками о том же
предмете и основанных на тех же обстоятельствах (основания иска), если имеется вступившее в
законную силу решение или определение суда о прекращении производства по делу в связи с
принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон (п. 2 ч. 1 ст. 134
ГПК). В случае ошибочного возбуждения производства в подобных случаях оно подлежит
прекращению (ст. 220 ГПК).

Свойство исключительности судебного решения тесно связано со свойством
преюдициальности, в соответствии с которым вступившее в законную силу решение суда
обязательно для суда, рассматривающего другое дело по вопросам об обстоятельствах,
установленных решением суда по ранее рассмотренному делу и имеющих отношение к лицам,
участвующим в деле. Указанные обстоятельства не доказываются вновь при рассмотрении судом
другого дела, в котором участвуют те же лица, а также не могут быть оспорены сторонами или их
правопреемниками, участвовавшими в предыдущем процессе по тождественному делу (ст. 61
ГПК). Например, при взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного
происшествия, истец не будет вновь доказывать преюдициальные факты - факт совершения
дорожно-транспортного происшествия, виновность ответчика в причинении вреда, если они были
ранее установлены в процессе об оспаривании ответчиком постановления административного
органа о наложении на него взыскания в связи с совершением указанного дорожно-транспортного
происшествия.

Решение по иску о признании может иметь преюдициальное значение в деле по иску о
присуждении, например, решение о признании авторства обязательно для суда,
рассматривающего дело о взыскании гонорара с издательства, нарушившего авторские права.

Свойство исключительности влечет за собой установление пределов судебной силы
решения: в отличие от нормы права судебное решение не распространяется на лиц, не
участвовавших в деле, а также на факты и правоотношения, которые не были предметом
судебного рассмотрения.

Законная сила распространяет действие примененной нормы на все отношения,
составляющие предмет решения, в полном объеме. Ни на какие иные отношения, сходные,
аналогичные или даже производные от исследованных судом, не входящие в предмет решения,
законная сила не распространяется.

Под предметом решения понимаются исследованные судом материально-правовые
отношения, урегулированные примененной судом нормой права. Именно они определяют как
объективные, так и субъективные пределы воздействия решения. Объективные пределы
выявляют объект воздействия и сводятся к содержанию правоотношений. Суждения суда,
высказанные по поводу юридических фактов и спорных правоотношений, выступают в составе
решения в целом.

Субъективные пределы решения определяются субъектным составом исследованных и
установленных судом правоотношений в ходе судебного процесса. Законная сила решения
распространяется лишь на заинтересованных в исходе дела лиц, привлеченных к участию в
процессе или вступивших в процесс по собственной инициативе, т.е. на стороны, третьих лиц,
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заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, а также на правопреемников
перечисленных лиц.

Решение суда подлежит отмене, если суд разрешил вопрос о правах и обязанностях лиц, не
привлеченных к участию в деле и не бывших субъектами исследованных судом правоотношений.

Кроме того, в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебном решении"
подчеркивается,  что,  исходя из смысла ч.  4  ст.  13,  ч.  ч.  2  и 3  ст.  61,  ч.  2  ст.  209  ГПК,  лица,  не
участвовавшие в деле, по которому судом общей юрисдикции или арбитражным судом вынесено
соответствующее судебное постановление, вправе при рассмотрении другого гражданского дела с
их участием оспаривать обстоятельства, установленные этими судебными актами. В указанном
случае суд выносит решение на основе исследованных в судебном заседании доказательств.

Свойство обязательности судебного решения установлено в ч. 2 ст. 13 ГПК: вступившие в
законную силу решения суда являются обязательными для всех без исключения органов
государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений, должностных
лиц, а также всех физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на
всей территории РФ.

Кроме того, суды РФ могут обращаться к иностранным судам с поручениями о выполнении
отдельных процессуальных действий, в том числе и выполнении вступивших в законную силу
решений (ст. 407 ГПК).

Обязательность исполнения решения связана с возможностью применения к лицам, не
исполняющим судебное решение, ответственности, предусмотренной законом (ч. 3 ст. 13 ГПК).

Исполнимость судебного решения связана со свойством обязательности и представляет
собой возможность принудительной реализации судебного решения.

Решение, кроме случаев немедленного исполнения, приводится в исполнение после
вступления его в законную силу (ст. 210 ГПК). С этого момента истец, чьи требования
удовлетворены, может требовать от должника не только добровольного, но и принудительного
исполнения решения, т.е. применения государственного аппарата и инструментов, созданных для
этих целей.

Свойство исполнимости присуще решениям по искам о присуждении.
При неисполнении решения суда, вступившего в законную силу, суд может разрешить вопрос

о применении установленной действующим законом ответственности в отношении виновных лиц.
3. Решение суда может быть вынесено по длящимся правоотношениям. Чаще всего это

связано с установлением периодических платежей по выплате алиментов, пожизненных платежей
в возмещение ущерба здоровью и т.п. Если после вступления в законную силу решения, которым с
ответчика присуждены периодические платежи, изменяются обстоятельства, влияющие на
определение размера платежей или на их продолжительность, каждая сторона вправе путем
предъявления нового иска требовать изменения размера и сроков платежей (ч. 3 комментируемой
статьи). При этом не допускается пересмотр прежнего решения.

Изменение обстоятельств, определяющих размеры платежей и их продолжительность
(изменение оснований предъявляемого иска по сравнению с уже рассмотренным), необходимо
отличать от индексации присужденных платежей (см. комментарий к ст. 208 ГПК).

С моментом вступления решения в законную силу связаны также и многие другие
процессуальные последствия: возвращение подлинных документов, вещественных доказательств,
носителей звуко- и видеозаписи; разрешение вопроса о принятых мерах по обеспечению иска;
возможность предъявления иска ответчика к истцу, в удовлетворении требований которого судом
отказано, о возмещении убытков, причиненных ответчику мерами обеспечения иска;
возобновление приостановленного производства по делу и др.

Правила вступления определений суда в законную силу действующим процессуальным
законом не определяются, однако на практике правила, установленные в комментируемой статье,
применяются и к иным определениям суда, вынесенным по первой инстанции, если иное не
предусмотрено законом.

Статья 210. Исполнение решения суда

Комментарий к статье 210

Вынесенное по делу решение подлежит исполнению. В большинстве случаев оно
исполняется должником добровольно, в противном случае - принудительно, т.е. вопреки воле
ответчика (должника). Особенности принудительного исполнения судебных актов закреплены в
разд. VII ГПК и регулируются Федеральными законами "Об исполнительном производстве" и от 21
июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах" <1>. Комментируемая статья устанавливает
возможность принудительного исполнения решения только после вступления его в законную силу,
кроме случаев немедленного исполнения (см. комментарий к ст. ст. 211, 212 ГПК).

--------------------------------
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<1> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3590.

Принудительному исполнению подлежат решения, которыми удовлетворяются требования
по искам о присуждении, т.е. о передаче имущества или денежных средств, о выселении, об
обязании ответчика совершить определенные действия либо воздержаться от совершения каких-
либо действий. По всем этим решениям может быть выдан исполнительный лист.

Следует отличать иски о присуждении от исков о признании, в которых истец требует от суда
признать наличие или отсутствие спорного права (правоотношения) (например, признать право
авторства, установить факт, имеющий юридическое значение по делам особого производства, и
т.п.). Принудительного исполнения подобных решений не требуется, так как защита интересов
истца происходит путем закрепления за ним судебным решением соответствующего права. По
подобного рода решениям исполнительный лист не выдается, достаточно факта вступления
судебного решения в законную силу. В этих случаях в силу ст. 13 ГПК копия решения суда,
вступившего в законную силу, является основанием для регистрации такого факта или
оформления прав, которые возникают в связи с установленным фактом, соответствующими
органами. Однако вынесенное решение суда не может заменить собой документы, выдаваемые
вышеуказанными органами.

Статья 211. Решения суда, подлежащие немедленному исполнению

Комментарий к статье 211

Общее правило принудительного исполнения судебных решений закреплено в ст. 210 ГПК.
Немедленным исполнением называется исполнение решений суда, не вступивших в законную
силу. Немедленное исполнение может быть обязательным (комментируемая статья), что связано с
общественной значимостью перечисленных категорий дел и выносимых по ним решений, или
факультативным, допускаемым по усмотрению суда (ст. 212 ГПК).

Суд должен обратить к немедленному исполнению решение о:
1) взыскании средств на содержание в виде алиментных платежей. Основание взыскания

средств на содержание и алиментов в этом случае никакого значения не имеет. Обращение к
немедленному исполнению не зависит ни от суммы, ни от срока, на который присуждаются
платежи;

2) выплате работнику заработной платы. В любом случае независимо от сроков невыплаты
заработной платы данное решение подлежит обращению к немедленному исполнению, однако суд
не может присудить сумму задолженности по заработной плате, составляющую более трех
месяцев;

3) восстановлении на работе;
4) включении гражданина РФ в список избирателей, участников референдума;
5) утверждении мирового соглашения, что не только определяет значимость мирового

соглашения по делам, подведомственным суду, при утверждении его последним, но и придает
дополнительный стимул как для заключения мирового соглашения сторонами, так и для
скорейшего его добровольного исполнения.

Положение о немедленном исполнении принятого решения по вышеуказанным основаниям
должно найти отражение в резолютивной части принимаемого судом решения (ч. 5 ст. 198 ГПК).
Нарушение этого правила не влечет невозможности немедленного исполнения судебного решения
в указанных в комментируемой статье случаях в силу прямого указания на это в законе. В п. 11
Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О судебном решении" особо подчеркивается, что
решения, перечисленные в ст. 211 ГПК, подлежат немедленному исполнению в силу
императивного предписания закона, в связи с чем указание в решении об обращении их к
немедленному исполнению не зависит от позиции истца и усмотрения суда.

Статья 212. Право суда обратить решение к немедленному исполнению

Комментарий к статье 212

1. Данная статья устанавливает возможность суда обратить к немедленному исполнению
решение в иных, не перечисленных в ст. 211 ГПК случаях. Это право суда зависит от следующих
условий:

1) стороной-взыскателем должно быть подано заявление, указывающее на необходимость
обращения судебного решения к немедленному исполнению. По собственной инициативе суд не
вправе совершать указанные действия, если это не вытекает из требований ст. 211 ГПК;

2) сторона (взыскатель) должна указать (или подтвердить доказательствами) в заявлении
особые обстоятельства, в соответствии с которыми замедление в исполнении принятого решения
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может привести к значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться
невозможным. Например, должником ведутся переговоры по передаче имущества, подлежащего
взысканию, заключены договоры на его отчуждение и т.п.

По общему правилу вопрос о немедленном обращении судебного решения к исполнению
рассматривается одновременно с принятием судебного решения.

В каждом конкретном случае судья должен исходить из реально сложившейся ситуации и
при необходимости в случае допущения немедленного исполнения решения может потребовать от
стороны-взыскателя обеспечения поворота его исполнения на случай отмены решения суда.

2. Если вопрос об обращении решения к немедленному исполнению не был разрешен при
принятии судебного решения, после принятия подобного рода заявления от стороны-взыскателя
суд назначает судебное заседание, в котором рассматривается вопрос о допущении немедленного
исполнения решения. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного
заседания, однако их неявка не является препятствием для разрешения вопроса о немедленном
исполнении решения суда. Об обращении решения к немедленному исполнению суд выносит
определение, которое должно соответствовать требованиям, предъявляемым к нему
процессуальным законодательством.

3. Определение суда по вопросу о немедленном исполнении решения может быть
обжаловано в частном порядке в вышестоящую инстанцию. Законом установлено, что
обжалование такого определения не приостанавливает его исполнение.

Статья 213. Обеспечение исполнения решения суда

Комментарий к статье 213

В случаях, когда по решению, не вступившему в законную силу, законом не допускается
немедленное исполнение и у суда нет оснований для самостоятельного обращения этого решения
к немедленному исполнению, а задержка исполнения затруднит в последующем исполнение
решения, закон допускает возможность обеспечить исполнение решения. Обеспечением решения
будет принятие судом мер по обеспечению его реального исполнения после вступления в
законную силу.

Институт обеспечения исполнения решения по своим целям полностью совпадает с
институтом обеспечения иска, поэтому обеспечение решения производится по правилам гл. 13
ГПК. Различие заключается только в моментах разрешения данного вопроса: если обеспечение
осуществляется до вынесения судебного решения - это обеспечение иска, если после - это
обеспечение исполнения решения суда.

Обеспечение исполнения решения возможно лишь по инициативе лиц, участвующих в деле;
суд по собственной инициативе не вправе осуществлять указанные действия (см. комментарий к
статьям гл. 13 ГПК). Срок обеспечения исполнения решения, как правило, исчисляется с момента
вынесения решения до окончания его принудительного исполнения. Ходатайства об обеспечении
исполнения решения, поданные в судебном заседании, рассматриваются в нем же. Сроки, меры и
порядок обеспечения исполнения решения указываются в резолютивной части решения либо в
определении суда, если вопрос рассматривался после вынесения судебного решения.

Статья 214. Высылка лицам, участвующим в деле, копий решения суда

Комментарий к статье 214

После составления решения в окончательной форме оно подлежит направлению или
вручению лицам не позднее чем в пятидневный срок с момента его изготовления. Направление и
вручение судебного решения происходят по правилам гл. 10 ГПК. Копия судебного решения может
быть вручена стороне при ознакомлении ее с решением в назначенный судом день. В этом случае
у лица отбирается расписка в его получении.

Глава 17. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

Статья 215. Обязанность суда приостановить производство по делу

Комментарий к статье 215

1. Судебное разбирательство осуществляется в форме судебного заседания, однако не
всегда дело может быть рассмотрено в рамках одного судебного заседания. Причинами этого
могут быть различные обстоятельства, становящиеся препятствиями для проведения
процессуальных действий. Возникновение и преодоление (устранение) одних препятствий зависит
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от действий участников гражданского процесса, существование и устранение других с их
волеизъявлением не связано. На устранение возникающих препятствий может потребоваться
также и различное количество времени.

Действующий ГПК содержит формы реагирования суда на возникающие в судебном
процессе препятствия для рассмотрения дела. В частности, суд может временно приостановить
совершение процессуальных действий во время судебного разбирательства. Приостановление
производства по делу представляет собой прекращение на неопределенный срок всех
процессуальных действий суда, вызванное объективными причинами (не зависящими от
волеизъявления суда и лиц, участвующих в деле), конкретный срок существования которых
невозможно определить.

Различие между отложением дела (см. комментарий к ст. 169 ГПК) и приостановлением
производства по делу можно провести по следующим признакам: по основаниям -
обстоятельствам, с возникновением которых связана возможность применения норм того или
иного института; по сроку временной остановки процессуальных действий; по процессуальным
последствиям.

Основания для приостановления производства по делу прямо указаны в законе и делятся на
две группы: в комментируемой статье перечислены обязательные для суда основания
приостановления производства по делу, в ст. 216 ГПК - факультативные основания, применение
которых зависит от усмотрения самого суда. Перечень оснований для приостановления
производства по делу в любом из вышеперечисленных случаев является закрытым и
расширительному толкованию не подлежит.

При приостановлении производства по делу срок остановки процессуальных действий не
зависит ни от усмотрения суда, ни от желания иных участников процесса, так как основаниями
приостановления производства по делу выступают объективные обстоятельства. Возможность
возобновления производства по делу связывается законом с отпадением тех обстоятельств,
которые послужили основаниями для его приостановки (см. комментарий к ст. 217 ГПК).
Естественно, при вынесении определения о приостановлении производства по делу судья не
может предугадать точное время отпадения вышеуказанных обстоятельств. При отложении
производства по делу срок временной остановки процессуальных действий по делу всегда точно
определяется судом, т.е. указываются дата и время следующего судебного заседания, о чем
извещаются все лица, участвующие в деле, в порядке, установленном действующим
законодательством. Таким образом, срок, на который откладывается судебное разбирательство,
относится к процессуальным срокам, назначаемым судом (судьей), однако предельные параметры
его в ГПК не установлены.

Приостановление производства по делу влечет приостановление всех процессуальных
сроков. Часть 1 ст. 110 ГПК устанавливает, что течение всех неистекших процессуальных сроков
приостанавливается одновременно с приостановлением производства по делу. Со дня
возобновления производства по делу течение процессуальных сроков продолжается (ч. 2 ст. 110
ГПК). При отложении процессуальные сроки не приостанавливаются, а продолжают течь, в том
числе общий срок, установленный законом для рассмотрения дела в соответствующей инстанции.

Оба процессуальных института предполагают временную остановку всех процессуальных
действий. Однако и приостановление производства по делу, и отложение разбирательства дела
не исключают возможности реализации в это время институтов обеспечения иска и обеспечения
доказательств.

После отложения разбирательства дела производство по делу начинается с самого начала
(ч. 3 ст. 169 ГПК), в то же время ч. 4 ст. 169 предполагает в силу принципа процессуальной
экономии возможность при определенных законом условиях подтвердить участникам процесса
ранее данные объяснения без их повторения.

Последствия приостановления производства по делу законодателем, к сожалению, четко не
определены, кроме случая приостановления производства по делу в связи с процессуальным
правопреемством (см. комментарий к ч. 2 ст. 44 ГПК). На практике при большой длительности
срока с момента приостановления производства по делу до его возобновления, учитывая принцип
непосредственности, целесообразно повторить рассмотрение дела с самого начала, так как
участники процесса за это время могут не только изменить свою позицию по делу, но и забыть все
ранее сказанное и исследованное в данном процессе. К этому же выводу приводит и толкование
норм судебного разбирательства гл. 15 ГПК, которая не содержит норм, позволяющих участникам
ссылаться на ранее исследованные в другом судебном заседании доказательства без их
повторного исследования, за исключением случаев отложения судебного разбирательства.

Производство по делу при наличии оснований, указанных в законе, может быть
приостановлено при рассмотрении дела не только в суде первой инстанции, но и в любой иной
судебной инстанции (см., например, комментарий к ст. 44 ГПК, которая допускает возможность
процессуального правопреемства на любой стадии гражданского процесса, что является
обязательным основанием для приостановления производства по делу в силу абз. 2
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комментируемой статьи). По действующему ГПК допускается приостановление производства по
делу также и в предварительном судебном заседании. Об этом прямо говорится в ч. ч. 4 и 5 ст.
152 ГПК. Приостановление производства по делу в этих случаях также оформляется вынесением
судебного определения, которое может быть обжаловано (см. комментарий к ч. 5 ст. 152 ГПК).

Приостановление исполнительного производства также осуществляется судом, но уже по
правилам разд. VII ГПК. При этом основания для обязательного приостановления исполнительного
производства (см. комментарий к ст. 438 ГПК) и факультативные основания (см. комментарий к ст.
437 ГПК) практически аналогичны основаниям для приостановления производства по делу,
указанным в комментируемой статье и ст. 216 ГПК соответственно. Подобным же образом
разрешаются и иные вопросы процессуального характера, связанные с приостановлением
исполнительного производства (сроки, последствия, возобновление и т.д.).

Перечень и содержание перечисленных в комментируемой статье оснований
приостановления производства по делу претерпели некоторые изменения и уточнения, по
сравнению с ранее действовавшим ГПК. Вопрос о наличии оснований и необходимости
приостановления производства по делу может быть поставлен по инициативе участников
гражданского процесса либо самостоятельно судом, если ему стало известно об указанных
обстоятельствах.

2. В абз. 2 комментируемой статьи содержится только общий термин "сторона",
следовательно, указанные в этом абзаце обстоятельства могут служить основаниями для
обязательного приостановления производства по делу, если они возникли или действуют как в
отношении истца, так и в отношении ответчика по делу. В отличие от ранее действовавшего
закона новый ГПК прямо закрепляет необходимость приостановления производства по делу и в
случае возникновения обстоятельств, указанных в абз. 2 комментируемой статьи, в отношении
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора.

Абзац 2 комментируемой статьи устанавливает в качестве обязательного основания смерть
гражданина, реорганизацию <1> юридического лица, если эти случаи допускают правопреемство,
т.е. переход материальных прав и обязанностей от стороны по делу либо от третьего лица,
заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, к правопреемнику. В
противном случае если спорное правоотношение не допускает правопреемства, то производство
по делу подлежит прекращению в силу действия абз. 7 ст. 220 ГПК (см. комментарий к ст. 220
ГПК). В этих случаях необходимо различать реорганизацию (ст. ст. 58 - 60 ГК) и ликвидацию
юридического лица - последняя правопреемства не допускает, однако во время ликвидации
действует установленный законом специальный порядок удовлетворения требований кредиторов
(ст. 64 ГК).

--------------------------------
<1> В п. 1 ст. 214 ГПК РСФСР содержалась формулировка "прекращение существования

юридического лица", что вызывало необходимость в толковании данной формулировки с точки
зрения сущности института приостановления производства по делу.

Вывод о возможности правопреемства по рассматриваемому спорному правоотношению
делается судом на основании норм материального права и представленных сторонами
доказательств возможности перехода прав и обязанностей, в качестве которых могут, например,
выступать: документы, подтверждающие смерть гражданина или признание его умершим, а также
наличие у него наследников, готовых вступить в наследство; решение соответствующих органов о
реорганизации юридического лица, передаточные акты, учредительные документы
реорганизованного лица и т.п.

В комментируемой статье говорится о процессуальном правопреемстве, которое возможно
по материальным основаниям (основаниям, указанным в действующем гражданском
законодательстве) только после возбуждения гражданского дела. В противном случае (если
правопреемство произошло до возбуждения гражданского судопроизводства) основания для
приостановления производства по делу отсутствуют и суд разрешает вопрос о возможности
замены ненадлежащего ответчика на соответствующих стадиях гражданского процесса (см.
комментарий к ст. 41 ГПК) либо учитывает данное обстоятельство при вынесении судебного акта.

Кроме того, правопреемство по иным материальным основаниям (уступка права требования,
перевод долга) последствий, указанных в комментируемой статье, не влечет, так как в этих
случаях замена лица и в материальном правоотношении, и в процессе происходит одномоментно
либо суд может отложить разбирательство дела на небольшой срок.

3. В абз. 3 комментируемой статьи уточнена формулировка утраты стороной дееспособности
- обязательного основания для приостановления производства по делу. Данная ситуация может
быть вызвана на практике утратой дееспособности стороной по делу, в качестве которой
выступает только физическое лицо, так как дееспособность юридического лица неразрывно
связана с его правоспособностью. Утрата дееспособности влечет за собой утрату
правоспособности, что лишает юридическое лицо возможности являться участником гражданских
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процессуальных правоотношений. В этом случае речь может идти либо о ликвидации, либо о
реорганизации юридического лица, но не об утрате им дееспособности. Последствия таких
действий указаны в п. 2 настоящего комментария.

Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным происходит в
установленном законом порядке (см. комментарий к гл. 31 ГПК).

В связи с тем, что признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным
устанавливается в порядке особого производства только на основании решения суда, основанием
для приостановления производства по делу будет являться решение суда о признании гражданина
недееспособным или ограниченно дееспособным. Частичное ограничение дееспособности может
служить основанием для приостановления производства по делу только в тех случаях, когда
рассматриваемый спор касается имущественных прав, относительно которых гражданин признан
ограниченно дееспособным.

В соответствии со ст. 285 ГПК решение суда о признании гражданина недееспособным или
ограниченно дееспособным органом опеки и попечительства является основанием для назначения
лицу опекуна или попечителя. Если этого не произошло, то данное обстоятельство также является
обязательным основанием для приостановления производства по делу.

Возбуждение производства по делу о признании недееспособным или ограниченно
дееспособным гражданина, являющегося стороной по делу во время рассмотрения дела, влечет
последствия, установленные абз. 5 комментируемой статьи. Таким образом, данное
обстоятельство представляет собой иное основание для обязательного приостановления
производства по делу.

4. Четвертый абзац комментируемой статьи устанавливает в качестве обязательного
основания приостановления производства по делу участие ответчика в боевых действиях,
выполнении задач в условиях чрезвычайного и военного положения, а также в условиях военных
конфликтов. Если истец находится в подобном положении, то для приостановления производства
по делу суду необходимо получить от него или его представителя просьбы об этом в виде
ходатайства или заявления. Несмотря на то что закон содержит формулировку "просьба истца",
суд при получении указанной просьбы не может отказать в ее удовлетворении, если она
подтверждается документально.

Для выполнения указанных в комментируемом абзаце действий сторона должна обладать
соответствующим статусом (военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, прокуратуры и
т.п.) либо на них должны распространять свое действие соответствующие законы <1>. В
противном случае рассматриваемые факты не могут являться основанием для приостановления
производства по делу.

--------------------------------
<1> См., например, Федеральные конституционные законы от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ "О

чрезвычайном положении", от 30 января 2002 г. N 1-ФКЗ "О военном положении", Постановление
Правительства РФ от 31 марта 1994 г. N 280 "О порядке установления факта выполнения
военнослужащими и иными лицами задач в условиях чрезвычайного положения и при
вооруженных конфликтах и предоставления им дополнительных гарантий и компенсаций".

5. Одним из обязательных оснований для приостановления производства по делу в силу
действия абз. 5 комментируемой статьи является невозможность рассмотрения дела до принятия
решения по другому делу или вопросу, рассматриваемым в гражданском, уголовном или
административном производстве. В этом данная норма соответствует ст. 118 Конституции РФ.
Факты, рассматриваемые в ином гражданском, уголовном или административном производстве,
должны иметь значение для гражданского процесса, который подлежит приостановлению. Кроме
того, указанные факты будут иметь преюдициальное значение по вопросам об обстоятельствах,
устанавливаемых судом по отношению к лицам, участвующим в обоих производствах.

В отличие от действующего АПК в ГПК обязанность приостановить производство по делу
судом ставится в зависимость от вида судопроизводства, а не от юрисдикционного органа, в чьем
ведении находится рассмотрение данного дела. Ничего действующий ГПК в отличие от АПК не
говорит и о рассмотрении дела в конституционном (уставном) суде субъекта РФ как обязательном
основании для приостановления производства по делу.

Следует отличать приостановление производства по делу в соответствии с абз. 5
комментируемой статьи от оставления заявления без рассмотрения (см. абз. 5 ст. 222 ГПК).
Несмотря на внешнюю схожесть, нормы последнего института применяются в случае, если в
производстве имеется возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям, т.е. рассматривается тождественное дело.

6. Установленное в абз. 6 комментируемой статьи обязательное основание для
приостановления производства по делу соответствует ст. 103 Федерального конституционного
закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" <1>, которая
устанавливает, что в период с момента вынесения решения суда об обращении в
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Конституционный Суд РФ и до принятия постановления Конституционного Суда РФ производство
по делу или исполнение вынесенного судом по делу решения приостанавливаются.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1994. N 13. Ст. 1447.

При установлении необходимости проверки соответствия Конституции РФ закона,
подлежащего применению, суд должен вынести об этом мотивированное определение. Запрос в
Конституционный Суд РФ оформляется в виде отдельного документа (п. 3 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения
судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия") <1>. Запрос должен
соответствовать требованиям, установленным в ст. ст. 37, 38 Федерального конституционного
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации".

--------------------------------
<1> БВС РФ. 1996. N 1.

Статья 216. Право суда приостановить производство по делу

Комментарий к статье 216

1. В комментируемой статье предусмотрены факультативные (необязательные) основания
приостановления производства по делу. Суд по собственной инициативе разрешает вопрос о
возможности приостановить производство по делу при наступлении указанных в статье
обстоятельств. Поставить данный вопрос на разрешение суда может также любое лицо,
участвующее в деле, заявив об этом ходатайство. Однако перечень оснований для
приостановления производства по делу, отнесенный к ведению суда, является исчерпывающим и
расширительному толкованию не подлежит.

2. В качестве основания для приостановления производства по делу указано именно
нахождение стороны в лечебном учреждении, а не наличие заболевания у стороны по делу. Само
нахождение в лечебном учреждении предполагает стационарное лечение стороны. Если
заболевание лишает сторону возможности участвовать в судебном разбирательстве, но лечение
проходит в амбулаторных условиях, то при представлении соответствующих доказательств дело
может быть отложено. Таким же образом должен быть разрешен вопрос, если выяснится, что срок
нахождения участвующей стороны в лечебном учреждении (обследование, прохождение
ежегодного лечебного курса и т.п.) не предположителен, а известен точно либо может составлять
только короткий промежуток времени. В любом случае основанием для приостановления
производства по делу должен являться документ медицинского характера, свидетельствующий о
помещении истца либо ответчика в лечебное учреждение на неопределенный срок.

При применении настоящего основания суд должен обсудить вопрос об обязательности
участия стороны в деле и о возможности рассмотрения дела в его отсутствие (например, при явке
на процесс представителя отсутствующей стороны и т.п.).

3. Розыск ответчика возможен в следующих случаях, установленных ГПК: при неизвестности
места пребывания ответчика по требованиям, предъявляемым в защиту интересов Российской
Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований, а также по требованиям о взыскании
алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем, или повреждением здоровья, или смертью
кормильца (см. комментарий к ст. 120 ГПК). Суд должен также обсудить вопрос о возможности
вынесения решения в отсутствие ответчика (например, при рассмотрении требования о взыскании
с разыскиваемого ответчика алиментов). Это возможно также при выполнении условий ст. 119
ГПК, т.е. при неизвестности места пребывания ответчика после поступления об этом в суд
сведений.

4. Проведение судебной экспертизы связано с необходимостью получения специальных
познаний для правильного рассмотрения и разрешения дела (см. комментарий к ст. 79 ГПК).
Непроведение экспертизы или необоснованное отклонение судом заявлений о необходимости
проведения экспертизы может привести к необоснованному решению. Однако само проведение
экспертизы связано со значительными затратами времени. Приостановление производства по
делу по этому основанию позволяет исключить данные сроки (сроки проведения экспертизы) из
срока рассмотрения дела.

В соответствии со ст. 80 ГПК в определении о назначении судебной экспертизы суд должен
указать только дату назначения, а не сроки проведения экспертизы. Невозможность по
объективным причинам точно определить конечный момент окончания проведения судебной
экспертизы (загруженность экспертных учреждений, длительность в иных случаях проведения
самой экспертизы и т.п.) привела к необходимости закрепления этого процессуального действия в
качестве основания для приостановления производства по делу. Однако данное основание
является факультативным. Поэтому, если у суда есть уверенность в скором проведении
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экспертизы и точной дате получения экспертного заключения, дело может быть отложено
(например, при назначении экспертизы для определения стоимости имущества и т.п.).

Действующим процессуальным законом не определена необходимость вынесения
отдельного определения о приостановлении производства по делу, поэтому данное определение
может быть включено в определение о назначении судебной экспертизы.

5. В комментируемой статье содержатся два новых в гражданском процессе факультативных
основания для приостановления производства по делу.

Назначение органом опеки и попечительства обследования условий жизни усыновителей
осуществляется в обязательном порядке по делам об усыновлении (удочерении) ребенка (см.
комментарий к ст. 272 ГПК), а также по другим делам, затрагивающим права и охраняемые
законом интересы детей. В основном это дела, в которых в силу действующего законодательства
является обязательным участие органа опеки и попечительства и в которых определяется
дальнейшая судьба детей.

Другим новым факультативным основанием для приостановления производства по делу
является направление судом судебного поручения. Это возможно в случаях необходимости
получения доказательств, находящихся в другом городе или районе (см. комментарий к ст. 62
ГПК).

Статья 217. Сроки приостановления производства по делу

Комментарий к статье 217

1. Комментируемая статья устанавливает процессуальные сроки, на которые может быть
приостановлено производство по делу в зависимости от характера препятствия, послужившего
основанием для его приостановления, и наступления определенных событий.

В комментируемой статье определяются только сроки приостановления производства по
делу по обязательным для суда основаниям (см. комментарий к ст. 216 ГПК). Срок данного
процессуального действия длится до устранения обстоятельств, послуживших причиной для
приостановления производства по делу (см. ст. 219 ГПК).

Порядок вступления правопреемника в процесс предусмотрен ст. 44 ГПК. Необходимо
учесть, что правопреемство, возникшее в связи с переменой лиц в обязательстве (уступка права
требования, перевод долга и др.), основанием для приостановления производства по делу не
является (см. комментарий к ст. ст. 44, 216 ГПК). В этих случаях суд выносит определение о
замене выбывшей стороны ее правопреемником без приостановления производства по делу либо
откладывает производство по делу.

Правопреемство в случае смерти гражданина, являющегося стороной по делу, регулируется
гражданским законодательством, определяющим наследственные правовые отношения (круг
наследников, очередность, порядок вступления в наследство и т.п.). Правопреемником умершего
гражданина является лицо, получившее свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК).

Правопреемство юридического лица возможно в случае его реорганизации. Объем прав и
обязанностей, перешедших от одного юридического лица к другому, зависит от формы
реорганизации и определяется на основании разделительного или передаточного баланса,
утвержденных в установленном законом порядке. Факт реорганизации связан с моментом ее
осуществления и отражается в вышеуказанных документах (ст. 59 ГК).

В любом из вышеуказанных случаев правопреемник должен документально подтвердить
свой статус и возможность участия его в процессе в качестве правопреемника выбывшей стороны.
При необходимости суд самостоятельно истребует необходимые документы для подтверждения
статуса правопреемника.

2. На основании ст. 52 ГПК права, свободы и охраняемые законом интересы
несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а также лиц, признанных недееспособными, защищают
в суде их законные представители.

Порядок определения и назначения опекуна и попечителя также регулируется нормами
материального права (ст. 35 ГК). Основанием для назначения опекуна и попечителя является
решение суда о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным (см.
комментарий к ст. 285 ГПК). Таким образом, срок приостановления производства по делу включает
в себя время с момента признания решением суда гражданина недееспособным или ограниченно
дееспособным до назначения ему законного представителя органом исполнительной власти.

Назначение законного представителя должно быть подтверждено соответствующими
документами.

3. Прекращение стороной участия в боевых действиях, выполнении задач в условиях
чрезвычайного и военного положения, а также в условиях военных конфликтов подтверждается
соответствующими документами (например, приказ о демобилизации, увольнении со службы и
т.п.), которые могут носить как общий, так и индивидуальный характер.
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4. Основания для приостановления производства по делу, установленные в абз. 4
комментируемой статьи, отпадают с момента вступления в законную силу постановления,
решения, приговора или определения суда, производство по вынесению которых послужило
основанием для приостановления производства по делу. При рассмотрении дела в
административном порядке, которое послужило основанием для приостановления производства
по делу, срок окончания приостановления гражданского судопроизводства связан с моментом
вынесения постановления по делу административным органом.

На данный срок не влияет обжалование вышеуказанных судебных актов в вышестоящие
инстанции. Однако обжалование постановлений административных органов может продлить этот
срок до вынесения решения по поданной жалобе (см., например, ст. 30.1 КоАП), если это прямо
предусмотрено в законе.

5. При направлении запроса в Конституционный Суд РФ окончание течения срока на
приостановление производства по делу связано с моментом вынесения Конституционным Судом
РФ акта, разрешающего судьбу посланного запроса (отказ в принятии, разрешение по существу
либо прекращение производства по делу).

Статья 218. Обжалование определения суда о приостановлении производства по делу

Комментарий к статье 218

Оформление приостановления производства по делу и его возобновления производится
судом в соответствии с процессуальной формой по общим правилам - судебным определением.
Определения о приостановлении производства по делу и о возобновлении производства чаще
выносятся в виде отдельных процессуальных документов и должны соответствовать требованиям
гл. 20 ГПК.

В определении о возобновлении производства одновременно может быть указано о
назначении нового судебного заседания с указанием места и времени его проведения. Лица,
участвующие в деле, извещаются об этом в установленном законом порядке (см. ст. 219 ГПК).

Определение суда о приостановлении производства по делу может быть обжаловано в
установленном законом порядке, если у лиц, участвующих в деле, есть сомнения в достоверности
фактов и в действительном наступлении событий, которые послужили основанием для
приостановления производства по делу.

Определения о возобновлении производства либо об отказе в приостановлении
производства по делу не могут быть обжалованы в силу того, что не препятствуют движению дела,
а даже способствуют этому движению, так как делают возможным совершение всех
процессуальных действий. Однако возражения на них могут быть включены в апелляционную или
кассационную жалобу при обжаловании судебного решения.

Статья 219. Возобновление производства по делу

Комментарий к статье 219

Производство по делу должно быть возобновлено в случае устранения обстоятельств,
послуживших основаниями для его приостановления. Срок приостановления производства по делу
и наступление обстоятельств, являющихся основаниями для возобновления производства по
делу, установлены в ст. 217 ГПК.

Возобновление производства по делу происходит по заявлению лиц, участвующих в деле,
либо по инициативе суда. Лица должны представить доказательства отпадения обстоятельств,
которые послужили основаниями для приостановления производства по делу. Суд может
самостоятельно истребовать указанные доказательства.

О возобновлении производства суд выносит определение, в котором одновременно
указывает время и место следующего судебного заседания, о чем извещает участников процесса
в установленной законом форме.

Возобновление производства по действующему законодательству не требует вызова
участвующих в деле лиц и производится судом самостоятельно.

До возобновления производства по делу суд не может производить никаких процессуальных
действий, в том числе связанных с прекращением производства по делу и оставлением заявления
без рассмотрения. Однако во время приостановления производства по делу могут быть
реализованы нормы институтов обеспечения доказательств и обеспечения иска.

Глава 18. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

Статья 220. Основания прекращения производства по делу
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Комментарий к статье 220

1. Прекращение производства по делу является, так же как и оставление искового заявления
без рассмотрения, одной из форм окончания арбитражного производства по делу без вынесения
судебного решения.

Цель включения данного института (прекращения производства по делу) в ГПК заключается
в возможности устранения ошибочно принятого иска из гражданского производства (в связи с
ошибочным мнением истца о принадлежащем ему праве обратиться за защитой в суд) при
выяснении соответствующих оснований, без рассмотрения дела по существу и вынесения
судебного решения, а также содействии принципу процессуальной экономии, когда дальнейшее
рассмотрение арбитражного дела по объективным причинам или в результате распорядительных
действий лиц, участвующих в деле, не представляется возможным и целесообразным.

Перечень оснований прекращения производства по делу является исчерпывающим и не
подлежит расширительному толкованию, в том числе и судом, рассматривающим дело. По
сравнению с ГПК РСФСР претерпели изменения некоторые основания для прекращения
производства по делу, кроме того, появилось новое основание, предусмотренное абз. 6
комментируемой статьи, связанное с введением новой процедуры оспаривания решений
третейских судов и выдачей исполнительных листов на их принудительное исполнение в рамках
гражданского процесса.

Все основания, указанные в комментируемой статье, условно можно разделить на
следующие группы. В первую группу входят основания, связанные с ошибочным мнением истца о
возможном рассмотрении дела по его иску, - абз. 2, 3, 6 комментируемой статьи. Во вторую -
основания, указанные в абз. 7 комментируемой статьи, которые свидетельствуют о правомерном
возбуждении арбитражного дела, дальнейшее движение которого невозможно по объективным
причинам (ликвидация организации, смерть физического лица - т.е. речь идет о сторонах в деле,
не допускающих правопреемство). В третью группу можно отнести основания, не позволяющие
дальнейшее рассмотрение арбитражного дела в связи с распорядительными действиями сторон
арбитражного процесса, направленными на его окончание, - абз. 4, 5 комментируемой статьи.

Вопрос о прекращении производства по делу может быть поставлен на рассмотрение судом
по заявлению лиц, участвующих в деле, либо судом по собственной инициативе. В любом случае
основания для прекращения производства по делу должны быть подкреплены соответствующими
материалами рассматриваемого дела.

Прекращение производства по делу может быть осуществлено на любой стадии
гражданского процесса после его возбуждения при наличии оснований, указанных в
комментируемой статье. Вынесенное судом определение о прекращении производства по делу
может в соответствии со ст. 443 ГПК служить основанием для поворота исполнения судебного
акта.

2. Суд общей юрисдикции прекращает производство по делу, если дело не подлежит
рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства по основаниям,
указанным в п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК, предусматривающей основания для отказа в принятии искового
заявления на стадии возбуждения гражданского дела. Таким образом, вынося определение о
прекращении производства по делу по данному основанию, суд устраняет ошибку, допущенную им
на стадии возбуждения гражданского дела, так как на тот момент рассмотрения вопроса о
принятии искового заявления уже были основания для отказа в его принятии. Это свидетельствует
о том, что гражданское судопроизводство возбуждено ошибочно.

На наш взгляд, редакция п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК не вполне удачна, поскольку не охватывает все
случаи невозможности рассмотрения дела в гражданском судопроизводстве, в том числе и в
случае прямого запрета, установленного в федеральном законе. Данное обстоятельство приведет
к необходимости расширительного толкования рассматриваемого пункта.

Первое основание, названное в п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК, связано с неподведомственностью дела
суду общей юрисдикции (см. комментарий к гл. 3 ГПК). Однако следует отметить, что прекращение
дела возможно только в том случае, если дело относится к исключительной подведомственности
иного судебного органа, а не иного юрисдикционного органа, т.е. к подведомственности системы
арбитражных судов, Конституционного Суда РФ. В этом проявляется изменившееся отношение
законодателя к принципу доступности правосудия в гражданском процессе. Возможный порядок
урегулирования спора третейским судом действующим ГПК увязан с институтом оставления
заявления без рассмотрения и регулируется абз. 6 ст. 222 ГПК.

Неподведомственность дел арбитражному суду определяется арбитражным судом исходя из
требований ст. 22 ГПК "Подведомственность гражданских дел судам" в частности и гл. 3 ГПК в
целом (см. соответствующие комментарии).

Первоначально могут быть заявлены требования различной подведомственности либо
подведомственность может измениться в уже начатом процессе - это, в частности, связано с
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дополнительно заявленными требованиями вступающих в процесс лиц. Все эти вопросы должны
быть разрешены с учетом содержания ч. 4 ст. 22 ГПК, которая предусматривает, что если в
заявлении содержатся несколько взаимосвязанных между собой требований, одни из которых
подведомственны арбитражному суду, то суд должен рассмотреть вопрос о возможности их
разделения. Если данное разделение невозможно, то дело подлежит рассмотрению и разрешению
в суде общей юрисдикции. Если одним из требований будет являться требование, отнесенное к
подведомственности Конституционного Суда РФ, то суд должен приостановить производство по
делу в соответствии с абз. 6 ст. 215 ГПК.

Производство по делу подлежит прекращению (второе основание, предусмотренное п. 1 ч. 1
ст. 134 ГПК), если истец обратился за защитой права, свободы или интереса, которые ему не
принадлежат, например в случае обращения несобственника или незаконного владельца с иском
об истребовании имущества из чужого незаконного владения и т.п. (ст. ст. 301, 305 ГК). В
соответствии со ст. ст. 45 и 46 ГПК в защиту прав, свобод и законных интересов могут обращаться
прокурор, органы государственной власти, органы местного самоуправления и иные органы, но
только в случаях, если это прямо предусмотрено федеральным законом при выполнении условий,
установленных в указанных статьях.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК третьим основанием является то, что в заявлении,
поданном от своего имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или
законные интересы заявителя, т.е. касаются прав и законных интересов других лиц. Подавая
заявление в порядке ч. 1 ст. 251, ч. 1 ст. 254, ч. 1 ст. 259 ГПК, заявитель должен доказать, что
обжалуемыми актами затрагиваются непосредственно его права и законные интересы.

3. Один и тот же спор, одно и то же дело (тождественное дело) не могут быть рассмотрены,
пусть и разными судебными органами, дважды под угрозой вынесения разных решений по одному
и тому же делу, чтобы в дальнейшем не было оснований для дискредитации существующей
судебной власти. Под одним и тем же спором (тождественным спором) понимается спор между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, тождество спора выводится из
тождества исков, заявленных к защите. Например, не может быть признан тождественным спор о
признании права на квартиру и о взыскании стоимости этой квартиры.

Как и в ранее содержавшейся формулировке ч. 3 ст. 219 ГПК РСФСР, основанием
прекращения производства по делу будет являться не только судебное решение указанных
судебных (юрисдикционных) органов, но и иное судебное определение о прекращении
производства по тождественному делу, вступившее в законную силу.

Суд должен прекратить производство по делу в соответствии с абз. 3 комментируемой
статьи, если любой из вышеперечисленных судебных актов вынесен судебным органом по
тождественному спору. Основанием прекращения будет решение по существу, определение о
прекращении производства по делу. Если же ранее было вынесено определение суда об
оставлении искового заявления без рассмотрения, то это не может служить основанием для
прекращения производства по делу, так как ч. 2 ст. 223 ГПК допускает возможность повторного
обращения в суд с тождественным иском. Следует учитывать, что любой из перечисленных актов
может быть изменен соответствующей вышестоящей судебной инстанцией, что также должно
быть учтено судом при прекращении дела в соответствии с абз. 3 комментируемой статьи.

Любой из судебных актов, который может служить основанием для прекращения
производства по делу, должен вступить в законную силу. Порядок вступления в силу указанных
судебных актов определяется соответствующим законом (о вступлении в силу решений суда см.
комментарий к ст. 209 ГПК). Если же тождественное дело находится в производстве арбитражного
суда или суда общей юрисдикции, то это обстоятельство в соответствии с абз. 5 ст. 222 ГПК будет
являться основанием не для прекращения производства по делу, а для оставления искового
заявления без рассмотрения (см. комментарий к ст. 222 ГПК). Решение третейского суда по
тождественному спору, ставшее обязательным для сторон гражданского судопроизводства,
является основанием для прекращения производства по делу в соответствии с условиями абз. 6
комментируемой статьи.

Вопросы, связанные с параллельным одновременным рассмотрением тождественного дела
и судом общей юрисдикции, и третейским судом, в рамках действующего ГПК не урегулированы (в
отличие от АПК), однако у ответчика есть возможность путем заявления возражения в
соответствии с абз. 6 ст. 222 ГПК содействовать вынесению судом определения об оставлении
заявления без рассмотрения (см. комментарий к ст. 222 ГПК).

В отличие от АПК, где впервые в качестве основания для прекращения производства по делу
может являться судебный акт по тождественному спору компетентного иностранного суда, за
исключением случаев, если арбитражный суд отказал в признании и исполнении решения
иностранного суда, данный вопрос действующим ГПК не регулируется. Признание и исполнение
решений иностранных судов и иностранных третейских судов (арбитражей) производится в
порядке, предусмотренном гл. 45 ГПК. Основания для отказа в признании и исполнении решений
иностранных судов указаны в ст. ст. 412, 417 ГПК (см. комментарии к этим статьям).
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4. Право на отказ от иска закреплено в ч. 1 ст. 39 ГПК. Отказ от иска относится к
распорядительным правам истца, напрямую связанным с его материальными притязаниями,
является проявлением принципа диспозитивности гражданского процесса. Данное основание для
прекращения производства по делу определяется двумя составляющими: с одной стороны, истец
должен использовать свое право на отказ от иска и заявить об этом суду; с другой стороны, суд
должен принять данный отказ. Таким образом, осуществляется судебный контроль за данным
распорядительным действием.

Часть 5 ст. 49 АПК устанавливает, что арбитражный суд не принимает отказ от иска, если это
противоречит закону или нарушает права других лиц. В этих случаях суд рассматривает дело по
существу.

При принятии отказа от иска арбитражный суд должен разъяснить истцу все последствия
совершения данного действия, проверить полномочия лица, представляющего интересы истца,
либо органа организации на совершение указанного действия.

5. Одним из оснований для прекращения производства по делу является заключение
мирового соглашения сторонами и утверждение его судом (см. комментарий к ст. 173 ГПК).
Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса, а
также при исполнении судебного акта по любому гражданскому делу, если иное не предусмотрено
действующим законом.

Часть 1 ст. 42 ГПК устанавливает, что третье лицо, заявляющее самостоятельное
требование на предмет спора, пользуется всеми правами истца, в том числе и правом на
заключение мирового соглашения (ч. 1 ст. 39 ГПК). Следует отметить, что в отличие от
арбитражного процесса ни прокурор (ст. 45 ГПК), ни иные органы, участвующие в процессе в
защиту чужих прав (ст. 46 ГПК), правом на заключение мирового соглашения в гражданском
процессе не наделены.

При утверждении мирового соглашения с третьим лицом, заявляющим самостоятельные
требования относительно предмета спора, суд должен будет прекратить производство по делу в
части, касающейся требований третьего лица.

Заключение мирового соглашения является распорядительным действием, влечет за собой
правовые последствия материального характера в виде установления для стороны ее
субъективных прав и обязанностей, поэтому данное действие относится к особым правомочиям
стороны как участника гражданских процессуальных отношений. Процессуальным последствием
заключения сторонами мирового соглашения и утверждения его судом общей юрисдикции
является прекращение производства по делу (см. комментарий к ст. 221 ГПК).

Заключение мирового соглашения также находится под контролем суда. Часть 2 ст. 39 и ч. 3
ст. 173 ГПК (см. комментарии к указанным статьям) устанавливают, что мировое соглашение не
может нарушать права и законные интересы других лиц и противоречить закону. Кроме того, в
соответствии с ч. 4 ст. 173 ГПК в случае неутверждения судом мирового соглашения, если оно
противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц, суд выносит об этом
определение и продолжает рассмотрение дела по существу.

6. Под решением третейского суда понимается его решение, принятое в соответствии со ст.
418 ГПК.

Решение третейского суда будет являться основанием для прекращения производства по
делу судом при наличии следующих условий: 1) спор, рассмотренный третейским судом,
тождественен спору, рассматриваемому судом общей юрисдикции, т.е. необходимо, чтобы
совпали все три элемента - одни и те же стороны спора, тот же предмет и те же самые основания;
2) вынесенное решение третейского суда отвечает требованиям действующего законодательства
и рассмотрение вопроса о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда судом общей юрисдикции решено положительно. Рассмотрение
вопроса о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение осуществляется в
порядке гл. 47 ГПК. Основания к отказу в принудительном исполнении решения третейского суда
содержатся в ст. 426 ГПК.

Признание и принудительное исполнение решений иностранных судов и иностранных
третейских судов (арбитражей) происходит практически в аналогичном порядке (см. комментарий к
статьям гл. 45 ГПК). Выдача нескольких исполнительных листов по разным решениям разных
юрисдикционных органов тождественного спора также не будет способствовать реализации задач
правосудия в Российской Федерации. Поэтому предполагается возможным применение абз. 6
комментируемой статьи по аналогии - в отношении решений иностранных судов и иностранных
третейских судов (арбитражей), прошедших процедуру признания в соответствии с действующим
процессуальным законодательством.

7. В соответствии с абз. 2 ст. 215 ГПК смерть гражданина, являющегося стороной в деле,
будет являться обязательным основанием для приостановления производства по делу, если
спорное правоотношение допускает правопреемство (см. комментарий к ст. 215 ГПК).
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Если права и обязанности по спорному правоотношению не могут быть переданы (в
основном права и обязанности, связанные с личностью стороны по делу, т.е. личные права и
обязанности), то дело подлежит прекращению в соответствии с абз. 7 комментируемой статьи.
Следует учитывать, что речь идет о процессуальном правопреемстве, т.е. о возможности
правопреемников не только принять материальные права и обязанности предшественника, но и
быть участниками арбитражного процесса. В противном случае защита прав и законных интересов
правопреемника в рамках гражданского процесса невозможна.

В отличие от п. 8 ст. 219 ГПК РСФСР в абз. 7 комментируемой статьи в качестве основания
для прекращения производства по делу указана ликвидация организации, являющейся стороной
по делу. Ликвидация организации, обладающей статусом лица, участвующего в деле,
прекращения производства по делу не влечет.

Ликвидация считается завершенной, а юридическое лицо - прекратившим свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических
лиц (п. 8 ст. 63 ГК).

Ликвидацию следует отличать от преобразования юридического лица, так как на основании
ст. 61 ГК она предполагает прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей
<1>. Если организация проходит процесс реорганизации, то это будет являться обязательным
основанием для приостановления производства по делу в соответствии с абз. 2 ст. 215 ГПК.

--------------------------------
<1> По вопросам, связанным с ликвидацией организаций, на настоящий момент выработана

определенная судебно-арбитражная практика, которая может быть применена в качестве аналогии
разрешения отдельных вопросов. См., например: информационное письмо Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 13 января 2000 г. N 50 "Обзор практики разрешения споров, связанных с
ликвидацией юридических лиц (коммерческих организаций)" // ВВАС РФ. 2000. N 3;
информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 декабря 1997 г. N 23
"О применении пунктов 2 и 4 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации" // ВВАС РФ.
1998. N 2.

8. Действующий ГПК содержит еще одно основание для прекращения производства по делу,
которое указано в ст. 248. Судья должен прекратить производство по делу, возникшему из
публичных правоотношений, если имеется решение суда, принятое по заявлению о том же
предмете и вступившее в законную силу.

9. Следует учитывать и практику Конституционного Суда РФ, который установил, что
положения ст. 220 ГПК во взаимосвязи со ст. 253 ГПК по своему конституционно-правовому
смыслу в системе действующего гражданского процессуального регулирования предполагают, что
суд не может прекратить производство по делу об оспаривании нормативного правового акта,
признанного по решению органа государственной власти, органа местного самоуправления или
должностного лица, принявшего данный нормативный правовой акт, утратившим силу после
подачи в суд соответствующего заявления, если в процессе судебного разбирательства будет
установлено нарушение оспариваемым нормативным правовым актом прав и свобод заявителя,
гарантированных Конституцией РФ, законами и иными нормативными правовыми актами <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2005 г. N 244-О // СЗ РФ. 2005.

N 32. Ст. 3396.

Статья 221. Порядок и последствия прекращения производства по делу

Комментарий к статье 221

При наличии оснований, предусмотренных в ст. 220 ГПК, суд выносит определение о
прекращении производства по делу.

Определение о прекращении производства по делу выносится судом в виде отдельного акта
в письменной форме и должно соответствовать требованиям, установленным гл. 20 ГПК.

В содержании определения помимо сведений, установленных ст. 225 ГПК, суд может
указать, в какой юрисдикционный орган необходимо обратиться за разрешением спора, если дело
прекращено в соответствии с абз. 2 ст. 220 ГПК в связи с неподведомственностью спора.

Суд в выносимом определении обязан также разъяснить последствия прекращения
производства по делу для лиц, участвующих в деле. Отличия оставления иска без рассмотрения
от прекращения производства по делу помимо оснований применения, процедуры применения
состоят также в правовых последствиях применения этих институтов. Оставление иска без
рассмотрения не препятствует заинтересованному лицу вновь обратиться в суд с заявлением в
общем порядке после устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления иска
без рассмотрения. Прекращение же производства по делу преграждает лицу возможность
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повторного обращения в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям.

В резолютивной части определения о прекращении производства по делу суд должен
разрешить вопросы о распределении судебных расходов и возврате уплаченной государственной
пошлины, если основанием вынесения определения является абз. 2 ст. 220 ГПК. Данное
положение приобретает особое значение, поскольку вынесением указанного определения
оканчивается судебное разбирательство по делу.

Копии определения о прекращении производства по делу высылаются всем лицам,
участвующим в деле, в порядке гл. 10 ГПК.

Обжалование определения о прекращении производства по делу возможно в общем порядке
в вышестоящие инстанции в соответствии с действующим процессуальным законодательством
(см. комментарий к ст. ст. 331, 371 ГПК).

Глава 19. ОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ

Статья 222. Основания для оставления заявления без рассмотрения

Комментарий к статье 222

1. Оставление заявления без рассмотрения, как и прекращение производства по делу,
являются формами окончания судебного разбирательства без вынесения судебного решения. Обе
указанные формы объединены общей целью, преследуемой законодателем.

С одной стороны, это устранение судебной ошибки, допущенной при принятии искового
заявления, или же ошибки лица, обратившегося за судебной защитой с какими-либо нарушениями
либо по ошибочному представлению о своем нарушенном (оспоренном) праве или законном
интересе и возможности его защиты в гражданском процессе. Об этом свидетельствует
сравнительный анализ оснований для оставления искового заявления без движения, возвращения
искового заявления, а также оснований к прекращению производства по делу и оставлению
заявления без рассмотрения.

С другой стороны, в этих процессуальных институтах (оставление заявления без движения и
прекращение производства по делу) нашел яркое выражение принцип процессуальной экономии,
позволяющий при определенных условиях (например, при использовании сторонами права
передачи спора на рассмотрение третейского суда, заключения мирового соглашения, отказа
истца от иска и т.д.) не доводить судебное разбирательство до вынесения решения по существу,
так как в этом случае дальнейшее его продолжение теряет весь свой смысл.

Оставление заявления без рассмотрения и прекращение производства по делу возможны на
любой стадии процесса после его возбуждения при выяснении судом соответствующих оснований.
Оба института содержат исчерпывающий перечень оснований для их применения, не подлежащих
расширительному толкованию и дополнению иными основаниями ни со стороны суда, ни со
стороны лиц, участвующих в деле. В случае оставления заявления без рассмотрения и в случае
прекращения производства по делу суд выносит определение, которое может быть обжаловано в
вышестоящие инстанции в установленном законом порядке.

Оставление заявления без рассмотрения возможно только после разрешения вопроса о
возбуждении процесса, в ином случае, т.е. при выяснении указанных в комментируемой статье
оснований, на стадии возбуждения гражданского процесса подлежат применению нормы института
возвращения искового заявления (см. комментарий к ст. 135 ГПК).

Различие между оставлением заявления без рассмотрения и прекращением производства
по делу заключается в основаниях и правовых последствиях этих действий. Необходимо указать
на взаимосвязь исследуемых институтов и понятия "право на иск" в его материальном и
процессуальном смысле.

Прекращение производства по делу происходит, как правило, при отсутствии у лица права на
судебную защиту. Поэтому прекращение производства по делу лишает сторону возможности
повторно обратиться в суд с тождественным иском.

Оставление заявления без рассмотрения возможно в тех случаях, когда истец или заявитель
имеют право на судебную защиту, однако реализация этого права в данный момент исключается в
связи с наличием процессуальных препятствий или из-за отсутствия установленных законом
условий такой реализации. Таким образом, оставление заявления без рассмотрения не лишает
сторону возможности повторно обратиться в суд за судебной защитой с тождественным иском -
между теми же сторонами, по тому же предмету и тем же основаниям. Однако повторное
обращение в этом случае возможно только при устранении обстоятельств, послуживших
основанием для оставления заявления без рассмотрения (ч. 2 ст. 223 ГПК).

Вопрос об оставлении иска без рассмотрения разрешается судом общей юрисдикции в
судебном заседании.
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В комментируемой статье установлен перечень оснований оставления искового заявления
без рассмотрения. Кроме того, в ст. 263 ГПК предусмотрено еще одно основание для оставления
заявления без рассмотрения, когда при рассмотрении дела в порядке особого производства
устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду общей юрисдикции. В этом
случае заявление остается без рассмотрения, а лицам разъясняется их право на подачу искового
заявления в общем порядке.

Все основания для оставления заявления без рассмотрения, указанные в комментируемой
статье, условно можно разделить на следующие группы.

К первой группе относятся обстоятельства, указанные в абз. 2 - 5 комментируемой статьи и
свидетельствующие о судебной ошибке при возбуждении гражданского дела, так как истцом или
заявителем не были выполнены установленные законом или договором условия и порядок
предъявления иска (заявления).

Ко второй группе оснований для оставления заявления без рассмотрения относятся
обстоятельства, которые указаны в абз. 6 комментируемой статьи, связанные с волеизъявлением
и действиями сторон (заявителей), участвующих в деле.

Наконец, третью группу составляют основания, свидетельствующие об объективной
невозможности рассмотрения и разрешения дела в данном процессе в силу прямого указания в
законе, перечисленные в абз. 7 и 8 комментируемой статьи. Здесь речь идет о своеобразной
процессуальной ответственности по отношению к сторонам гражданского процесса (прежде всего
к истцу) в связи с их неявкой в судебное заседание.

Вынесенное судом определение об оставлении заявления без рассмотрения может служить
в соответствии со ст. 443 ГПК основанием для поворота исполнения судебного акта.

2. Абзац 2 комментируемой статьи говорит о необходимости выполнения истцом
(заявителем) правил условной и императивной подведомственности при обращении за защитой
нарушенного или оспоренного права или законного интереса.

Необходимость соблюдения досудебного либо претензионного порядка разрешения споров
может быть установлена действующим законодательством либо, в силу действия принципа
диспозитивности, самими сторонами в заключаемом ими договоре (условная
подведомственность). Наиболее часто эти правила действуют в отношении субъектов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность. Договор должен содержать четкие
положения об условиях и порядке претензионного порядка урегулирования спора либо четкую
запись об установлении такого порядка.

Кроме этого, законом может быть установлена строгая последовательность обращения за
защитой к определенным юрисдикционным органам. Несоблюдение этой последовательности
ведет к нарушению правил императивной подведомственности. Заявление должно быть оставлено
без рассмотрения независимо от того, утрачена или нет возможность истца на соблюдение
претензионного или иного досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком.

Суд должен учитывать положения ч. 5 ст. 11 ГПК, позволяющей применять нормы
иностранного права, в которых также может определяться претензионный или иной досудебный
порядок урегулирования спора.

Соблюдение досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров предусмотрено,
в частности: п. 2 ст. 452 ГК, гл. XXV КТМ, ст. 124 Воздушного кодекса РФ, разд. IX Устава
автомобильного транспорта РСФСР, ст. 37 Федерального закона от 17 июля 1999 г. N 176-ФЗ "О
почтовой связи" <1>, ст. 55 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" <2> и
другими законодательными актами.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 29. Ст. 3697.
<2> СЗ РФ. 2003. N 28. Ст. 2895.

При оставлении заявления без рассмотрения по данному основанию суд в обязательном
порядке должен разрешить вопрос о возврате истцу ранее уплаченной государственной пошлины
(см. подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК).

3. В ходе судебного разбирательства может быть выяснено, что заявление подано
недееспособным лицом. При данном обстоятельстве дальнейшее рассмотрение и разрешение
дела невозможно. Недееспособность лица определяется в соответствии с требованиями
гражданско-процессуального законодательства (см. комментарий к ст. 37 и гл. 31, 32 ГПК).

Установленная недееспособность лица должна быть связана с моментом обращения этого
лица с заявлением в суд. Как правило, это возможно только в отношении физического лица, так
как дееспособность и правоспособность юридического лица взаимосвязаны и их трудно отделить
друг от друга, поэтому в отношении юридических лиц точнее говорить об их правосубъектности.

Недееспособность физического лица может быть связана с недостижением им на момент
подачи заявления совершеннолетия - 18 лет. Данное обстоятельство должно быть подтверждено
свидетельством о рождении лица либо иными документами. Однако несовершеннолетний,
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достигший 16 лет, может лично осуществлять свои права и обязанности в суде, в том числе
самостоятельно подавать иск (заявление), в случае объявления его в соответствии с положениями
гл. 32 ГПК полностью дееспособным (эмансипация). Кроме того, в случаях, предусмотренных
законом, по делам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, административных и иных
правоотношений, а также из сделок, связанных с распоряжением полученным заработком или
доходами от предпринимательской деятельности, в соответствии с ч. 4 ст. 37 ГПК
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет лично защищают в суде свои права, свободы и
охраняемые законом интересы.

Недееспособность лица, признанного недееспособным в силу психического расстройства,
подтверждается вступившим в законную силу судебным решением. Недееспособность в этом
случае должна быть установлена до момента подачи лицом, признанным недееспособным, иска
(заявления). В иных случаях, если лицо утрачивает дееспособность после подачи им иска
(заявления) и возбуждения гражданского судопроизводства, суд должен руководствоваться
положениями абз. 3 ст. 215 ГПК, т.е. приостановить производство по делу до назначения
недееспособному лицу представителя (см. комментарий к ст. 215 ГПК).

Оставление заявления без рассмотрения не лишает недееспособное лицо права на
судебную защиту. Иск (заявление) в защиту прав, свобод и охраняемых законом интересов
недееспособных лиц, в отношении которых вынесено определение об оставлении заявления без
рассмотрения, вправе повторно подать их законные представители по общим правилам ГПК.

Признание лица ограниченно дееспособным и назначение ему опекуна не влекут за собой
оставление заявления без рассмотрения, так как эти действия не лишают лицо права лично
возбуждать дело в суде.

4. Основанием для оставления искового заявления без рассмотрения является также
отсутствие подписи на подаваемом в суд заявлении, подписание заявления лицом, не имеющим
полномочия на совершение этого действия, либо лицом, чье должностное положение не указано.

Отсутствие подписи на подаваемом иске (заявлении) не дает возможности суду установить
действительное волеизъявление лица о необходимости защиты его нарушенных прав, что влечет
оставление заявления без рассмотрения.

Каждое физическое или юридическое лицо вправе предъявить свой иск в суд лично или
через посредничество представителя (см. комментарий к гл. 5 ГПК). Независимо от вида
представительства (законного, договорного и иного) оно должно быть надлежаще оформлено в
установленном законом порядке. Обращение в суд лица, чьи полномочия не оформлены
надлежащим образом, является нарушением принципа диспозитивности. Следует отметить, что
ст. 54 ГПК выделяет отдельно специальные полномочия, которые должны быть отмечены в
доверенности: право на подписание искового заявления и право на предъявление его в суд.
Отсутствие в доверенности хотя бы одного из этих полномочий должно повлечь основания,
установленные в абз. 4 комментируемой статьи.

Юридическое лицо представляется в суде его органами, определенными законами,
нормативными правовыми актами или их учредительными документами, либо его представителем,
уполномоченным для этого юридическим лицом. Полномочия руководителя организации
подтверждаются документами, представляемыми им суду, удостоверяющими его служебное
положение, а при необходимости - учредительными документами (уставом, договором). Поэтому
если иск (заявление) подписан от имени юридического лица лицом, чье должностное положение
не указано, то суду не представляется возможным сделать вывод о наличии у этого лица
полномочий на подписание иска (заявления). В этом случае должно быть вынесено определение
об оставлении заявления без рассмотрения.

Судья на стадии подготовки может попросить истца представить доказательства,
подтверждающие полномочия лица на подписание искового заявления. В случае непредставления
указанных доказательств арбитражный суд должен вынести определение об оставлении искового
заявления без рассмотрения в соответствии с абз. 4 комментируемой статьи.

5. Основанием для оставления заявления без рассмотрения будет являться нахождение в
производстве этого или иного суда общей юрисдикции, арбитражного суда ранее возбужденного
тождественного дела - по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям. По указанному тождественному делу производство не должно быть завершено, в
противном случае если имеется вступившее в законную силу, вынесенное по спору между теми же
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о
прекращении производства по делу в связи с отказом истца от иска или утверждением мирового
соглашения сторон, то это будет являться основанием для прекращения производства по делу
(см. комментарий к ст. 220 ГПК).

В отличие от АПК в ГПК ничего не говорится о последствиях обнаружения при рассмотрении
дела тождественного дела (по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же
основаниям) в производстве компетентного суда иностранного государства или третейского суда.
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6. Соглашение сторон о рассмотрении спора третейским судом (третейская оговорка),
составленное в соответствии с действующим законодательством, свидетельствует о намерениях
сторон рассматривать возможный спор именно в третейском суде. Однако наличие данного
соглашения (третейской оговорки) не является препятствием для обращения любой стороны за
защитой своих нарушенных прав и законных интересов в суд, что подтверждается и ст. 3 ГПК.

Данное основание является новеллой для ГПК, ранее в ст. 221 ГПК РСФСР оно
отсутствовало.

Однако в существующей редакции оно может быть применено при условии, что ответчик до
начала рассмотрения дела по существу (до начала второго этапа судебного разбирательства)
воспрепятствует рассмотрению спора по существу в гражданском процессе, заявив по этому
основанию свое возражение. Удовлетворяя указанное заявление ответчика, суд должен проверить
соглашение сторон о рассмотрении спора третейским судом (третейскую оговорку) на предмет его
действительности, утраты силы и возможности исполнения. В случае если исследуемое
соглашение (третейская оговорка) недействительно, утратило силу или не может быть исполнено,
суд отказывает в удовлетворении требования ответчика о вынесении определения об оставлении
заявления без рассмотрения и рассматривает дело по существу.

По данному основанию исковое заявление может быть оставлено без рассмотрения только в
суде первой инстанции.

7. Сторона по делу вправе просить суд о рассмотрении дела в ее отсутствие в силу
различных причин, однако суд вправе признать обязательным участие стороны в деле и обязать
сторону лично явиться в суд для дачи объяснений.

Основанием для оставления заявления без рассмотрения будет неявка сторон, надлежаще
извещенных о времени и месте проведения судебного заседания, не просивших о
разбирательстве дела в их отсутствие и чья неявка не связана с уважительными причинами. Закон
ставит применение данного основания в зависимость от того, в какое судебное заседание не
явились одномоментно стороны, а именно по вторичному вызову. Введение данного основания
направлено на укрепление дисциплинированности сторон, участвующих в рассмотрении
гражданского дела.

Неявка сторон без уважительных причин может привести не только к оставлению заявления
без рассмотрения, но и к отложению дела, разрешению дела по существу, если суд посчитает это
возможным по имеющимся в деле материалам. Кроме того, неявка стороны может служить также
основанием для вынесения заочного решения (см. комментарий к гл. 22 ГПК).

8. Абзац 8 комментируемой статьи связан с ситуацией, сложившейся в результате неявки
лишь одного истца, при наличии в судебном заседании ответчика. Возможность вынесения
определения об оставлении заявления без рассмотрения в данном случае зависит от позиции
ответчика. Если он будет настаивать на рассмотрении дела по существу, то суд не вправе будет
применить абз. 8 комментируемой статьи и оставить заявление без рассмотрения. Требования
ответчика о продолжении разбирательства дела по существу могут быть изложены письменно или
устно, с обязательным занесением их в протокол.

В любом из вышеперечисленных случаев оставление заявления без рассмотрения является
негативным последствием для активной стороны в процессе - истца (заявителя), так как ему
придется вновь выполнять действия по соблюдению порядка предъявления иска (заявления) при
повторном обращении в суд за судебной защитой. Кроме того, возможно истечение сроков исковой
давности и т.п. В то же время действие абз. 7 и 8 комментируемой статьи направлено против
нерадивых истцов и заявителей.

Необходимо учитывать также, что суд по ходатайству истца или ответчика отменяет свое
определение об оставлении заявления без рассмотрения по основаниям, указанным в абз. 7 и 8
комментируемой статьи, если они представят доказательства, подтверждающие уважительность
причин их неявки в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду (ч. 3 ст. 223 ГПК).

Статья 223. Порядок и последствия оставления заявления без рассмотрения

Комментарий к статье 223

1. Определение об оставлении иска без рассмотрения выносится судом в виде отдельного
акта в письменной форме и должно соответствовать требованиям, установленным гл. 20 ГПК.

В содержании определения кроме сведений, установленных ст. 225 ГПК, суд обязан указать
на способы устранения перечисленных в ст. 222 ГПК обстоятельств, препятствующих
рассмотрению дела и послуживших основанием для оставления иска без рассмотрения. Данное
положение является важным дополнением к гарантиям равноправия сторон в гражданском
процессе и реальной возможности осуществления сторонами своих процессуальных прав. По
действующему ГПК суд обязан указать, в какой юрисдикционный орган необходимо обратиться за
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предварительным разрешением спора, сроки такого обращения, кто вправе быть представителем
недееспособного лица и подать иск от его имени, как следует оформить исковое заявление и т.п.

Суд обязан также разъяснить последствия оставления заявления без рассмотрения для лиц,
участвующих в деле.

В резолютивной части определения об оставлении иска без рассмотрения суд может
разрешить вопросы о распределении судебных расходов и возврате уплаченной государственной
пошлины, если основанием вынесения определения является абз. 2 ст. 222 ГПК. Данное
положение приобретает особое значение, так как вынесением указанного определения
оканчивается судебное разбирательство по делу.

Копии определения об оставлении искового заявления без рассмотрения высылаются всем
лицам, участвующим в деле, в порядке гл. 10 ГПК.

2. Одно из отличий оставления иска без рассмотрения от прекращения производства по делу
(помимо оснований применения, процедуры применения) состоит в правовых последствиях
применения этих институтов. Оставление иска без рассмотрения не препятствует
заинтересованному лицу вновь обратиться в суд с заявлением в общем порядке после устранения
обстоятельств, послуживших основанием для оставления иска без рассмотрения. Прекращение же
производства по делу преграждает лицу возможность повторного обращения в арбитражный суд
по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Правовые последствия оставления иска без рассмотрения касаются и вопросов исковой
давности. Если иск оставлен без рассмотрения, то начавшееся до предъявления иска течение
срока исковой давности предъявленным и оставленным без рассмотрения иском не прерывается и
продолжает течь в общем порядке.

3. Истец или ответчик вправе заявить ходатайство об отмене судом определения об
оставлении иска без рассмотрения, если оно вынесено по основаниям, указанным в абз. 7 и 8 ст.
222 ГПК. Возможность самостоятельно ставить данный вопрос на обсуждение и разрешение суду
законом не предоставлена. Стороны должны при этом в ходатайстве указать на уважительность
причин пропуска судебного заседания, представить доказательства, подтверждающие эти
утверждения, а также подтвердить невозможность сообщения об этом суду на момент
пропущенного судебного заседания.

Заявленные ходатайства разрешаются судом в общем порядке, о чем извещаются лица,
участвующие в деле. По итогам рассмотрения поступивших ходатайств суд может отменить ранее
вынесенное определение об оставлении иска без рассмотрения, если признает причины неявки
стороны уважительными. В ином случае судом в удовлетворении заявленных ходатайств
отказывается. Определение суда об отказе в удовлетворении такого ходатайства может быть
обжаловано в частном порядке - путем подачи частной жалобы в вышестоящую инстанцию.

Обжалование определения об оставлении заявления без рассмотрения возможно в общем
порядке в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях в соответствии с действующим
процессуальным законодательством, поскольку данное определение препятствует движению дела
(см. комментарий к ст. ст. 331, 371 ГПК).

Глава 20. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДА

Статья 224. Порядок вынесения определений суда

Комментарий к статье 224

1. Суд при отправлении правосудия является органом судебной власти, наделенным
властными полномочиями по применению норм материального и процессуального права. Все свои
действия суд облекает в форму предусмотренных процессуальным законом судебных актов, что
связано с действующими требованиями гражданской процессуальной формы. Суд первой
инстанции может выносить судебные акты в форме судебного приказа (гл. 11 ГПК), заочного
решения (гл. 22 ГПК), решения (гл. 16 ГПК) и определения.

Под определением суда понимается судебный акт, целью которого является решение
вопросов, возникших в ходе судебного разбирательства, либо которым оканчивается дело без
разрешения спора по существу. Хотя определение, так же как и решение, содержит властное
предписание, его основное правовое предназначение - решение процедурных вопросов.
Определение прежде всего является основанием возникновения, изменения или прекращения
процессуальных прав и обязанностей. Поэтому с вынесением определений суда во многом
связана динамика развития гражданских процессуальных отношений и движение гражданского
дела.

2. Порядок (процедура) вынесения определения может различаться. По общему правилу
определение суда, как и судебное решение, выносится в совещательной комнате. Перед
удалением в совещательную комнату суд должен испросить мнение лиц, участвующих в деле, по
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поводу содержания определения, подлежащего вынесению. Если рассмотрение дела происходит
коллегиально, то вынесение определения судом осуществляется в порядке, предусмотренном ч. 1
ст. 15 ГПК: все вопросы, возникающие при рассмотрении дела, разрешаются судьями
большинством голосов; никто из судей не вправе воздержаться от голосования;
председательствующий голосует последним.

По несложным вопросам ГПК допускает возможность вынесения определения судом или
судьей без удаления в совещательную комнату, т.е. после совещания на месте. Является ли
вопрос сложным и требуется ли его обсуждение в совещательной комнате - решает сам суд или
судья, рассматривающий дело, исходя из существа вопроса, мнения лиц, участвующих в деле, и
материалов рассматриваемого дела.

3. Независимо от порядка вынесения судебного определения - в совещательной комнате
либо без удаления в совещательную комнату, определение должно быть немедленно оглашено
после его вынесения судом. Это правило связано с сущностью процессуальных вопросов, которые
разрешаются судебными определениями и определяют дальнейшее движение всего гражданского
дела.

Статья 225. Содержание определения суда

Комментарий к статье 225

1. Определение суда отличается от судебного решения, которое всегда выносится в форме
отдельного документа, также и возможной формой процессуального закрепления.

Определение суда может выноситься в виде отдельного документа (например, о
прекращении производства по делу), содержаться в другом определении (определение о принятии
искового заявления и возбуждении гражданского процесса обычно совмещается с определением о
подготовке дела к производству) или решении (об обеспечении исполнения решения), может быть
занесено в протокол (так называемое протокольное определение, например об объявлении
перерыва в заседании, - см. ч. 2 ст. 224 ГПК).

В ч. 1 комментируемой статьи закреплены сведения, которые должны составлять
содержание определения суда, выносимого в виде отдельного документа. По аналогии с
содержанием судебного решения определение суда должно состоять также из четырех частей:
вводной - п. п. 1 - 3 ч. 1 комментируемой статьи; описательной - п. 4 ч. 1 комментируемой статьи;
мотивировочной - п. 5 ч. 1 комментируемой статьи; резолютивной - п. п. 5, 6 ч. 1 комментируемой
статьи (см. комментарий к ст. 198 ГПК).

Определение суда может быть обжаловано совместно с судебным решением либо отдельно
от решения, если это прямо предусмотрено в законе, либо вынесенное определение исключает
дальнейшее движение дела (см. комментарий к ст. ст. 331 и 371 ГПК). Поэтому любое
определение суда должно быть вынесено в виде отдельного документа, если оно может быть
самостоятельным предметом обжалования в вышестоящую инстанцию.

2. Определение суда, которое выносится без удаления в совещательную комнату, заносится
в протокол (протокольное определение), поэтому суд должен в нем указать только вопрос, по
которому оно вынесено, постановление суда по этому вопросу и мотивы, которыми при этом суд
руководствовался. Остальные сведения содержатся в протоколе и не нуждаются в повторении (см.
ст. 229 ГПК и комментарий к ней).

Определения классифицируются по целям их вынесения и правовым последствиям.
Можно выделить определения, выносимые на отдельных стадиях гражданского процесса.

Они призваны разрешать процессуальные вопросы, стоящие перед судом на этом этапе судебного
производства. Например, на стадии возбуждения дела - определения об оставлении заявления
без движения, о возвращении искового заявления, об отказе в принятии искового заявления; на
стадии подготовки - о проведении экспертизы, о назначении предварительного судебного
заседания; на стадии судебного разбирательства - об отложении судебного разбирательства, об
объявлении перерыва и т.д.

В зависимости от правовых последствий принято делить судебные определения на
подготовительные, последствиями вынесения которых будут развитие гражданских
процессуальных отношений и дальнейшее движение гражданского дела (к примеру, определения
о принятии искового заявления, о подготовке дела к судебному разбирательству, об истребовании
судебных доказательств и т.п.), и пресекательные, последствием вынесения которых будет
невозможность дальнейшего рассмотрения гражданского дела (определение о прекращении
производства по делу, об оставлении заявления без рассмотрения). Принято выделять также
заключительные определения, выносимые в результате самостоятельного урегулирования спора
участвующими в деле сторонами в связи с отказом истца от иска, заключенного сторонами и
утвержденного судом мирового соглашения.
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Статья 226. Частные определения суда

Комментарий к статье 226

1. Частные определения являются разновидностью определений, выносимых судом общей
юрисдикции при отправлении правосудия по гражданским делам. Частное определение - это
способ реагирования суда на случаи выявления нарушения законности и правопорядка, которые
не могут быть устранены им самостоятельно при рассмотрении гражданского дела
предоставленными гражданско-процессуальным законом средствами.

Возможность вынесения частных определений является дополнительной гарантией
выполнения задач, стоящих перед судами и связанных с укреплением законности и правопорядка,
предупреждением правонарушений, формированием уважительного отношения к закону и суду
(см. комментарий к ст. 2 ГПК).

Частное определение выносится отдельным процессуальным документом и должно
соответствовать общим требованиям, установленным в гл. 20 ГПК.

Частное определение может быть вынесено в отношении участников гражданского
судопроизводства и иных лиц, не участвующих в рассматриваемом судом гражданском деле.
Частное определение направляется лицам в соответствии с гл. 10 ГПК.

Руководители организаций или иные должностные лица, получившие частное определение
суда, должны устранить указанные в нем нарушения законности и в месячный срок сообщить суду
о принятых ими мерах. Месячный срок начинает течь с момента получения соответствующим
лицом частного определения.

2. Частное определение должно быть обязательно исполнено соответствующими лицами. В
отличие от ранее действовавшего процессуального законодательства (ст. 225 ГПК РСФСР)
необходимость реагирования на вынесенное частное определение суда лицами, в нем
указанными, подкреплено ответственностью, установленной в ч. 2 комментируемой статьи.

В случае невыполнения соответствующими лицами указанных в ч. 1 комментируемой статьи
обязанностей суд, вынесший частное определение, может наложить на виновных лиц штраф в
размере до 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на этот момент.
Порядок наложения штрафа определяется гл. 8 ГПК. Наложение штрафа не освобождает лицо от
обязанности устранить указанные в частном определении нарушения законности.

3. ГПК не предоставляет суду возможности самостоятельно разрешать вопрос о
возбуждении уголовного дела.

Статья 227. Высылка лицам, участвующим в деле, копий определения суда

Комментарий к статье 227

В комментируемой статье содержатся дополнительные гарантии защиты прав лиц,
участвующих в деле и не явившихся в судебное заседание, результатом которого явилось
вынесение судом определения о приостановлении или прекращении производства по делу либо
об оставлении заявления без рассмотрения. Копии принятого определения высылаются не
явившимся в судебное заседание лицам, участвующим в деле, не позднее трех дней со дня
вынесения соответствующего определения, что дает возможность указанным лицам соблюсти
срок на подачу жалобы (представления) в вышестоящую инстанцию в соответствии со ст. ст. 332,
372 ГПК.

Глава 21. ПРОТОКОЛЫ

Статья 228. Обязательность ведения протокола

Комментарий к статье 228

Ведение протокола по каждому судебному заседанию и отдельно совершаемому
процессуальному действию является обязательным. Отсутствие в деле протокола является
безусловным основанием для отмены вынесенного судебного решения вышестоящей инстанцией
(см. комментарий к ч. 1 ст. 330, п. 7 ч. 2 ст. 364, ст. 387 ГПК).

Значение протокола заключается в том, что он обладает доказательственной силой и
позволяет всем участникам процесса, а также вышестоящей инстанции в случае пересмотра
вынесенных судебных актов проверить соответствие действий суда процедуре, которая
установлена процессуальным законом, а также судить о правомерности тех или иных судебных
действий и актов.
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Отраженные в протоколе действия в более краткой форме указываются также в
описательной части судебного решения (см. комментарий к ст. 198 ГПК).

Протоколированию подлежит заседание суда первой инстанции, однако следует отметить,
что протоколом оформляется ход не любого заседания суда, а только того, которое проводится с
участием лиц, участвующих в деле: в случаях, когда ГПК установлена обязательность извещения
их о времени и месте заседания либо эти лица фактически участвуют в заседании по решению
судьи. Например, не составляется протокол при вынесении судом судебного приказа, так как
судебный приказ в соответствии с ч. 2 ст. 126 ГПК выдается без судебного разбирательства и
извещения сторон по делу.

Подлежит протоколированию также предварительное судебное заседание, судебное
заседание апелляционной и кассационной инстанций, которые рассматривают дела по общим
правилам производства в суде первой инстанции (см. комментарий к ч. 7 ст. 152, ст. ст. 327, 350
ГПК).

Подлежит обязательному протоколированию и отдельно совершаемое процессуальное
действие вне рамок судебного заседания. Обычно на необходимость этого прямо указывается в
соответствующих нормах ГПК. Суд (судья) может запротоколировать выполняемое им действие
также в соответствии с комментируемой статьей.

Статья 229. Содержание протокола

Комментарий к статье 229

1. Часть 1 комментируемой статьи содержит правило, согласно которому в протокол
подлежат внесению все существенные сведения о разбирательстве дела или совершении
отдельного процессуального действия. В основном это касается доказательственной
деятельности субъектов гражданского процесса, а также использования ими процессуальных прав
и выполнения процессуальных обязанностей, закрепленных в действующем законодательстве.
Протокол - это отражение соблюдения установленной процессуальной формы всеми участниками
гражданского судопроизводства. Суд должен отмечать все существенные моменты судебного
разбирательства, которые в дальнейшем могут стать предметом судебного разбирательства в
вышестоящих инстанциях, тем самым устраняется возможность толковать те или иные действия
участников процесса двояко или неоднозначно. Двойственность, неоднозначность формулировок
должны быть устранены председательствующим при получении сведений от участников
гражданского судопроизводства.

Сведения в протокол заносятся в той же последовательности, в которой они были получены
в судебном заседании или при совершении отдельного процессуального действия. Сведения от
участников процесса заносятся в той же форме, в которой они представлялись суду. Протокол
должен отражать факты в полном объеме и четко.

2. Комментируемая норма устанавливает перечень сведений, подлежащих отражению в
протоколе в обязательном порядке. Отсутствие перечисленных в ч. 2 комментируемой статьи
сведений либо их искажение может стать основанием для принесения замечаний на протокол в
порядке ст. 231 ГПК (см. комментарий к ней). Определенные действия (разъяснение прав, отказ от
иска, предупреждение об уголовной ответственности и т.п.) должны быть подтверждены
подписями участников гражданского процесса.

Статья 230. Составление протокола

Комментарий к статье 230

Составление протокола осуществляется секретарем судебного заседания, однако основной
контроль за вносимыми в него сведениями должен осуществлять председательствующий в
судебном заседании. При необходимости секретарь судебного заседания может обратиться к
председательствующему с вопросом о необходимости внесения в протокол тех или иных
сведений. В силу принципов гласности и равноправия лица, участвующие в деле, также могут
осуществлять контроль за составляемым протоколом и вносимыми в него сведениями. Они могут
ходатайствовать об оглашении какой-либо части протокола, о занесении в протокол сведений об
обстоятельствах, которые они считают существенными для дела (ч. 2 комментируемой статьи).

В ГПК предусмотрена возможность использования при составлении протокола технических
средств для фиксирования хода судебного заседания и большей полноты составляемого
протокола. Использование технических средств на практике будет способствовать большей
объективности при исследовании занесенных в протокол сведений. В этом случае
соответствующий носитель должен быть приобщен к протоколу судебного заседания и находиться
в материалах дела (ч. 1 комментируемой статьи).
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По новому ГПК протокол должен быть изготовлен в окончательном виде и подписан не
позднее трех дней с момента окончания судебного заседания (в ГПК РСФСР этот срок составлял
один день, что не всегда выполнялось на практике). Протокол об отдельном процессуальном
действии составляется и подписывается не позднее следующего дня после его совершения.

Протокол должен быть подписан председательствующим и секретарем судебного заседания,
отсутствие данных подписей либо наличие иных подписей является безусловным основанием для
отмены принятого судом решения.

Статья 231. Замечания на протокол

Комментарий к статье 231

Лица, участвующие в деле, вправе знакомиться с протоколом и с иными материалами дела в
силу общих процессуальных прав лиц, участвующих в деле (см. комментарий к ст. ст. 34 и 35 ГПК).
Представители лиц, участвующих в деле, также вправе знакомиться с протоколом, специальной
оговорки данного права в доверенности по действующему ГПК не требуется. Ознакомление
происходит с целью уточнения и конкретизации своей позиции, в случае обжалования судебных
актов, вынесение которых сопровождалось составлением протокола. Однако в случае выявления
неточностей в протоколе или его неполноты лица, участвующие в деле, могут в течение пяти дней
с момента его подписания, т.е. изготовления в окончательном виде (см. комментарий к ст. 230
ГПК), принести свои замечания на него. Замечания приносятся в свободной форме с указанием
общих реквизитов любого ходатайства (заявления), поступающего от лица, участвующего в деле.
Рассмотрение замечаний на протокол происходит в порядке ст. 232 ГПК.

Статья 232. Рассмотрение замечаний на протокол

Комментарий к статье 232

1. Судья, председательствующий в судебном заседании, рассматривает поступившие
замечания на протокол единолично. В случае согласия с рассматриваемыми замечаниями судья
накладывает на них письменную резолюцию и приобщает их к материалам дела. Вынесения
отдельного судебного акта по этому поводу действующий ГПК не требует. В случае несогласия
судьи с замечаниями на протокол выносится мотивированное определение об их полном либо
частичном отклонении.

2. Срок рассмотрения замечаний на протокол - пять дней с момента их поступления в суд.

Глава 22. ЗАОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Статья 233. Основания для заочного производства

Комментарий к статье 233

1. Включение института заочного производства в систему гражданского судопроизводства
Российской Федерации является логичным и необходимым шагом для достижения целей реформ
гражданского процесса. Институт заочного производства нашел свое отражение во многих
современных правовых системах различных государств в сфере рассмотрения и разрешения
гражданских дел.

Реализация норм института заочного производства преследует цели усиления гарантий
принципа состязательности гражданского процесса и установления новых гарантий, связанных с
повышением уровня ответственности стороны за свои действия (бездействие), ускорения сроков
разрешения гражданских споров и сокращения числа дел, находящихся на рассмотрении у судей.

Для достижения указанных целей комментируемая глава, устанавливающая нормы и
принципы заочного производства, предоставляет суду возможность рассматривать гражданские
дела и выносить решения в отсутствие ответчика при более упрощенной процедуре
разбирательства дела.

Возможность рассмотрения дела в заочном производстве и вынесения заочного решения по
делу должна быть разрешена судом на подготовительном этапе судебного разбирательства, а
основаниями для вынесения заочного решения будут служить следующие устанавливаемые судом
обстоятельства.

Первым из них будет являться неявка в судебное заседание ответчика, надлежаще
извещенного о времени и месте судебного заседания. В деле должны быть сведения,
подтверждающие надлежащее извещение ответчика о времени и месте судебного
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разбирательства, т.е. об извещении его в соответствии с правилами, установленными гл. 10 ГПК
(см. комментарий к ст. ст. 113, 117).

В то же время в деле должны отсутствовать сведения о причинах неявки ответчика, либо
причины неявки ответчика должны быть признаны судом неуважительными. В ч. 1
комментируемой статьи отдельно подчеркивается невозможность вынесения решения в заочном
производстве, если в материалах дела имеется ходатайство ответчика о рассмотрении дела в его
отсутствие. При выяснении этих обстоятельств суд должен учитывать правила, закрепленные в ст.
242 ГПК (см. комментарий к ней).

При явке в отсутствие самого ответчика его представителя с надлежаще оформленными
полномочиями суд не может рассматривать дело в порядке заочного производства.

2. При участии в деле нескольких ответчиков рассмотрение дела в порядке заочного
производства возможно в случае неявки в судебное заседание всех ответчиков (ч. 2
комментируемой статьи). Данное правило действует независимо от того, каким является
процессуальное соучастие - обязательным или факультативным. В случае неявки всех ответчиков
по делу судья должен выяснить вышеуказанные обстоятельства в отношении каждого из
неявившихся ответчиков.

3. Второе обстоятельство связано с волеизъявлением истца, которое может
рассматриваться как право явившейся стороны. Истец должен выразить свое согласие на
рассмотрение дела в заочном производстве. Хотя ч. 3 комментируемой статьи не устанавливает
необходимости закрепления этого согласия в письменной форме, с истца должна быть отобрана
расписка либо он собственноручно должен оформить свое согласие в протоколе судебного
заседания. Указанное положение делает невозможным рассмотрение дела в заочном
производстве, если истец также не явился в судебное заседание либо его неявка не связана с
ходатайством о рассмотрении дела в его отсутствие. Получение согласия от истца возможно в том
случае, если он уверен в правильности своей позиции, обладает необходимыми доказательствами
и т.п.

Судья должен в любом случае разъяснить стороне порядок заочного производства, его
особенности, установленные комментируемой статьей, ст. 234 ГПК, а также последствия
вынесения заочного судебного решения (ст. 237 ГПК).

Несогласие истца на рассмотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие
ответчика может быть вызвано различными причинами. Независимо от их содержания суд должен
в этом случае отложить разбирательство по делу и известить ответчика и других лиц,
участвующих в деле, о времени и месте нового судебного заседания. В случае участия в процессе
вместо истца его представителя согласие на рассмотрение дела в заочном производстве может
быть дано последним - специально оговаривать данное полномочие в доверенности закон не
требует (см. комментарий к ст. 54 ГПК).

В случае участия в процессе нескольких соистцов согласие на рассмотрение дела в заочном
производстве испрашивается у каждого из них. При несогласии хотя бы одного из соистцов на
рассмотрение дела в заочном производстве движение процесса продолжается в общем порядке,
т.е. суд либо рассматривает дело по существу (при достаточности материалов), либо откладывает
производство по делу и направляет ответчику извещение об этом (ч. 3 комментируемой статьи).

Рассмотрение дела в заочном производстве не обязанность, а право суда, поэтому в каждом
конкретном случае суд должен разрешать данный вопрос с учетом имеющихся в деле материалов
и мнения присутствующих лиц, участвующих в деле.

При одновременном наличии вышеуказанных обстоятельств суд на стадии
подготовительного этапа судебного разбирательства выносит определение о рассмотрении дела в
порядке заочного производства (ч. 1 комментируемой статьи).

4. Безусловным основанием для отмены судебного решения является рассмотрение дела в
отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных о времени и месте судебного
разбирательства (п. 2 ч. 2 ст. 364 ГПК). Те же последствия возникают, если в отсутствие ответчика
истец использует свои права по распоряжению предметом спора и другими
правораспорядительными действиями, так как в данном случае ответчик на тот момент ничего не
знал о выдвинутых в отношении его требованиях.

Комментируемая статья предусматривает некоторые ограничения прав истца при
рассмотрении дела в заочном производстве. Истец может пользоваться общими и специальными
правами стороны в ограниченных рамках. Он может давать объяснения, представлять
доказательства, заявлять ходатайства, совершать иные процессуальные действия, однако любые
его действия не могут изменять основания или предмет заявленного им иска, не может быть
истцом увеличен и размер исковых требований. Данные обстоятельства на практике зачастую и
являются основанием несогласия истца с рассмотрением дела в заочном производстве при иных
соответствующих условиях (неявке ответчика и др.). Однако истец может и в рамках заочного
производства отказаться от иска или уменьшить размер заявленных исковых требований.
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Изменение истцом предмета или основания иска, увеличение исковых требований в
отсутствие ответчика при рассмотрении дела в порядке заочного производства свидетельствуют о
нарушении принципа равноправия сторон в деле (ст. 6 ГПК), поэтому данные действия при
рассмотрении дела в заочном производстве не допускаются (ч. 4 комментируемой статьи).
Ограничение истца в его процессуальных правах связано с защитой прав ответчика, который не
может ознакомиться с новой позицией истца по делу и соответственно выстроить свою защиту. В
связи с этим не допускается рассмотрение в заочном производстве и вновь заявленных
требований третьих лиц.

Статья 234. Порядок заочного производства

Комментарий к статье 234

Комментируемая статья регулирует порядок рассмотрения дела в заочном производстве,
который по своей сути является упрощенным порядком судебного разбирательства.

При рассмотрении дела в порядке заочного производства судья ограничивается
исследованием доказательств, представленных сторонами, учитывает их доводы и ходатайства и
выносит решение, которое именуется заочным.

Порядок рассмотрения дела происходит по общим правилам гл. 15 ГПК, порядок принятия
заочного решения должен соответствовать общему порядку, установленному гл. 16 ГПК.

Если требования истца обоснованны, то, согласно комментируемой статье, суд
удовлетворяет его иск заочным решением. В этом случае суд должен в заочном решении
подтвердить (установить) не только обоснованность, но и законность заявленных и рассмотренных
требований истца.

В рамках заочного производства может возникнуть необходимость в предоставлении истцом
дополнительных доказательств. В этом случае по общим правилам судебное разбирательство по
делу должно быть отложено (ст. 169 ГПК) и новое судебное заседание может быть проведено уже
в общем порядке.

Если доводы истца не подтверждают полностью исковые требования, суд выносит решение
об отказе в удовлетворении иска, которое не является заочным, несмотря на неявку ответчика.
Настоящим правилом преследуется исключение возможности подачи лицами необоснованных
исков и заявления необоснованных требований; в каком бы производстве ни рассматривалось
дело - в общем или заочном - последствия для истцов будут идентичны. Данное положение
является дополнительной гарантией принципа состязательности в гражданском процессе - мало
заявить гражданско-правовое требование, его нужно подтвердить с помощью установленных в
законе средств доказывания.

Статья 235. Содержание заочного решения суда

Комментарий к статье 235

1. К содержанию заочного решения применяются общие требования, предъявляемые к
любому судебному решению и характеризующие его сущность, которые установлены гл. 16 ГПК.
Заочное решение должно соответствовать требованиям, предъявляемым к судебному решению
(законным, обоснованным, определенным, безусловным, полным), должно быть принято в
установленном законом порядке и соответствовать требованиям гражданской процессуальной
формы. Заочное решение должно состоять из четырех частей: вводной, описательной,
мотивировочной и резолютивной (см. комментарий к гл. 16 ГПК).

2. В резолютивной части заочного решения помимо указания на выводы суда по
разрешаемым требованиям (удовлетворении полностью или в части, отказе в удовлетворении),
распределения судебных расходов, срока и порядка обжалования решения должны быть указаны
срок и порядок подачи заявления о пересмотре этого решения. Таким образом, резолютивная
часть заочного решения с учетом действия ст. 237 ГПК должна содержать два способа
обжалования для ответчика и один для истца.

Указание в резолютивной части судебного решения на срок и порядок обжалования решения
является важнейшей гарантией защиты интересов сторон. У всех лиц, участвующих в деле, не
должно быть никаких сомнений в отношении сроков обжалования и суда, в который следует
обратиться для пересмотра заочного решения.

Статья 236. Высылка копии заочного решения суда

Комментарий к статье 236
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Судебное решение после его принятия в совещательной комнате немедленно оглашается в
зале судебного заседания публично. Истец, присутствовавший при разбирательстве дела в
заочном производстве, знакомится с судебным решением в зале судебного заседания.

Ответчику или истцу, если он просил о рассмотрении дела в его отсутствие, заочное
решение высылается не позднее чем в течение трех дней со дня его вынесения. Законом
отдельно оговаривается, что в этих случаях высылка копии заочного решения производится с
уведомлением о вручении адресатам.

Высылка и вручение заочного решения осуществляются в соответствии с правилами гл. 10
ГПК. Трехдневный срок начинает течь со следующего дня после вынесения заочного решения (ч. 3
ст. 107 ГПК).

Статья 237. Обжалование заочного решения суда

Комментарий к статье 237

1. Решение суда, не вступившее в законную силу, подлежит обжалованию в общем порядке,
установленном гл. 39, 40 ГПК. Заочное решение суда вступает в законную силу по истечении
сроков, предусмотренных комментируемой статьей (см. комментарий к ст. 244 ГПК).

Особенностью заочного решения суда является то, что оно может быть отменено судом, его
вынесшим, при наличии условий, предусмотренных ст. 242 ГПК.

По существу ч. 1 комментируемой статьи предоставляет ответчику, в отношении которого
вынесено заочное решение, дополнительный способ отмены принятого в отношении его заочного
решения. Ответчик может выбрать один из двух вариантов обжалования либо использовать их оба
в последовательности, установленной комментируемой статьей.

Первый прием обжалования заочного решения ответчиком состоит в обращении в суд,
вынесший заочное решение, в течение семи дней после получения копии этого решения с
заявлением о его отмене.

Второй - после истечения срока на подачу заявления об отмене этого решения или, если
отказано в его отмене по заявлению ответчика (ч. 2 комментируемой статьи), в обращении в
соответствующую вышестоящую инстанцию через суд первой инстанции с апелляционной или
кассационной жалобой на заочное решение.

В первом случае подаваемое ответчиком заявление об отмене заочного решения должно
соответствовать требованиям ст. 238 ГПК. Во втором случае - требованиям, предъявляемым
соответственно к апелляционной или кассационной жалобе.

Срок на подачу заявления об отмене заочного решения составляет семь дней и начинает
течь со следующего дня после получения копии заочного решения.

2. В ч. 2 комментируемой статьи установлены условия обжалования сторонами заочного
решения, не вступившего в законную силу. Заочное решение суда может быть обжаловано
сторонами в кассационном порядке, а заочное решение мирового судьи - в апелляционном
порядке в течение 10 дней по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого
решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение 10 дней со дня вынесения
определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Все указанные сроки являются процессуальными и подлежат восстановлению при признании
судом уважительности причин их пропуска в соответствии с процедурой, установленной
действующим ГПК.

Статья 238. Содержание заявления об отмене заочного решения суда

Комментарий к статье 238

1. Законом установлены обязательные требования, предъявляемые к содержанию
заявления об отмене заочного решения и предусмотренные ч. 1 комментируемой статьи.
Заявление об отмене заочного решения должно содержать: 1) наименование суда, вынесшего
заочное решение; 2) наименование лица, подающего заявление; 3) обстоятельства,
свидетельствующие об уважительности причин неявки ответчика в судебное заседание; 4)
доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, - здесь ответчик может указать на
обстоятельства, предусмотренные ст. 242 ГПК, а также иные обстоятельства, подтверждающие
невозможность его участия в процессе. В указанном заявлении должна быть выражена просьба
ответчика об отмене вынесенного в отношении его заочного решения, а также указан перечень
прилагаемых к заявлению материалов.

Кроме указанных обстоятельств ответчик должен указать на соблюдение им сроков на
подачу данного заявления и представить необходимые доказательства либо ходатайствовать о
восстановлении этого срока перед судом.
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2. Заявление об отмене заочного решения подписывается ответчиком или его
представителем при наличии полномочий, т.е. в последнем случае к заявлению должна быть
приложена доверенность на представителя, оформленная в соответствии с требованиями
процессуального закона (см. комментарий к ст. ст. 53, 54 ГПК).

В суд представляются также копии заявления об отмене заочного решения в количестве,
соответствующем количеству лиц, участвующих в деле.

3. Согласно ч. 2 комментируемой статьи, подаваемое заявление об отмене заочного
решения в отличие от апелляционной и кассационной жалоб не подлежит оплате государственной
пошлиной.

Статья 239. Действия суда после принятия заявления об отмене заочного решения суда

Комментарий к статье 239

Вопросы, регулирующие порядок принятия судом заявления об отмене заочного решения,
действующим ГПК не урегулированы. На наш взгляд, возможность применения в данном случае по
аналогии институтов оставления жалобы (представления) без движения и возвращения жалобы
(представления), применяемых в апелляционном и кассационном производстве (см., например, ст.
ст. 341, 342 ГПК), не будет соответствовать общим целям заочного производства. Кроме того,
срок, установленный в ст. 240 ГПК для рассмотрения заявления об отмене заочного решения и
составляющий 10 дней с момента поступления указанного заявления в суд, объективно не
позволяет применить институты оставления поступившего заявления без движения. Предметом
судебного разбирательства при рассмотрении вопроса об отмене заочного решения будут
являться оценочные понятия: уважительность причин, невозможность своевременного сообщения
и т.д. На наш взгляд, целесообразнее рассмотреть все эти вопросы в суде, вынесшем заочное
решение, чем переводить разбирательство дела в вышестоящую инстанцию.

Кроме того, все недостатки поступившего заявления об отмене заочного решения могут быть
учтены судом в принимаемом им соответствующем акте при рассмотрении поступившего
заявления по существу (см. комментарий к ст. 241 ГПК).

Принятие заявления об отмене заочного решения в силу требований гражданской
процессуальной формы должно быть оформлено определением суда, которое не подлежит
обжалованию.

После принятия заявления об отмене заочного решения суд извещает лиц, участвующих в
деле, о времени и месте рассмотрения заявления об отмене заочного решения в порядке норм гл.
10 ГПК. Вместе с извещением судом направляются копии заявления и прилагаемых к нему
материалов всем лицам, участвующим в деле.

Отказ от заявления об отмене заочного решения действующим ГПК не предусмотрен, однако
в силу принципа диспозитивности он может быть принят судом по аналогии с отказом от
апелляционной или кассационной жалобы (отзывом представления) (см. ст. ст. 326, 345 ГПК) на
основании возможности использования аналогии закона (ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК).

Статья 240. Рассмотрение заявления об отмене заочного решения суда

Комментарий к статье 240

Рассмотрение заявления об отмене заочного решения происходит по общим правилам,
установленным в гл. 15 ГПК, - в судебном заседании, с соблюдением последовательности
установленных действующим законом действий. Срок рассмотрения вышеуказанного заявления -
10 дней со дня его поступления в суд.

Исключением из общих правил является возможность рассмотрения заявления об отмене
заочного решения в отсутствие лиц, участвующих в деле, в том числе и сторон по делу,
извещенных о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом, т.е. в
соответствии с гл. 10 ГПК. В материалах дела должны быть доказательства, подтверждающие
надлежащее извещение лиц, участвующих в деле.

Сущность заочного разбирательства, необходимость рассмотрения заявления об отмене
вынесенного заочного решения и десятидневный срок, установленный для разрешения данного
вопроса, лишает ответчика возможности ходатайствовать об отложении разбирательства по делу
в связи с необходимостью представления дополнительных доказательств, а суд - без очень веских
причин откладывать рассмотрение дела. Невыполнение ответчиком обязанности по доказыванию
фактов, которые могут служить основаниями для отмены заочного решения (см. ст. 242 ГПК),
влечет за собой вынесение судом определения об отказе в удовлетворении рассматриваемого
заявления. Кроме того, дополнительные доказательства могут быть представлены ответчиком в
вышестоящую инстанцию (например, в порядке ч. 1 ст. 347 ГПК).
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При рассмотрении заявления об отмене заочного решения суда составляется протокол по
правилам гл. 21 ГПК.

Статья 241. Полномочия суда

Комментарий к статье 241

Суд, рассмотрев в порядке ст. 240 ГПК заявление об отмене заочного решения, может
вынести одно из следующих судебных постановлений:

1) определение об отказе в удовлетворении рассматриваемого заявления, если ответчик не
докажет совокупность оснований, установленных в ст. 242 ГПК (см. комментарий к ней). Данное
определение может быть обжаловано в суд второй инстанции, так как исключает движение дела в
данной процедуре - суде первой инстанции (п. 2 ч. 1 ст. 331, п. 2 ч. 1 ст. 371 ГПК). Одновременно
может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию и вынесенное по делу заочное решение,
поэтому вышестоящей инстанции необходимо будет первоначально рассмотреть вопрос о
законности вынесения определения об отказе в удовлетворении заявления об отмене заочного
решения;

2) определение об отмене заочного решения и возобновлении рассмотрения дела по
существу, если судом будут установлены основания, предусмотренные в ст. 242 ГПК.

Возобновление дела по существу возможно в том же составе судей либо в ином.
Возобновление производства по делу влечет последствия, предусмотренные ст. 243 ГПК (см.
комментарий к ней). Заявление об отмене заочного решения и возобновлении рассмотрения дела
по существу обжалованию в частном порядке не подлежит, так как не препятствует дальнейшему
движению дела.

Оба вышеуказанных определения должны соответствовать общим требованиям,
установленным в гл. 20 ГПК.

Статья 242. Основания для отмены заочного решения суда

Комментарий к статье 242

Суд вправе отменить ранее вынесенное им заочное решение, если ответчиком будет
доказана вся совокупность фактов, установленных в комментируемой статье.

Во-первых, ответчик должен документально подтвердить уважительность причин, по
которым он не мог участвовать в процессе.

Во-вторых, ответчик должен доказать невозможность своевременно сообщить суду о
наличии вышеуказанных причин.

И наконец, в-третьих, ответчик должен представить суду доказательства, ранее не
исследованные в судебном заседании, которые могут повлиять на содержание решения. Без этого
установление судом двух первых фактов не является основанием для отмены ранее вынесенного
заочного решения суда.

Ответчик дополнительно может ссылаться на отсутствие у него извещения о проведенном
судебном заседании, в котором было вынесено заочное решение. Данное обстоятельство также
может служить основанием для отмены вынесенного заочного решения и возобновления
рассмотрения дела по существу, в связи с тем что это обстоятельство является безусловным
основанием для отмены принятого решения (см. комментарий к п. 2 ч. 2 ст. 364 ГПК).

Статья 243. Возобновление рассмотрения дела

Комментарий к статье 243

Вынесение заочного решения является одним из инструментов, позволяющим бороться с
затягиванием гражданского процесса. По общему правилу все лица, участвующие в деле, должны
пользоваться своими правами добросовестно.

В случае неявки ответчика, извещенного надлежащим образом о времени и месте судебного
заседания после отмены первого заочного решения и возобновления дела по существу,
выносимое судом решение не будет заочным, а сам ответчик лишается права повторно подавать
заявление о пересмотре этого решения в порядке заочного производства, т.е. заявление об
отмене вынесенного заочного решения. Обжалование заочного решения ответчиком в этом случае
возможно только в вышестоящую инстанцию по общим правилам действующего процессуального
закона.

Статья 244. Законная сила заочного решения суда
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Комментарий к статье 244

Сроки и порядок обжалования заочного решения суда установлены в ст. 237 ГПК (см.
комментарий к ней).

Заочное решение после вступления его в законную силу наделяется всеми качествами,
присущими любому судебному решению (обязательность, исполнимость, преюдициальность,
исключительность, неопровержимость) (см. комментарий к ст. 209 ГПК).

Подраздел III. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ
ИЗ ПУБЛИЧНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Глава 23. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 245. Дела, возникающие из публичных правоотношений

Комментарий к статье 245

1. В ГПК введено новое наименование комментируемого подраздела - "Производство по
делам, возникающим из публичных правоотношений" (в ГПК РСФСР - "Производство по делам,
возникающим из административно-правовых отношений"). Новое наименование раздела
представляется более удачным, поскольку понятие "публичные правоотношения" шире, чем
"административные правоотношения", так как охватывает помимо собственно административных
правоотношений и другие (финансовые, налоговые и т.д.).

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, в теории
характеризуется наличием спора о праве, в котором участвуют две противоположно
заинтересованные стороны, однако в отличие от искового производства спор не носит
частноправового характера. В исковом производстве стороны спора занимают равное (по крайней
мере формально) положение, в делах же, возникающих из публично-правовых отношений,
стороны изначально не равны, находятся в отношениях власти и подчинения. Таким образом,
публичный характер правоотношений предопределяется не только участием в них в качестве
одного из субъектов государственного органа, органа местного самоуправления или должностного
лица, государственного или муниципального служащего, необходимо также, чтобы участники
правоотношений не обладали равенством и один из них был наделен властными полномочиями по
отношению к другому.

2. В комментируемой статье приводится неисчерпывающий перечень дел, рассматриваемых
по правилам производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Данный
перечень существенным образом не отличается от установленного ГПК РСФСР перечня дел,
рассматривавшихся в порядке производства по делам, возникающим из административно-
правовых отношений.

В п. 7 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" <1> подчеркивается, что ГПК не определяет порядок
производства по делам об административных правонарушениях, в том числе и порядок
рассмотрения жалоб на постановления, вынесенные по делам об административных
правонарушениях. Этот порядок с 1 июля 2002 г. устанавливает КоАП.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2003. N 3.

Статья 246. Порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных
правоотношений

Комментарий к статье 246

1. Комментируемая статья устанавливает особенности рассмотрения и разрешения дел,
возникающих из публично-правовых отношений. Все дела, возникающие из публично-правовых
отношений, рассматриваются и разрешаются по общим правилам искового производства с
особенностями, установленными комментируемым подразделом и другими федеральными
законами.

К делам, возникающим из публичных правоотношений, применяется большинство правил
искового производства: правила оформления заявления и его подачи, возбуждения дела и его
подготовки к судебному разбирательству, нормы о судебных расходах, об обеспечении иска <1>,
правила судебного разбирательства и т.д. В то же время по делам, возникающим из публичных
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правоотношений, невозможно, например, заключение мирового соглашения, поскольку это
противоречит его природе.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2000. N 1. С. 7.

2. По общему правилу дела, возникающие из публично-правовых отношений,
рассматриваются судьей единолично и лишь в случаях, предусмотренных федеральным законом,
подлежат рассмотрению судом коллегиально в составе трех профессиональных судей. В
частности, в соответствии с ч. 2 ст. 260.1 ГПК подлежат коллегиальному рассмотрению дела о
расформировании избирательной комиссии, комиссии референдума.

3. ГПК прямо запрещает применять правила гл. 22, регулирующие заочное производство,
при рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных правоотношений.

4. По общему правилу суд принимает решение по заявленным требованиям. Однако в
случаях, предусмотренных федеральным законом, суд может выйти за пределы заявленных
требований (ст. 196 ГПК). При рассмотрении и разрешении дел, возникающих из публичных
правоотношений, суд не связан основаниями и доводами заявленных требований, что вызвано
необходимостью обеспечить надлежащий судебный контроль за правомерностью действий
властных субъектов. В то же время суд связан предметом заявленных требований.

5. Еще одной особенностью рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных
правоотношений, является право суда признать обязательной явку в судебное заседание
представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления или
должностного лица. В случае неявки указанные лица могут быть подвергнуты штрафу в размере
до 10 установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда.

Статья 247. Порядок обращения в суд

Комментарий к статье 247

1. Дела, возникающие из публичных правоотношений, возбуждаются на основании
заявления <1>, оформляемого по общим правилам, установленным ст. ст. 131, 132 ГПК. В
соответствии со ст. ст. 131, 247 ГПК в заявлении должны быть указаны: наименование суда, в
который подается заявление; наименование заявителя, его место жительства или, если
заявителем является организация, ее место нахождения, если заявление подается
представителем - наименование представителя и его адрес; наименование заинтересованного
лица, его место нахождения; в чем заключаются нарушение либо угроза нарушения прав, свобод
или законных интересов заявителя; его требования; обстоятельства, на которых истец основывает
свои требования, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; перечень прилагаемых
к заявлению документов. В заявлении могут быть указаны сведения об обращении к
вышестоящему в порядке подчиненности органу или должностному лицу, иные сведения,
имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца.
Кроме того, в заявлении необходимо указать, какие конкретно решения, действия (бездействие)
должны быть признаны незаконными, какие права и свободы заявителя нарушены этими
решениями, действиями (бездействием). Заявление должно быть подписано заявителем или его
представителем.

--------------------------------
<1> По вопросу о том, как должен поступить судья, если заявление по делу, возникающему

из публичных правоотношений, подано в форме искового заявления, см.: Обзор законодательства
и судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2007 г. Утвержден Постановлением
Президиума Верховного Суда РФ от 1 августа 2007 г. // БВС РФ. 2007. N 11.

В соответствии со ст. 132 ГПК к заявлению должны быть приложены его копии по числу лиц,
участвующих в деле, документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; доверенность
или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя, документы, подтверждающие
обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, копии этих документов для
лиц, участвующих в деле, если копии у них отсутствуют; по делам об оспаривании нормативных
правовых актов - текст опубликованного нормативного правового акта.

В случае реализации прокурором своего правомочия, установленного ч. 1 ст. 45 ГПК, на
обращение в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов субъектов, указанных
в данной норме, подаваемое им заявление должно отвечать требованиям, установленным ГПК.
Например, в заявлении об оспаривании ненормативного акта местного самоуправления, если
прокурор вправе оспаривать его в целях защиты прав лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 45 ГПК,
должно быть указано, какие конкретно права и свободы лиц, в защиту которых он обращается,
нарушены оспариваемым актом <1>.
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--------------------------------
<1> См.: Ответы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы

судов по применению норм ГПК РФ. Утверждены Президиумом Верховного Суда РФ 24 марта 2004
г.; Определение Верховного Суда РФ от 26 августа 2003 г. N 59-Г03-5; Обзор законодательства и
судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 г. Утвержден Постановлениями
Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря 2003 г. // БВС РФ. 2004. N 3.

2. Часть 2 комментируемой статьи четко закрепляет положение о том, что обращение
заинтересованного лица в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должностному лицу
не является обязательным условием для подачи заявления в суд <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за второй

квартал 2003 г. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 16 июля 2003 г. //
БВС РФ. 2004. N 1.

3. Основания для оставления заявления (искового заявления) без движения установлены ст.
136 ГПК: несоблюдение требований ст. ст. 131, 132 ГПК к форме и содержанию заявления.

Комментируемая статья устанавливает еще одно дополнительное основание для
оставления заявления без движения - наличие спора о праве. Такие ситуации в судебной практике
нередки: например, совместно с требованием о признании бездействия, действий должностного
лица незаконными заявляется требование о возмещении имущественного или морального вреда,
причиненного такими бездействием, действиями. В подобных случаях оба требования подлежат
рассмотрению в рамках искового производства, а не в рамках производства по делам,
возникающим из публичных правоотношений, поскольку полностью охватываются именно исковым
производством.

Оставление заявления без движения возможно только на стадии возбуждения гражданского
дела в суде и оформляется определением, в котором предоставляется разумный срок для
исправления заявления в соответствии с правилами оформления искового заявления. В случае,
если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, перечисленные в определении,
исковое заявление будет считаться поданным в день первоначального представления его в суд. В
противном случае заявление считается неподанным и возвращается заявителю со всеми
приложенными к нему документами.

Статья 248. Отказ в принятии заявления или прекращение производства по делу,
возникшему из публичных правоотношений

Комментарий к статье 248

1. Отказ в принятии заявления регулируется ст. 134 ГПК, а прекращение производства по
делу - ст. ст. 220, 221 ГПК. Согласно данным нормам решение суда, вступившее в законную силу и
принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям на
стадии возбуждения гражданского дела в суде, является препятствием к принятию заявления, а на
более поздних стадиях - основанием для прекращения производства по делу.

По делам, возникающим из публичных правоотношений, для отказа в принятии заявления
или прекращения производства по делу не требуется совпадение оснований заявленных
требований и тождественности сторон. Достаточно тождественности предмета требований.

2. Отказ в принятии заявления и прекращение производства по делу в таком случае
оформляются по правилам ст. ст. 134, 221 ГПК. На определения суда об отказе в принятии
заявления или о прекращении производства по делу может быть подана частная жалоба,
представление прокурора.

3. О прекращении производства по делу о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме см. комментарий к ст. 260 ГПК.

Статья 249. Распределение обязанностей по доказыванию по делам, возникающим из
публичных правоотношений

Комментарий к статье 249

1. В соответствии со ст. 56 ГПК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на
которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. В отличие от общего
правила распределения обязанностей по доказыванию в гражданском процессе по делам,
возникающим из публичных правоотношений, обязанность доказывания законности оспариваемых
действий (бездействия), решений и обстоятельств, послуживших основанием для принятия
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нормативного правового акта, факта его законности возложена на орган, принявший нормативный
правовой акт, органы и лица, чьи действия (бездействие), решения выступают предметом
судебной проверки. Данное правило распределения обязанностей по доказыванию введено в
интересах более незащищенной стороны (заявителя), поскольку органы государственной власти,
органы местного самоуправления, должностные лица, государственные и муниципальные
служащие обладают большими возможностями по отстаиванию своей правовой позиции в суде, в
том числе и в силу наличия профессиональных знаний.

В то же время заявитель не освобождается от обязанности доказать определенные
обстоятельства: на заявителя возложена обязанность доказывания факта нарушения прав и
свобод в результате принятия оспариваемого нормативного акта или в результате совершения
оспариваемых действий.

2. В ч. 2 комментируемой статьи установлено еще одно исключение из общих правил,
связанных с доказыванием обстоятельств дела. В гражданском процессе в силу действия
принципа состязательности обязанность собирания и представления доказательств по общему
правилу возложена на лиц, участвующих в деле; суд по собственной инициативе не собирает
доказательства, однако в тех случаях, когда представление доказательств затруднительно для
лиц, участвующих в деле, суд по их ходатайству оказывает им необходимую помощь в собирании
и истребовании доказательств.

В отличие от этого общего правила при производстве по делам, возникающим из публично-
правовых отношений, ГПК возлагает на суд более активную роль в собирании доказательств. В
целях правильного разрешения дела суду предоставлено право истребовать доказательства по
собственной инициативе. Усиление активности суда при рассмотрении дел, возникающих из
публичных правоотношений, вызвано необходимостью осуществления надлежащего контроля за
законностью деятельности субъектов, наделенных властными полномочиями.

При этом суд вправе истребовать доказательства как у должностных лиц, привлеченных к
участию в деле, так и у должностных лиц, не привлекаемых к участию в деле, например у
вышестоящего в порядке подчиненности должностного лица.

3. Должностные лица, у которых истребуются доказательства, должны представить их в срок,
установленный судом. В случае если по уважительным причинам представить истребуемое
доказательство невозможно вообще или представление доказательства затруднительно в
установленный судом срок, должностное лицо обязано известить об этом суд в течение пяти дней
со дня получения запроса с указанием причин. В случае неизвещения суда, а также в случае
невыполнения требования суда о представлении доказательства по причинам, признанным судом
неуважительными, на виновных должностных лиц может быть наложен штраф в размере,
определенном в соответствии с комментируемой статьей.

Наложение штрафа производится по общим правилам наложения штрафов в гражданском
судопроизводстве, установленным гл. 10 ГПК (о наложении штрафа выносится определение,
наложение штрафа не освобождает от обязанности представления доказательств суду,
оштрафованное лицо имеет право просить суд, наложивший штраф, о его сложении или
уменьшении размера и т.д.).

В случае непредставления истребуемых судом доказательств помимо наложения штрафа
могут последовать и другие неблагоприятные последствия, в частности предусмотренные ст. 68
ГПК: в случае если сторона, обязанная доказывать свои требования или возражения, удерживает
находящиеся у нее доказательства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои
выводы объяснениями другой стороны.

Статья 250. Законная сила решения суда

Комментарий к статье 250

Законная сила судебного решения означает его общеобязательность, с момента вступления
решения суда в законную силу установленные им права и обязанности подлежат осуществлению
по требованию заинтересованного лица. Одним из свойств, приобретаемых решением суда после
его вступления в законную силу, является его исключительность, означающая невозможность
повторного заявления в суде тех же требований по тем же основаниям одними и теми же лицами.
Однако по делам, возникающим из публично-правовых отношений, свойство исключительности
распространено не только на лиц,  участвующих в деле,  но и на любых иных лиц.  Если бы
законодатель не установил настоящее правило, то в противном случае один и тот же нормативный
правовой акт мог бы оспариваться в суде неограниченное количество раз по заявлениям
различных лиц, что вряд ли оправданно и целесообразно.

Очевидно, что особенности законной силы судебного решения, о которых идет речь в
комментируемой статье, не распространяются на индивидуальные споры по делам, возникающим
из публично-правовых отношений.
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Глава 24. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ПРИЗНАНИИ
НЕДЕЙСТВУЮЩИМИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ

Статья 251. Подача заявления об оспаривании нормативных правовых актов

Комментарий к статье 251

1. Субъектами, имеющими право на обращение в суд с заявлением об оспаривании
нормативного правового акта, являются граждане и организации. Однако, если нормативный
правовой акт затрагивает права заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, разрешение такого заявления в соответствии со ст. 29 АПК отнесено к компетенции
арбитражного суда, поэтому в случае ошибочной подачи заявления в суд общей юрисдикции в его
принятии должно быть отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК. Также должно быть отказано в
принятии заявления об оспаривании нормативных правовых актов, проверка конституционности
которых отнесена к исключительной компетенции Конституционного Суда РФ.

Компетенция Конституционного Суда РФ определена в ст. 3 Федерального конституционного
закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" <1>, в
соответствии с которой Конституционный Суд РФ: 1) рассматривает 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; 2) проверяет по
жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов
конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле; 3)
дает толкование Конституции РФ.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1994. N 13. Ст. 1447.

Полномочия Конституционного Суда РФ в сфере нормоконтроля раскрываются также в
Постановлениях Конституционного Суда РФ от 16 июня 1998 г. N 19-П <1>, от 27 января 2004 г. N
1-П <2>, от 18 июля 2003 г. N 13-П <3>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 25. Ст. 3004.
<2> СЗ РФ. 2004. N 5. Ст. 403.
<3> СЗ РФ. 2003. N 30. Ст. 3101.

В соответствии со ст. 45 ГПК с заявлением об оспаривании нормативного правового акта
может обратиться и прокурор, однако в заявлении прокурора должно быть обосновано, в чьих
интересах он предъявляет заявление и в чем заключается нарушение прав.

В случае обращения прокурора с подобным заявлением привлечение к участию в
рассмотрении дела лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются оспариваемым
нормативным актом, не требуется, поскольку в таких делах прокурор обращается в суд не в
защиту прав этих лиц, а в целях осуществления надзора за соответствием нормативных правовых
актов федеральному законодательству в пределах своей компетенции. Следовательно, в
заявлении прокурора не требуется обоснование того, какие права нарушены оспариваемым
нормативным правовым актом; необходимо лишь указание на то, в чем он противоречит
федеральному закону или другому нормативному правовому акту, имеющему большую
юридическую силу <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ответы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы

судов по применению норм ГПК РФ. Утверждены Президиумом Верховного Суда РФ 24 марта 2004
г.

Президент РФ, Правительство РФ, законодательный (представительный) орган субъекта РФ,
высшее должностное лицо субъекта РФ, орган местного самоуправления, глава муниципального
образования могут оспаривать нормативный правовой акт, если считают, что его принятием
нарушена их компетенция.
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2. В порядке, предусмотренном гл. 24 ГПК, могут быть оспорены только опубликованные в
установленном порядке нормативные правовые акты, поскольку в соответствии со ст. 15
Конституции РФ неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если
они не опубликованы официально для всеобщего сведения. Поэтому к заявлению об оспаривании
нормативного правового акта должна быть приложена копия опубликованного нормативного
правового акта с указанием, в каком средстве массовой информации и когда был опубликован этот
акт.

В силу п. 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, 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 одному из дел Верховный Суд РФ указал, что под официальным опубликованием
нормативного правового акта понимается его опубликование на государственном языке
Российской Федерации, т.е. на русском языке <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый

квартал 2003 г. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2004 г. //
БВС РФ. 2004. N 7.

В случае если нормативный правовой акт не зарегистрирован, не опубликован в
установленном порядке, рассмотрение дела об оспаривании такого акта может осуществляться по
правилам гл. 25 ГПК - в порядке производства по делам об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих. Такие дела подсудны районным судам <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ответы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы

судов по применению норм ГПК РФ. Утверждены Президиумом Верховного Суда РФ 24 марта 2004
г.

В то же время ч. 1 ст. 251 ГПК по своему конституционно-правовому смыслу не предполагает
отказ суда, в том числе Верховного Суда РФ, в принятии заявления или возвращение заявления о
признании незарегистрированного и неопубликованного в установленном порядке акта органа
государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица
противоречащим закону полностью или в части в случае, если заявитель считает, что этот акт как
содержащий обязательные правила поведения, адресованные персонально не определенному
кругу лиц и рассчитанные на многократное применение, нарушает его права и свободы,
гарантированные Конституцией РФ, законами и другими нормативными правовыми актами <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 марта 2006 г. N 58-О // ВКС РФ. 2006.

N 4.

3. В соответствии с п. 12 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" <1> 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, действующие независимо от того,
возникли или прекратились конкретные правоотношения, предусмотренные актом.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2003. N 3.

Определение правового акта как нормативного зависит как от его формы, так и от
содержания <1>.

--------------------------------
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<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый
квартал 2006 г. Утвержден Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 7 и 14 июня
2006 г.

4. Обращение в суд с заявлением о признании недействительным нормативного правового
акта не ограничено сроком, в течение которого этот акт может быть оспорен <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 1998 г. Утвержден

Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 6 мая 1998 г. // БВС РФ. 1998. N 9. С. 9 - 10.

5. Дела об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти
субъектов РФ, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций,
рассматриваются по первой инстанции верховными судами республик, краевыми, областными и
приравненными к ним судами. Верховному Суду РФ подсудны дела об оспаривании нормативных
правовых актов Президента РФ, Правительства РФ и иных федеральных органов государственной
власти, затрагивающих права, свободы и законные интересы граждан и организаций (ст. ст. 26, 27
ГПК). Остальные дела по правилам ст. 24 ГПК рассматриваются районным (городским) судом.
Мировым судьям дела об оспаривании нормативных правовых актов не подсудны. Таким образом,
при определении подсудности дел данной категории имеет значение уровень органа, принявшего
оспариваемый нормативный правовой акт. Подсудность таких дел не зависит от того, в чьих
интересах они возбуждаются <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за второй

квартал 2003 г. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 16 июля 2003 г. //
БВС РФ. 2004. N 1.

Территориальная подсудность при подаче заявления в районный суд определяется по месту
нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного
лица, принявших нормативный правовой акт.

6. По делам об оспаривании нормативных правовых актов заявитель имеет право
обратиться непосредственно в суд или предварительно в орган, принявший оспариваемый
нормативный правовой акт <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 1996. N 11. С. 13.

7. Часть 8 комментируемой статьи необходимо толковать и применять во взаимосвязи со ст.
248 ГПК <1>. Если бы законодатель не установил настоящее правило, то в противном случае один
и тот же нормативный правовой акт мог бы оспариваться в суде неограниченное количество раз по
заявлениям различных лиц, что вряд ли оправданно и целесообразно.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый

квартал 2005 г. Утвержден Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 4, 11 и 18 мая
2005 г.

Статья 252. Рассмотрение заявлений об оспаривании нормативных правовых актов

Комментарий к статье 252

1. Лицами, участвующими в деле об оспаривании нормативного правового акта, являются: 1)
заявитель; 2) орган государственной власти, орган местного самоуправления или должностное
лицо, принявшие оспариваемые нормативные правовые акты; 3) прокурор.

Все лица, участвующие в деле, должны быть надлежащим образом извещены о времени и
месте судебного заседания.

Вопрос о последствиях неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле, решается в
каждом конкретном случае с учетом обстоятельств дела. При решении вопроса об отложении
разбирательства дела суд должен учитывать сокращенный срок рассмотрения дел данной
категории, установленный ч. 2 комментируемой статьи.

2. На рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов не распространяется
общий срок рассмотрения и разрешения гражданских дел в суде, поскольку комментируемой
статьей установлен специальный срок. Заявление об оспаривании нормативного правового акта
рассматривается в течение месяца со дня его подачи, в этот период включается и время на
подготовку дела к судебному разбирательству, в необходимых случаях - на проведение
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предварительного судебного заседания, и время на рассмотрение и разрешение заявления в
судебном заседании.

3. При рассмотрении дел о признании нормативного правового акта недействующим суд
устанавливает факт противоречия (непротиворечия) оспариваемого нормативного правового акта
федеральному закону или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую
силу. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия
нормативного правового акта, факта его законности возложена на орган, принявший нормативный
правовой акт. Перераспределение обязанностей по доказыванию установлено в интересах более
незащищенной стороны (заявителя). Заявитель должен доказать факт нарушения прав и свобод в
результате принятия оспариваемого нормативного акта.

4. Публичный характер и общественное значение дел об оспаривании нормативных
правовых актов приводят к ограничению действия принципа диспозитивности гражданского
судопроизводства при рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов: отказ
заявителя от своего требования не обязателен для суда и не влечет за собой прекращение
производства по делу. Признание требования органом государственной власти, органом местного
самоуправления или должностным лицом, принявшими оспариваемый нормативный правовой акт,
для суда также необязательно и не влечет вынесение решения об удовлетворении заявленных
требований. Суд в любом случае обязан проверить соответствие оспариваемого положения
нормативного правового акта федеральным законам, иным нормативным правовым актам,
обладающим большей юридической силой.

Статья 253. Решение суда по заявлению об оспаривании нормативного правового акта

Комментарий к статье 253

1. Решение по делу об оспаривании нормативного правового акта, противоречащего закону,
может быть либо об удовлетворении, либо об отказе в удовлетворении заявления. Например,
несоблюдение надлежащего порядка подписания данного акта будет являться для суда
основанием для признания его недействующим, поскольку акт подписан не уполномоченным на то
лицом <1>. В резолютивной части решения суда об удовлетворении заявления должно
содержаться указание на момент, с которого нормативный правовой акт признан недействующим
(например, со дня его принятия, со дня его опубликования или иного указанного судом времени).
Кроме того, в ней указывается и на обязанность средства массовой информации,
опубликовавшего признанный недействующим нормативный правовой акт, опубликовать решение
полностью или только сообщение о принятом решении <2>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий

квартал 2006 г. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2006 г.
<2> См., например: Определение Верховного Суда РФ от 20 апреля 2005 г. по делу N 47-Г05-

9.

Суд не может прекратить производство по делу об оспаривании нормативного правового
акта, признанного по решению органа государственной власти, органа местного самоуправления
или должностного лица, принявшего данный нормативный правовой акт, утратившим силу после
подачи в суд соответствующего заявления, если в процессе судебного разбирательства будет
установлено нарушение оспариваемым нормативным правовым актом прав и свобод заявителя,
гарантированных Конституцией РФ, законами и иными нормативными правовыми актами <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 12 мая 2005 г. N 244-О // ВКС РФ. 2006.

N 6.

2. Решение суда по делу об оспаривании нормативного правового акта вступает в законную
силу по истечении срока на кассационное обжалование, если оно не было обжаловано. В случае
подачи кассационной жалобы решение суда, если оно не отменено, вступает в законную силу
после рассмотрения дела судом кассационной инстанции. Последствиями вступления решения
суда об оспаривании нормативного правового акта выступают: 1) невозможность заявления
тождественного требования в суде для лиц, участвующих и не участвующих в деле; 2) утрата силы
нормативного правового акта или его части, признанных решением суда недействующими; 3)
невозможность повторного принятия нормативного правового акта, признанного судом
недействующим.

Глава 25. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ
РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
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ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ДОЛЖНОСТНЫХ
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Статья 254. Подача заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа
государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного
или муниципального служащего

Комментарий к статье 254

1. В соответствии со ст. 46 Конституции РФ могут быть обжалованы в суд решения, действия
(или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления,
общественных объединений и должностных лиц. Это положение Конституции РФ реализуется по
правилам, установленным в комментируемой главе.

В целом комментируемая глава воспроизводит основные положения гл. 24.1 ГПК РСФСР,
однако в действующем ГПК содержится немало новых норм, а также нормативно закреплены
некоторые разъяснения, ранее содержавшиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
21 декабря 1993 г. N 10 "О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, нарушающие
права и свободы граждан".

2. Правом оспаривания (действующий ГПК отказался от термина "обжалование") действий
(бездействия), решений органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного или муниципального служащего обладают граждане и
организации.

Правом на обращение в суд в порядке гл. 25 ГПК обладает и прокурор, но заявление
прокурора не может быть подано в интересах лиц, не перечисленных в ч. 1 ст. 45 ГПК. Следует
иметь в виду, что ГПК не предоставляет прокурору права оспаривать в суде ненормативные акты
органов государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих, затрагивающие права лиц, не перечисленных в ч. 1 ст. 45 ГПК. В
принятии таких заявлений следует отказывать на основании п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ответы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы

судов по применению норм ГПК РФ. Утверждены Президиумом Верховного Суда РФ 24 марта 2004
г.

3. Предметом судебной проверки может выступать правомерность (законность) любых
действий (бездействия), решений, кроме тех действий и решений, проверка которых отнесена
законодательством к исключительной компетенции Конституционного Суда РФ либо в отношении
которых законом предусмотрен иной порядок судебного обжалования. В частности, иной порядок
предусмотрен: УПК - для обжалования действий (бездействия) прокурора, следователя,
дознавателя; ст. 441 ГПК - для обжалования действий (бездействия) должностных лиц службы
судебных приставов; КоАП - для обжалования решений органов, уполномоченных рассматривать
дела об административных правонарушениях; ст. 262 ГПК - для рассмотрения заявлений о
совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении и т.д.

4. В порядке, установленном комментируемой главой, могут оспариваться только действия
(бездействие), решения органа государственной власти, органа местного самоуправления,
должностного лица, государственного или муниципального служащего. Поскольку действия
(бездействие), решения предприятий, учреждений, организаций, их объединений и общественных
объединений в комментируемой статье не названы в качестве объекта обжалования,
следовательно, они не могут оспариваться по правилам комментируемой главы, но могут
оспариваться по правилам искового производства.

Так, например, дела по спорам между гражданами и Пенсионным фондом РФ (его
территориальными органами), связанные с назначением и выплатой пенсий, рассматриваются
судами в порядке искового производства (подразд. II разд. II ГПК). Эти дела не могут
рассматриваться в порядке, установленном гл. 25 ГПК, поскольку Пенсионный фонд РФ в силу ст.
5 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации" является государственным учреждением, а не органом государственной
власти и, следовательно, не относится к тем субъектам, чьи решения, действия (бездействие)
оспариваются в порядке, установленном гл. 25 ГПК <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ответы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы

судов по применению норм ГПК РФ. Утверждены Президиумом Верховного Суда РФ 24 марта 2004
г.
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5. К органам государственной власти, действия (бездействие) и решения которых могут быть
оспорены в порядке комментируемой главы, относятся органы государственной власти и
управления, образуемые в соответствии с Конституцией РФ, конституциями республик в составе
Российской Федерации и другими нормативными актами для осуществления своей деятельности.

К органам местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" <1> относятся избираемые непосредственно населением и (или) образуемые
представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными
полномочиями по решению вопросов местного значения.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 40. Ст. 3822.

К должностным лицам относятся граждане, постоянно или временно занимающие в
государственных органах, органах местного самоуправления должности, связанные с
выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций
либо исполняющие такие обязанности по специальному полномочию.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" <1> гражданский служащий -
гражданин РФ, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы.
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности
гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным
контрактом и получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета или
бюджета субъекта РФ. Понятие государственной гражданской службы раскрыто в ст. 3 названного
Закона.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3215.

Аналогично муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке,
определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и
законами субъекта РФ, обязанности по должности муниципальной службы за денежное
вознаграждение, выплачиваемое за счет средств местного бюджета (ст. 10 Федерального закона
от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" <1>).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 10. Ст. 1152.

6. О понятии и видах решений, действий (бездействия), которые могут быть оспорены в суде,
см. комментарий к ст. 255 ГПК.

7. Военнослужащие вправе обжаловать в военный суд действия (бездействие) и решения
органов военного управления или командира (начальника) воинской части.

Статья 255. Решения, действия (бездействие) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих,
подлежащие оспариванию в порядке гражданского судопроизводства

Комментарий к статье 255

В суде могут быть оспорены как единоличные, так и коллегиальные действия (бездействие),
решения государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих, в результате которых: нарушены права и свободы
гражданина; созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод; на гражданина
незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо
ответственности.

Под действиями и решениями понимаются как фактические действия органов и должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих по выполнению возложенных на них функций
государственного управления, так и акты, содержащие государственно-властное повелевание,
предписание в отношении заявителя, которыми нарушены права и свободы заявителя. Причем
решения могут быть выражены в различной форме (как устной, так и письменной - в виде актов,
резолюций на заявлениях, постановлений и т.д.). Под бездействием понимается несовершение
действий, выполнение которых относится к функциям государственного органа или органа
местного самоуправления или к должностным обязанностям государственного, муниципального
служащего, должностного лица.

Судебная практика знает немало примеров действий (бездействия), решений названных в
комментируемой статье субъектов, которые могут быть оспорены в суде: отказ в выдаче
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заграничного паспорта, отказ в регистрации автотранспортного средства, отказ в выдаче
разрешения на выезд из Российской Федерации, решение органа местного самоуправления об
отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, решение
государственных органов или органов местного самоуправления об установлении дополнительных
пошлин и сборов, отказ в регистрации по месту жительства, решение медико-социальной
экспертной комиссии об установлении группы инвалидности, отказ в регистрации в качестве
безработного, отказ в регистрации общественного объединения, действия администрации
исправительного учреждения <1>, решения о наложении штрафов и иных мер административных
взысканий лицом, не уполномоченным налагать такие взыскания, действия должностного лица,
исполнявшего административное наказание и отказавшегося вернуть документы,
подтверждающие специальное право, и т.д.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за первый

квартал 2007 г. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 30 мая 2007 г.

Статья 256. Срок обращения с заявлением в суд

Комментарий к статье 256

1. Комментируемая статья регулирует вопросы, связанные со сроком обращения в суд по
делам об оспаривании действий (бездействия), решений органов власти. Этот срок установлен
законодателем в три месяца. ГПК устанавливает единый срок обращения в суд, независимо от
того, обращался ли заявитель в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должностному
лицу. Исчисление срока начинается со дня, когда заявителю стало известно о нарушении его прав
и свобод.

2. Трехмесячный срок для обращения в суд, установленный комментируемой статьей, по
своей природе является процессуальным и не является пресекательным. Поэтому в случае
пропуска данного срока по уважительным причинам он может быть восстановлен, хотя прямо об
этом в статье и не указывается. Для восстановления срока необходимо соответствующее
волеизъявление заинтересованного лица (заявителя). Обязанность доказать уважительность
причин пропуска срока также возлагается на заявителя. В качестве уважительных можно
рассматривать любые причины, которые объективно препятствовали своевременному обращению
в суд (нахождение в стационаре, в служебной командировке и т.п.).

Последствия пропуска срока на обращение в суд устанавливаются ч. 2 комментируемой
статьи. Суд не может отказать в принятии заявления, даже если в момент возбуждения дела
очевиден факт пропуска срока. В таком случае вопрос о пропуске срока может быть поставлен на
обсуждение в предварительном судебном заседании или в судебном заседании. Пропуск
трехмесячного срока для обращения в суд без уважительных причин может стать основанием для
вынесения решения об отказе в удовлетворении заявления. Если дело возникло из публичных
правоотношений и рассматривается по правилам подразд. III разд. II ГПК, то последствия пропуска
срока на обращение в суд должны применяться судом (судьей) по своей инициативе <1>.

--------------------------------
<1> См.: Ответы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы

судов по применению норм ГПК РФ. Утверждены Президиумом Верховного Суда РФ 24 марта 2004
г.

3. Применение установленного комментируемой статьей срока при оспаривании бездействия
органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих практически невозможно, поскольку бездействие -
это длящееся правонарушение.

Статья 257. Рассмотрение заявления об оспаривании решения, действия (бездействия)
органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица,
государственного и муниципального служащего

Комментарий к статье 257

1. В соответствии со ст. 154 ГПК гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом в
течение двух месяцев со дня поступления заявления в суд, а мировым судьей - в течение месяца
со дня принятия заявления к производству. Комментируемая статья устанавливает
десятидневный, сокращенный, срок рассмотрения дел об оспаривании действий (бездействия),
решений органов власти. Установление сокращенного срока вызвано необходимостью скорейшего
восстановления нарушенных прав заявителя.
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2. Комментируемая статья устанавливает и состав лиц, с участием которых рассматривается
и разрешается заявление. Прежде всего это заявитель - гражданин, обратившийся в суд с
заявлением об оспаривании действий (бездействия), решений органов власти. Интересы органа
государственной власти, органа местного самоуправления в суде представляют руководитель
органа или его представитель. Должностное лицо, государственный или муниципальный
служащий могут как выступать в суде лично, так и действовать через представителя. Названные
лица должны быть надлежащим образом извещены о времени и месте судебного заседания.

Неявка кого-либо из указанных лиц не является препятствием к рассмотрению заявления. Но
в тех случаях, когда суд признает явку представителя органа власти обязательной, рассмотрение
заявления может быть отложено.

Если к моменту рассмотрения дела государственный орган, орган местного самоуправления
будут реорганизованы либо ликвидированы, к участию в деле должны быть привлечены их
правопреемники. Если к моменту рассмотрения заявления должностное лицо, действия которого
оспариваются, не работает в прежней должности, к участию в деле может быть привлечен
соответствующий орган. Вопрос о привлечении правопреемника или соответствующего органа
необходимо решать с учетом того, относится ли к их компетенции восстановление нарушенных
прав и свобод гражданина.

В необходимых случаях к участию в деле могут привлекаться и иные лица, например
представитель вышестоящего в порядке подчиненности органа, граждане, права которых
затрагиваются при рассмотрении заявления.

Статья 258. Решение суда и его реализация

Комментарий к статье 258

1. Комментируемой статьей регулируются вопросы, связанные с решением по делу об
оспаривании действий (бездействия), решений органов государственной власти, органа местного
самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего: правила
принятия решения, требования, которым решение по делу должно отвечать, вопросы исполнения
решения и др.

2. Решение по делу принимается и излагается по общим правилам, установленным в гл. 16
ГПК, с учетом положений комментируемой статьи. Если в судебном заседании будет установлено,
что оспариваемое решение или действие (бездействие) противоречит закону, а также то, что
права либо свободы заявителя были нарушены оспариваемым действием (бездействием),
решением, суд выносит решение об удовлетворении заявленных требований (ч. ч. 1, 4
комментируемой статьи).

Если в судебном разбирательстве орган государственной власти, орган местного
самоуправления, должностное лицо, государственный или муниципальный служащий выполнят
возложенное на них бремя доказывания и судом будет установлено, что оспариваемое решение
или действие (бездействие) соответствует закону, а также то, что права либо свободы заявителя
не были нарушены оспариваемым действием (бездействием), решением, суд отказывает в
удовлетворении заявления (ч. 4 комментируемой статьи).

Спецификой решения суда по делу об оспаривании действий (бездействия), решений в
порядке гл. 25 ГПК является то, что суд обязывает заинтересованное лицо в полном объеме
устранить допущенное нарушение прав и свобод, при необходимости указывает конкретный
способ восстановления нарушенных прав заявителя.

При вынесении решения суд должен распределить судебные расходы, поскольку
государственные органы в случаях, когда они выступают в качестве органов, чьи действия
оспариваются в порядке гл. 25 ГПК, оплачивают государственную пошлину на общих основаниях
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Ответы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы

судов по применению норм ГПК РФ. Утверждены Президиумом Верховного Суда РФ 24 марта 2004
г.

Решение исполняется по правилам, указанным в ч. ч. 1, 2 ст. 206 ГПК, в соответствии с
которой при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные
действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, и если указанные действия
могут быть совершены только ответчиком, в решении устанавливается срок, в течение которого
данные действия должны быть совершены. Однако, поскольку такой срок установлен в
комментируемой статье, суд не вправе по собственной инициативе установить иной период
времени, в течение которого решение должно быть исполнено.
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Решение суда направляется для устранения допущенного нарушения закона руководителю
органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностному лицу,
государственному или муниципальному служащему, решения, действия (бездействие) которых
были оспорены, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган, должностному лицу,
государственному или муниципальному служащему в течение трех дней со дня вступления
решения суда в законную силу.

Орган государственной власти, орган местного самоуправления, должностное лицо,
государственный или муниципальный служащий, решения, действия (бездействие) которых были
оспорены, обязаны сообщить об исполнении решения в суд и гражданину не позднее чем в
течение месяца со дня получения решения. Очевидно, что в случае, если исполнить решение суда
оказалось невозможно по уважительным причинам, об этом также должно быть сообщено суду с
указанием причин неисполнения решения.

Обязанность информировать суд об исполнении решения связана с тем, что суд
контролирует исполнение подобных решений. Невыполнение этой обязанности может привести к
тому, что суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применит в отношении
руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные
федеральным законом (см. ст. ст. 105, 113 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве" <1>).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 41. Ст. 4849.

Глава 26. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ЗАЩИТЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 259. Подача заявления о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации

Комментарий к статье 259

1. В соответствии со ст. 32 Конституции РФ граждане РФ имеют право избирать и быть
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также
участвовать в референдуме. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные
судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. В
соответствии со ст. 46 Конституции РФ в суд могут быть обжалованы решения и действия (или
бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц, в том числе и нарушающие избирательные права.

Порядок реализации гражданами избирательных прав при проведении референдума,
выборов определяется законодательством об избирательных правах и их реализации (см.
Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. N 5-ФКЗ "О референдуме Российской
Федерации" <1>, Федеральные законы от 12 июня 2002 г. N 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" <2>, от
10 января 2003 г. N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" <3> и др.).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2004. N 27. Ст. 2710.
<2> СЗ РФ. 2002. N 24. Ст. 2253.
<3> СЗ РФ. 2003. N 2. Ст. 171.

В порядке, предусмотренном гл. 26 ГПК, подлежат рассмотрению не только заявления об
оспаривании решений или действий (бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных объединений, избирательных комиссий, комиссий
референдума, должностных лиц, которыми нарушаются избирательные права или право на
участие в референдуме граждан РФ, но и иные категории дел, связанные с реализацией
гражданами РФ активного и пассивного избирательного права (например, о расформировании
избирательной комиссии, комиссии референдума).

2. Комментируемая статья четко очерчивает круг лиц, имеющих право на обращение в суд по
делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме.

Если с заявлением в порядке гл. 26 ГПК обращается лицо, не имеющее права на обращение
в суд, в принятии такого заявления должно быть отказано. Так, Верховный Суд РФ указал, что,
если с заявлением о признании незаконным постановления Центральной избирательной комиссии
РФ обращается региональное отделение партии и если обжалуемый акт не затрагивает права
регионального отделения партии, которое является структурным подразделением, а не
юридическим лицом, и в суд не представлены документы, удостоверяющие право регионального
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отделения выступать в суде в защиту интересов партии в целом, в принятии заявления должно
быть отказано по п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК <1>. На более поздних стадиях процесса производство по
делу подлежит прекращению <2>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый

квартал 2003 г. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 7 апреля 2004 г. //
БВС РФ. 2004. N 7.

<2> См.: Определение Верховного Суда РФ от 26 февраля 2007 г. по делу N 78-Г07-7.

В другом случае Верховный Суд РФ указал, что дело по заявлению лица, не имеющего право
на обращение в суд в порядке ст. 259 ГПК, подлежит рассмотрению по правилам гл. 25 ГПК с
учетом положений гражданского процессуального законодательства о родовой подсудности <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15

июня 2005 г. по делу N 59-Г05-12.

3. В соответствии со ст. 26 ГПК верховные суды республик, краевые, областные суды, суды
городов федерального значения, суд автономной области и суды автономного округа
рассматривают в качестве суда первой инстанции гражданские дела об оспаривании решений
(уклонения от принятия решений) избирательных комиссий субъектов РФ (независимо от уровня
выборов, референдума), окружных избирательных комиссий по выборам в законодательные
(представительные) органы государственной власти субъектов РФ, за исключением решений,
оставляющих в силе решения нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума, а
также дела о расформировании избирательных комиссий субъектов РФ, окружных избирательных
комиссий по выборам в законодательные (представительные) органы государственной власти
субъектов РФ.

Верховный Суд РФ рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские дела об
оспаривании решений (уклонения от принятия решений) Центральной избирательной комиссии РФ
(независимо от уровня выборов, референдума), за исключением решений, оставляющих в силе
решения нижестоящих избирательных комиссий, комиссий референдума, а также дела о
расформировании Центральной избирательной комиссии РФ (ст. 27 ГПК).

По правилам ст. 24 ГПК все остальные дела о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме рассматриваются районным (городским) судом. Мировые судьи никаких
дел о защите избирательных прав и права на участие в референдуме не рассматривают.

По вопросу определения территориальной подсудности дел данной категории см. Ответы
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы судов по применению
норм ГПК РФ, утвержденные Президиумом Верховного Суда РФ 24 марта 2004 г.; Определение
Верховного Суда РФ от 20 февраля 2007 г. N ГКПИ07-208 и др.

Статья 260. Сроки обращения в суд и рассмотрения заявлений

Комментарий к статье 260

1. Комментируемая статья устанавливает сроки обращения в суд и сроки рассмотрения дел
о защите избирательных прав и права на участие в референдуме.

По общему правилу заявление по делам данной категории может быть подано в течение
трех месяцев со дня, когда заявителю стало известно или должно было стать известно о
нарушении избирательного законодательства, законодательства о референдуме либо
избирательных прав или права на участие в референдуме. С целью обеспечения стабильности
выборов и референдума в комментируемой статье названы дела, срок подачи заявления по
которым значительно меньше общего трехмесячного срока.

2. Сроки для обращения в суд, установленные комментируемой статьей, по своей природе
являются процессуальными и не являются пресекательными. Поэтому в случае пропуска
установленных ГПК сроков по уважительным причинам они могут быть восстановлены. Для
восстановления срока необходимо соответствующее волеизъявление заинтересованного лица
(заявителя). Обязанность доказать уважительность причин пропуска срока также возлагается на
заявителя. В качестве уважительных можно рассматривать любые причины, которые объективно
препятствовали своевременному обращению в суд (нахождение в стационаре, в командировке и
т.п.). Пропуск срока для обращения в суд не является основанием для отказа в принятии
заявления, но может послужить основанием для отказа в удовлетворении заявления. Исключение
из общего правила о возможности восстановления процессуального срока для обращения в суд
предусмотрено ч. 2 комментируемой статьи.
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3. Комментируемая статья устанавливает сокращенные сроки рассмотрения и разрешения
некоторых категорий дел о защите избирательных прав граждан и права на участие в
референдуме. Реализация некоторых из указанных в комментируемой статье сроков
рассмотрения дел может вызвать определенные затруднения на практике с учетом того, что
обычно выборы и референдумы проводятся в нерабочие дни. Так, заявление о неправильности в
списках избирателей, участников референдума должно быть рассмотрено и разрешено в день
голосования немедленно. Для реализации названного положения комментируемой статьи
необходим соответствующий регламент работы судов.

Применяя положения о процессуальных сроках рассмотрения дел, закрепленные в
комментируемой статье, необходимо учитывать позицию, выраженную в Постановлении
Конституционного Суда РФ от 26 декабря 2005 г. N 14-П. Конституционный Суд РФ указал, что
сокращенные сроки рассмотрения дел по избирательным спорам не исключают судебную защиту
избирательных прав за рамками избирательной кампании, а положения ст. 260 ГПК выступают
дополнительной процессуальной гарантией эффективной судебной защиты избирательных прав
до завершения избирательной кампании и не исключают такую защиту в дальнейшем, в том числе
посредством исправления судебной ошибки. Положения ч. 6 ст. 260 ГПК, предусматривающие
сроки рассмотрения судом поданных в период избирательной кампании заявлений о защите
избирательных прав, признаны не соответствующими Конституции РФ, ее ст. 32 (ч. ч. 1 и 2) и 46 (ч.
ч. 1 и 2), в той мере, в какой эти положения по смыслу, придаваемому им правоприменительной
практикой, препятствуют суду по истечении установленных в них сроков разрешить
соответствующее дело по существу и служат основанием прекращения производства по делу <1>.

--------------------------------
<1> См.: ВКС РФ. 2006. N 1.

Статья 260.1. Порядок рассмотрения дел о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации

Комментарий к статье 260.1

1. Комментируемая статья устанавливает обязательный перечень субъектов, с участием
которых рассматривается заявление о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан РФ: заявитель, представитель соответствующих органа государственной
власти, органа местного самоуправления, политической партии, иного общественного
объединения, избирательной комиссии, комиссии референдума, должностное лицо, прокурор. Все
названные субъекты должны быть надлежащим образом извещены о времени и месте судебного
заседания по правилам гл. 10 ГПК. В связи с сокращенными сроками рассмотрения и разрешения
дел данной категории неявка в суд любого из указанных лиц, надлежащим образом извещенных о
времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению и разрешению
дела.

2. Дела о защите избирательных прав и права на участие в референдуме рассматриваются
по общему правилу судьей единолично, за исключением дел о расформировании избирательной
комиссии или комиссии референдума, которые рассматриваются судом в коллегиальном составе
не менее трех профессиональных судей. Порядок принятия решения судом в коллегиальном
составе регулируется ст. 14 ГПК.

3. Общие правила об обеспечении иска, установленные гл. 13 ГПК, применяются при
рассмотрении дел в порядке гл. 26 ГПК с теми изъятиями, которые установлены ч. 3
комментируемой статьи <1>.

--------------------------------
<1> См., например: Определение Верховного Суда РФ от 21 декабря 2005 г. по делу N 88-

Г05-18.

4. В соответствии со ст. 211 ГПК подлежат немедленному исполнению решения суда о
включении гражданина РФ в список избирателей, участников референдума, поэтому решение суда
по такому делу должно содержать указание на немедленное исполнение. В соответствии с ч. 4
комментируемой статьи решение суда первой инстанции об отмене регистрации кандидата (списка
кандидатов) не может быть обращено к немедленному исполнению.

Статья 261. Решение суда по делам о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации и его реализация

Комментарий к статье 261
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1. В комментируемой статье устанавливаются особенности принятия, исполнения и
обжалования решения по делам о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ.

2. Решение по делу принимается и излагается по общим правилам, установленным в гл. 16
ГПК, с учетом положений комментируемой статьи. Если в ходе судебного разбирательства
подтвердится, что оспариваемое решение или действие (бездействие) противоречит закону, суд
выносит решение об удовлетворении заявленных требований. Если в судебном разбирательстве
будет установлено, что оспариваемое решение или действие (бездействие) соответствует закону,
суд отказывает в удовлетворении заявления.

Решение суда по делу о защите избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан РФ должно соответствовать не только требованиям комментируемой статьи, но и общим
требованиям, изложенным в ст. 198 ГПК.

Спецификой обладает резолютивная часть решения об удовлетворении заявленных
требований: она должна содержать указание на обязанность удовлетворить требование заявителя
либо указание суда об ином способе восстановления в полном объеме нарушенных
избирательных прав или права на участие в референдуме.

По одному из дел Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ изменила
решение областного суда, исключив из резолютивной части решения указание о признании
повторных выборов по одномандатному избирательному округу в представительный орган власти
субъекта РФ действительными, указав, что в силу ст. 261 ГПК суд правомочен признать
оспариваемое решение соответствующей избирательной комиссии незаконным, а признание
выборов действительными или недействительными относится к компетенции соответствующей
избирательной комиссии <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий

квартал 2004 г. Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 8 декабря 2004 г.

Решение исполняется по правилам, указанным в ч. 2 ст. 206 ГПК, в соответствии с которой
при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не
связанные с передачей имущества или денежных сумм, и при условии, если указанные действия
могут быть совершены только ответчиком, в решении устанавливается срок, в течение которого
данные действия должны быть совершены.

В соответствии со ст. 211 ГПК подлежат немедленному исполнению решения суда о
включении гражданина РФ в список избирателей, участников референдума, поэтому решение суда
по такому делу должно содержать указание на немедленное исполнение. В соответствии с ч. 4 ст.
260.1 ГПК решение суда первой инстанции об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов)
не может быть обращено к немедленному исполнению.

Решение суда для устранения допущенного нарушения норм избирательного права
направляется руководителю органа государственной власти, органа местного самоуправления,
общественного объединения, председателю избирательной комиссии, комиссии референдума,
должностному лицу.

Названные субъекты обязаны исполнить решение суда в установленный срок или
немедленно и сообщить об исполнении решения в суд и гражданину не позднее чем в течение
месяца со дня получения решения. Очевидно, что, если исполнить решение суда оказалось
невозможно по уважительным причинам, об этом также должно быть сообщено суду с указанием
причин неисполнения решения.

Невыполнение этой обязанности может привести к тому, что суд, принявший решение, либо
судебный пристав-исполнитель применяют меры, предусмотренные федеральным законом (см. ст.
ст. 105, 113 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве" <1>).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 41. Ст. 4849.

3. Особенностью рассмотрения дел о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме является установление сокращенных процессуальных сроков, как сроков
рассмотрения дел, так и срока для подачи кассационной (частной) жалобы в период
избирательной кампании, кампании референдума. Решения суда по делам о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме по завершении избирательной кампании
или после проведения референдума (после дня голосования) обжалуются по общим правилам.

Подраздел IV. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Глава 27. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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Статья 262. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства

Комментарий к статье 262

1. Комментируемая статья дает примерный перечень дел, отнесенных к особому виду
производства. Как известно, гражданское процессуальное законодательство традиционно
выделяет три вида судопроизводства, а именно: исковое производство, производство из
публичных правоотношений и особое производство. Однако введение в 1995 г. упрощенного
судопроизводства (приказное производство и заочное производство) дало основание говорить о
наличии иных видов судопроизводства.

Сам термин "особое" свидетельствует о наличии особенностей данного вида
судопроизводства. К сожалению, законодатель пошел по пути перечисления существующих
категорий дел, отнесенных к особому производству, не дав обобщенной характеристики
названного вида судопроизводства. В связи с этим следует остановиться на специфике особого
производства. В науке гражданского процессуального права существуют различные определения
особого производства <1>. Понимание сути особого производства важно, потому что
законодательство может и далее идти по пути расширения категорий дел, относимых к данному
виду судопроизводства (об этом свидетельствует ч. 2 ст. 262 ГПК).

--------------------------------
<1> См., например: Курс советского гражданского процессуального права: В 2 т. Т. 2. М.,

1981. С. 171.

Прежде всего, в делах, отнесенных к особому производству, отсутствует материально-
правовой спор. Более того, если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке особого
производства устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду, он выносит
определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и
другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства (ч. 3
ст. 263 ГПК).

Цель особого производства - не разрешение существующего материально-правового спора
между сторонами, а установление правового положения гражданина, имущества (п. п. 2 - 6 ч. 1 ст.
262 ГПК), фактов, имеющих юридическое значение (п. 1 ч. 1 ст. 262 ГПК), и проч. В порядке
особого производства устанавливаются обстоятельства, которые в дальнейшем становятся
основой для существования субъективных прав. Например, в особом производстве может быть
установлен факт нахождения гражданина на иждивении. Затем во внесудебном порядке на
основании установленного факта иждивения может быть назначена пенсия по случаю потери
кормильца и т.д. Реализовать же свое право на получение данной пенсии было бы невозможно.
Таким образом, особое производство нацелено на установление различных обстоятельств, но не
правовых последствий.

Соответственно в особом производстве нет и спора о праве, однако нередко наличествует
спор о факте. Отсутствие материально-правового спора приводит к отсутствию в особом
производстве сторон. Здесь есть заявитель, выступающий инициатором возбуждения
гражданского дела, и нет ответчика. Однако к суду привлекаются заинтересованные лица. Между
заявителем и заинтересованными лицами отсутствуют материально-правовые отношения, как это
существует между сторонами в исковом производстве. Например, заинтересованное лицо может
подать заявление о внесении исправлений или изменений в запись актов гражданского состояния.
Органы записи актов гражданского состояния привлекаются к делу в качестве заинтересованных
лиц, но не ответчиков, так как между заявителем и заинтересованным лицом нет материально-
правовых отношений.

2. Часть 2 ст. 262 ГПК предусматривает возможность расширения категорий дел, отнесенных
к особому производству, только федеральными законами. Сам же ГПК расширяет перечень,
приведенный в ч. 1 ст. 262 ГПК. В частности, он предусматривает рассмотрение в порядке особого
производства не только дел об усыновлении (удочерении), но и об отмене усыновления, не только
об ограничении гражданина в дееспособности и признании недееспособным, но и об отмене
ограничения дееспособности и признании гражданина дееспособным (ст. 286 ГПК). Перечень
юридических фактов, устанавливаемых судом, также шире, чем это указано в ст. 264 ГПК.

Статья 263. Порядок рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых судом в порядке
особого производства

Комментарий к статье 263



306

1. Часть 1 ст. 263 ГПК устанавливает общее правило относительно процедуры рассмотрения
и разрешения дел особого производства. Все дела особого производства рассматриваются по
правилам искового производства с учетом тех особенностей, которые установлены в подразд. IV
ГПК.

Общие правила рассмотрения дел в исковом и особом производстве продиктованы
единством гражданской процессуальной формы. В связи с этим в особом производстве действуют
те же принципы гражданского процесса, правовые институты (подведомственности, доказательств
и др.), что и в исковом, судопроизводство слагается из единых стадий и т.д. В то же время
существуют различия в двух названных видах процесса, что объясняется неодинаковой природой
рассматриваемых дел. В особом производстве отсутствуют иск и связанные с ним институты
(встречный иск, обеспечение иска, распорядительные действия сторон), а также институт сторон,
третьих лиц и др.

Специфика особого производства предусмотрена в гл. 27, содержащей общие положения, и
соответствующей главой подразд. IV, которой регулируется рассмотрение определенных
категорий дел особого производства. Глава 27 ГПК устанавливает три правила, отсутствующие в
процедуре рассмотрения дел искового производства.

Во-первых, дела особого производства возбуждаются не на основании иска, а в связи с
подачей заявления.

Во-вторых, суд рассматривает дела с участием заявителей и других заинтересованных лиц.
В исковом производстве стороны именуются "истец" и "ответчик", их связывает между собой
наличие материально-правового спора. Поскольку в особом производстве таковой спор
отсутствует, то не может быть и двух противоположных сторон. По этой причине лицо,
обращающееся в суд с заявлением о рассмотрении дела в особом производстве, именуется
"заявитель". Суд привлекает к рассмотрению дела также иных заинтересованных лиц, которые не
противостоят заявителю, так как не связаны с ним материально-правовыми отношениями.
Заявителями могут быть граждане, юридические лица, органы опеки и попечительства,
психиатрические лечебные заведения и иные организации, которым по закону предоставлено
право обращаться в суд по делам искового производства. В качестве заинтересованных лиц
привлекаются физические и юридические лица, если осуществление их прав может зависеть от
результатов рассматриваемого дела, либо у них возникает обязанность по совершению
определенных действий после вступления решения в законную силу.

В-третьих, если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке особого
производства устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду, суд выносит
определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и
другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства.
Такое последствие возможно в особом производстве в силу того, что основным его признаком
является отсутствие материального правового спора. Существование же последнего означает, что
здесь не может быть особого производства и дело должно быть рассмотрено и разрешено в
порядке искового производства.

Другие особенности рассмотрения дел особого производства предусмотрены в иных главах
подразд. IV ГПК.

ГПК не дает определения понятия "заинтересованные лица". Оно может рассматриваться в
самом широком смысле: к заинтересованным лицам относятся все, чьи права и интересы могут
быть затронуты вынесенным решением. Степень юридической заинтересованности может быть
различной. Прежде всего, это могут быть лица, на которых в силу вынесенного решения лежит
обязанность по его реализации. Например, органы загса, социальной защиты должны будут
совершить определенные действия в связи с установлением судом юридических фактов (фактов
нахождения лица на иждивении, рождения, смерти и т.д.). Далее, это могут быть лица, имеющие
непосредственную заинтересованность в судебном решении. Например, супруга подает заявление
о признании лица безвестно отсутствующим для того, чтобы в дальнейшем воспользоваться
правом на расторжение брака через органы загса. В качестве заинтересованных лиц могут
привлекаться к рассмотрению в деле лица, чье участие определено в качестве обязательного в
силу закона (органы опеки и попечительства, прокурор и т.д.) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (научно-

практический) / Под ред. М.С. Шакарян. М., 2000. С. 520 - 521.

Заинтересованные лица вправе вступить в процесс по собственной инициативе или могут
быть привлечены судом.  Они,  как и заявители,  обладают статусом лиц,  участвующих в деле,  и
пользуются всеми правами, перечисленными в ст. 35 ГПК.

2. ГПК устанавливает специальные правила относительно рассмотрения дел особого
производства, предусматривая дополнительно:

1) возбуждение дела на основе поданного заявления;
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2) требования к заявлению. Так, по многим делам особого производства в заявлении следует
указать цель. Например, цель установления юридического факта (ст. 267 ГПК) позволяет
определить, действительно ли данный факт имеет юридическое значение. Установление же
фактов, не имеющих юридического значения, бессмысленно. Иногда в ГПК также указывается,
какие документы должны быть приложены к заявлению (ст. 271 и др.);

3) возможных заявителей по многим категориям дел. Например, в ст. 287 ГПК говорится о
том, кто подает заявление об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным;

4) сокращенные сроки для подачи заявления. Так, ч. 1 ст. 303 ГПК предусматривает подачу
заявления о принудительной госпитализации гражданина в течение 48 часов с момента его
помещения в психиатрический стационар;

5) подсудность отдельных категорий дел особого производства (ст. ст. 269, 276, 294 ГПК и
др.). Практически по всем делам в подразд. IV устанавливаются правила подсудности этих дел;

6) обязательное привлечение для рассмотрения отдельных категорий дел органа опеки и
попечительства, дающего заключение (ст. ст. 272, 288 ГПК);

7) участие прокурора в рассмотрении дела (ст. 288 ГПК);
8) вопросы подготовки дела к судебному разбирательству. В этом случае в соответствующей

статье ГПК указывается на то, какие действия должны быть совершены (ст. 292 ГПК);
9) значение судебного решения, вынесенного в результате рассмотрения и разрешения

дела. Так, решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение,
является документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое значение, а в отношении
факта, подлежащего регистрации, служит основанием для такой регистрации, но не заменяет
собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими регистрацию (ст. 268 ГПК). При явке
лица, признанного ранее безвестно отсутствующим или объявленного умершим, а также при
обнаружении места его пребывания суд, ранее вынесший решение по делу, отменяет его, вынося
новое решение (ст. 280 ГПК). Это важное исключение из общего правила: сам суд, вынесший
решение по делу, не обладает полномочиями по его отмене.

3. Часть 2 ст. 263 ГПК акцентирует внимание на отсутствии истца и ответчика в делах
особого производства. Заявитель выступает инициатором возбуждения гражданского дела в суде.
В этом смысле он имеет некоторое сходство с истцом. Однако на этом сходство, пожалуй,
заканчивается. Истец - это сторона спорного материального правоотношения, которой
противостоит ответчик, будучи второй, ответной стороной в процессе. Заявитель не является
стороной спорного материального правоотношения и ему не противостоит в процессе ответная
сторона, несущая перед ним определенные обязанности. Однако в судебном разбирательстве
принимают участие заинтересованные лица. Их заинтересованность связана с теми
последствиями, которые порождает вступающее в законную силу решение по делам особого
производства.

4. Несмотря на то что в делах особого производства отсутствует материально-правовой
спор, не исключено, что при рассмотрении дела таковой может быть выявлен. Именно поэтому от
заявителя требуется указать цель установления, например, юридического факта. Это
продиктовано тем, что в рамках искового производства может быть решен вопрос и об
установлении юридического факта, и о разрешении спора по существу. Например, заявитель
обратился в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства. В силу ст. 264 ГПК
данный факт устанавливается по правилам особого производства. Вместе с тем, если выявлено
наличие материально-правового спора (в нашем примере, скажем, раздел наследства), то нет
оснований рассматривать и далее дело в порядке особого производства, так как оно должно быть
разрешено в исковом порядке и по нормам, установленным для данного вида производства. В
связи с этим ч. 3 ст. 263 ГПК предусмотрела следующее последствие: если при подаче заявления
или рассмотрении дела в порядке особого производства устанавливается наличие спора о праве,
подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в
котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в
порядке искового производства. Из анализа статьи следует, что наличие материально-правового
спора может быть выявлено не только при рассмотрении дела, но и при подаче искового
заявления. Оставление заявления без рассмотрения производится по правилам, установленным
ст. 223 ГПК. Производство по делу в случае оставления заявления без рассмотрения
заканчивается определением суда, в котором суд обязан указать, как устранить основания для
оставления заявления без рассмотрения. В нашем случае - это подача искового заявления.

В постановлениях Пленума Верховного Суда неоднократно указывалось на последствия
возникновения спора о праве при рассмотрении дел особого производства (см., например, п. 4
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9 "О применении судами
Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о
взыскании алиментов", п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г.
N 2 "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании").
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Глава 28. УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Статья 264. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение

Комментарий к статье 264

1. Юридические факты, как правило, подтверждаются различными документами. Например,
факт рождения подтверждается свидетельством о рождении, факт регистрации брака -
свидетельством о браке. Однако не исключено, что гражданин не может получить или утратил
документ, подтверждающий существование факта. Для этих случаев предусмотрена процедура
установления фактов, имеющих юридическое значение.

Глава 28 ГПК посвящена одной из категорий дел особого производства - установлению
фактов, имеющих юридическое значение. Суд устанавливает юридические факты, с которыми
нормы права связывают возникновение, изменение либо прекращение личных или
имущественных правоотношений, субъектами которых могут быть и граждане, и организации <1>.

--------------------------------
<1> См., например: Определение Верховного Суда РФ от 27 июня 2006 г. N 81-В06-15 // БВС

РФ. 2007. N 2. С. 12 - 14.

Суды принимают заявление об установлении юридических фактов в случаях, когда:
1) эти факты порождают юридические последствия (возникновение, изменение, прекращение

личных либо имущественных прав граждан или организаций). Например, установление факта
нахождения лица на иждивении в судебном порядке позволяет этому лицу обратиться в органы
социальной защиты для реализации своего права на получение пенсии в связи со смертью
кормильца. Установление юридических фактов в судебном порядке в дальнейшем позволяет
реализовывать свои права и обязанности. Данный признак юридических фактов, устанавливаемых
в рамках особого производства, предопределил специальное требование, предъявляемое к
заявлению об установлении факта - указание на цель его установления. Если факт, установить
который просит заявитель, не имеет юридического значения, судья отказывает в принятии
заявления;

2) установление факта не связано с последующим разрешением спора о праве. В порядке
особого производства рассматривается установление юридических фактов, которые порождают,
изменяют или прекращают определенные правоотношения. Однако, если заявлено требование об
установлении родственных отношений для разрешения спора о наследстве, оно не подлежит
рассмотрению в рамках особого производства. В таком случае следует подать иск о разделе
наследства и в рамках искового производства установить факты, необходимые для разрешения
дела;

3) нет другой возможности, кроме судебной, получить либо восстановить надлежащие
документы, удостоверяющие юридический факт. Для того чтобы соответствующие органы
осуществили необходимые действия, требуется решение суда об установлении юридического
факта. Например, суд устанавливает факт регистрации брака, а органы загса на основе судебного
решения производят необходимые действия;

4) законодательством не предусмотрен иной (внесудебный) порядок их установления. В
некоторых случаях может быть оговорен административный порядок установления юридических
фактов. Так, во внесудебном порядке устанавливаются: причины и степень утраты
трудоспособности, группа и время наступления инвалидности (устанавливаются врачебно-
консультационной комиссией); факты пребывания в Вооруженных Силах РФ, получения ранений
(устанавливаются органами военного ведомства); факты окончания вузов (устанавливаются
органами Минобразования); трудовой стаж для назначения пенсии (определяется органами
социального обеспечения); трудовой стаж для назначения пособий по временной
нетрудоспособности (устанавливается администрацией предприятия).

Все вышеназванные признаки юридических фактов должны существовать в единстве,
отсутствие хотя бы одного из них исключает подведомственность дела суду общей юрисдикции.

2. Часть 2 комментируемой статьи приводит лишь некоторые из устанавливаемых судом
юридических фактов. Согласно комментируемой статье, суд устанавливает родственные
отношения. Эти отношения должны иметь юридическое значение. В качестве юридических
последствий установления факта родственных отношений могут выступать наследование
(оформление наследственных прав в нотариате), оформление права на пенсию по случаю смерти
кормильца и др.

Юридическая значимость устанавливаемого факта определяется материальным правом
(жилищным, пенсионным, гражданским и др.).
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Суд устанавливает факт нахождения лица на иждивении. Этот факт имеет юридическое
значение для получения наследства, назначения пенсии по случаю смерти кормильца,
возмещения вреда. В общем порядке факт нахождения на иждивении умершего подтверждается
справкой жилищно-эксплуатационной организации, и лишь при отсутствии такого документа или
невозможности восстановления факта нахождения на иждивении названный факт подлежит
установлению в судебном порядке. При установлении факта нахождения на иждивении для
наступления определенного юридического последствия необходимо установить различные
обстоятельства, предусмотренные материальным правом.

Факты регистрации рождения, усыновления, брака, расторжения брака и смерти,
устанавливаемые судом, следует отличать от установления этих фактов, поскольку в первом
случае речь идет не об установлении событий, а об их регистрации, которая осуществляется в
обычном порядке через органы загса (ст. 3 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ
"Об актах гражданского состояния" <1>). В судебном порядке данные факты устанавливаются,
если: в органах загса не сохранилась соответствующая запись и в восстановлении такой записи
органами загса отказано (например, это касается церковных браков, заключенных до 1917 г., и
браков, заключенных во время оккупации, либо может быть связано с утратой архива загса во
время военных или стихийных бедствий и проч.); факт регистрации рождения, усыновления, брака,
расторжения брака, смерти может быть восстановлен только на основании решения суда.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 47. Ст. 5340.

Если органы загса выдали справку об отсутствии записи в актовых книгах, суд отказывает в
принятии заявления об установлении факта регистрации акта гражданского состояния.

Суд устанавливает также факт признания отцовства.
Необходимость в установлении факта принадлежности гражданину правоустанавливающих

документов возникает из-за ошибки в написании его имени, отчества или фамилии в одном из
правоустанавливающих документов, в результате чего эти сведения не соответствуют тому, что
указано в паспорте или свидетельстве о рождении, и данная ошибка уже не может быть
исправлена органом, выдавшим документ. Например, если в трудовой книжке допущена ошибка и
человек продолжает работать на предприятии, где она выдана, то там и следует добиваться
исправления ошибки. Но если ошибка допущена в завещательном распоряжении в лицевом счете
в банке и лицо, сделавшее распоряжение, умерло, то необходимо судебное разбирательство,
иначе гражданин не сможет получить деньги, завещанные ему.

При установлении перечисленных фактов необходимо учитывать, что:
1) факт принадлежности документа не может рассматриваться как синоним установления

факта тождества лица;
2) устанавливается факт принадлежности лицу трудовой книжки, диплома, аттестата, а не

факт работы или окончания вуза;
3) устанавливается принадлежность только правоустанавливающих, а не личных

документов. По этому обстоятельству не устанавливается принадлежность партийных и военных
билетов, удостоверения личности военнослужащего, паспорта и свидетельства, выдаваемого
загсом.

Нередко встает вопрос о возможности установления в судебном порядке факта
принадлежности удостоверения к медали лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в
удостоверении, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в
паспорте. Возможность установления в порядке особого производства названного факта зависит
от возникновения, изменения, прекращения личных или имущественных прав, а также от наличия
условий, определенных ст. 265, ч. 3 ст. 263 ГПК <1>. Не относятся к документам, удостоверяющим
личность: справки о ранениях, нахождении в госпитале в связи с ранением, извещения воинских
частей, военкоматов и других органов военного управления о гибели или пропаже без вести
граждан в связи с обстоятельствами военного времени. Если в документе, выданном органом
загса, содержатся ошибки, заявитель должен обращаться в суд не в порядке установления
юридического факта, а в порядке установления неправильностей записей актов гражданского
состояния.

--------------------------------
<1> См.: Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый

квартал 2006 г. // БВС РФ. 2007. N 8.

В судебном порядке может быть установлен факт принадлежности лицу диплома об
окончании вуза, страхового полиса, справки о ранении, нахождении в госпитале в связи с
ранением и проч.

По делам об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа лицу,
имя, отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством
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или фамилией этого лица по паспорту или свидетельству о рождении, суды требуют от заявителя
представления доказательств того, что правоустанавливающий документ принадлежит ему и что
организация, выдавшая его, не имеет возможности внести в него необходимые исправления.

Суд устанавливает факт владения и пользования недвижимым имуществом. В соответствии
с действующим законодательством право собственности на недвижимое имущество подлежит
государственной регистрации. Если соответствующий регистрирующий орган не может выдать
документ, то применяется судебный порядок. Для установления судом факта владения и
пользования недвижимым имуществом необходимо соблюдение следующих условий: 1)
устанавливается только факт владения и пользования недвижимым имуществом (ранее
действовавший ГПК РСФСР имел в виду лишь строение, современное же законодательство, как
видим, решило данный вопрос шире); 2) получен отказ в выдаче надлежащего документа или
невозможно его восстановить; 3) отсутствует спор о праве собственности на недвижимое
имущество; 4) у заявителя был документ о владении или пользовании недвижимым имуществом,
но он утерян.

Судебная практика последних лет содержит ответ на ряд вопросов о возможности
установления тех или иных юридических фактов. Пункт 6 ч. 2 комментируемой статьи не
исключает возможности установления факта владения и пользования недвижимым имуществом
на праве собственности. Например, если заявителем был утрачен правоустанавливающий
документ о принадлежности ему недвижимого имущества на праве собственности, то суд вправе
установить факт владения и пользования данным имуществом на праве собственности в целях
регистрации при условии, что: а) такой документ не может быть восстановлен в ином порядке; б)
отсутствует спор о праве; в) отсутствует возможность установления факта в ином порядке <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2007. N 6. С. 18.

Суд управомочен устанавливать факт несчастного случая как основание для назначения
пенсии по: 1) инвалидности вследствие трудового увечья; 2) случаю смерти кормильца.

Факт несчастного случая устанавливается судом, если: акт о несчастном случае вообще не
составлялся и составить его в настоящее время не представляется возможным, либо акт
составлялся, но был утрачен и восстановить его во внесудебном порядке не представляется
возможным, либо при составлении акта о несчастном случае была допущена ошибка,
препятствующая признанию факта несчастного случая, и исправить эту ошибку во внесудебном
порядке невозможно.

Факт смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах
устанавливается судом в случае отказа органов загса в регистрации смерти, которые
осуществляют ее в соответствии со ст. 65 Федерального закона "Об актах гражданского
состояния". Такая регистрация производится на основе или медицинских документов
установленной формы о факте смерти лица, или документа компетентного органа о факте смерти
лица, необоснованно репрессированного и впоследствии реабилитированного (Закон РФ от 18
октября 1991 г. N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий" <1>) <2>. При отказе
органов загса в регистрации события смерти факт смерти устанавливается в суде при отсутствии
документов о регистрации смерти в загсе и невозможности их получения вследствие отказа загса в
регистрации смерти. Подобная ситуация может иметь место, когда не обнаружено тело погибшего
(во время пожара, взрыва жилого дома, авиакатастрофы и проч.).

--------------------------------
<1> Ведомости РСФСР. 1991. N 44. Ст. 1428.
<2> См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (научно-

практический) / Под ред. М.С. Шакарян. С. 533.

Установление факта смерти следует отличать от объявления гражданина умершим.
Объявление гражданина умершим основывается на предположении о его смерти. При
установлении же факта смерти суд должен располагать достоверными и достаточными
доказательствами смерти гражданина. Установление факта смерти следует отличать и от
установления факта регистрации смерти. В первом случае устанавливается событие, имевшее
место (смерть лица), во втором - наличие факта регистрации смерти органами загса (здесь факт
смерти не оспаривается).

Суд устанавливает факт принятия наследства и место открытия наследства. Принятие
наследства осуществляется путем фактического вступления во владение наследуемым
имуществом либо подачи нотариальному органу заявления о принятии наследства. Если
нотариусу представлены надлежащие документы, но он отказал в выдаче свидетельства о праве
на наследство, заинтересованное лицо вправе обратиться в суд не с заявлением об установлении
факта принятия наследства и места открытия наследства, а с жалобой на отказ в совершении
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нотариального действия (ст. 310 ГПК). При установлении факта принятия наследства и
определения места открытия наследства следует руководствоваться нормами ГК.

Перечень юридических фактов, которые могут быть установлены в судебном порядке, ч. 2
комментируемой статьи не исчерпывается. Суд вправе устанавливать другие факты, имеющие
юридическое значение, если законодательством не предусмотрен иной порядок их установления
(например, факт раскулачивания, факт применения репрессий, факт признания гражданина
узником фашизма и т.д.). В частности, возможно установление факта получения заработной
платы, что необходимо для пересчета размера назначенной пенсии по старости, если данные о
заработной плате не сохранились ввиду пожара архива предприятия <1>. Судебной практике
известны также случаи установления факта участия гражданина в ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС. Установление данного факта было необходимо для получения
гражданином соответствующих льгот, установленных российским законодательством <2>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2002. N 6. С. 22 - 23.
<2> См.: БВС РФ. 2002. N 5. С. 11 - 12.

Факт приобретения гражданства РФ гражданином другого государства не может быть
установлен в судебном порядке. Прием в гражданство РФ производится в порядке, определенном
Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" <1>.
Законом не предусмотрено установление в судебном порядке состояния в гражданстве РФ <2>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 22. Ст. 2031.
<2> См.: БВС РФ. 2007. N 11. С. 31.

Статья 265. Условия, необходимые для установления фактов, имеющих юридическое
значение

Комментарий к статье 265

Комментируемая статья называет два условия, предъявляемых к установлению фактов,
имеющих юридическое значение: 1) невозможность получения заявителем в ином порядке
надлежащих документов, удостоверяющих эти факты; 2) невозможность восстановления
утраченных документов. Если существует возможность получения заявителем документов в ином
порядке, то эта возможность и должна быть использована. Например, факт смерти лица в
определенное время и при определенных обстоятельствах принимается судом к рассмотрению
только при представлении заявителем документа об отказе органа загса в регистрации смерти.

Под невозможностью получения заявителем документов в ином порядке понимается:
отсутствие установленного законом порядка регистрации факта (например, нахождение на
иждивении и проч.); несоблюдение соответствующего порядка регистрации факта и
невозможность его соблюдения; отсутствие возможности исправить в документах,
подтверждающих факт, ошибку или неточность, в результате чего документ лишен
доказательственной силы <1>.

--------------------------------
<1> См.: Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу

РСФСР / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2001. С. 396.

Если оба названных условия отсутствуют, юридический факт не подлежит установлению в
суде и дело суду неподведомственно. В результате заявление об установлении юридического
факта не подлежит принятию. Суд выносит определение об отказе в принятии заявления по п. 1 ч.
1 ст. 134 ГПК. Если же дело было возбуждено, то оно подлежит прекращению на основании его
неподведомственности по ст. 220 ГПК.

Статья 266. Подача заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение

Комментарий к статье 266

1. Заявление об установлении фактов, имеющих юридическое значение, может быть подано
в суд непосредственно заинтересованными лицами, а также в определенных случаях иными
лицами, наделенными правом защищать интересы других лиц. К примеру, в силу ст. ст. 49, 50 СК
заявление об установлении факта признания отцовства могут подавать мать ребенка, сам ребенок
(при достижении определенного возраста), опекун или попечитель ребенка, лицо, на иждивении
которого находится ребенок.
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2. Комментируемая статья определяет территориальную подсудность дел. Поскольку в
делах особого производства нет сторон, то единственным критерием определения подсудности
дел об установлении юридических фактов является место жительства заявителя. По этой причине
все дела об установлении юридических фактов (за исключением дел об установлении факта
владения и пользования недвижимым имуществом) рассматриваются по месту жительства
заявителя. Место жительства граждан определяется ст. 20 ГК, согласно которой местом
жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом
жительства несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, или граждан, находящихся под опекой,
признается местожительство их законных представителей - родителей, усыновителей или
опекунов.

3. Комментируемая статья называет единственное исключение из общего правила
определения подсудности дел по установлению юридических фактов: заявление об установлении
факта владения и пользования недвижимым имуществом подается в суд по месту нахождения
недвижимого имущества. Данное правило полностью соответствует положениям общей части ГПК
об исключительной подсудности. Согласно ч. 1 ст. 30 ГПК иски о правах на земельные участки,
участки недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания, в том числе
жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей,
а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих
объектов или арестованного имущества.

Статья 267. Содержание заявления об установлении факта, имеющего юридическое
значение

Комментарий к статье 267

1. По общему правилу заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение,
должно соответствовать требованиям, установленным законом для искового заявления (ст. ст.
131, 132 ГПК). Согласно ч. 2 ст. 131 ГПК в заявлении должны быть указаны: 1) наименование суда,
в который подается заявление; 2) наименование заявителя, его место жительства или, если
заявителем является организация, ее местонахождение, а также наименование представителя и
его адрес, если заявление подается представителем; 3) наименование заинтересованных лиц; 4)
обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования, и доказательства,
подтверждающие эти обстоятельства; 5) перечень прилагаемых к заявлению документов.

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты
заявителя, его представителя, заинтересованных сторон, иные сведения, имеющие значение для
рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства заявителя.

Заявление об установлении юридического факта должно быть составлено в письменной
форме и оплачено государственной пошлиной.

2. Вместе с тем ГПК (комментируемая статья) устанавливает дополнительные требования к
заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Заявление - источник определения предмета доказывания по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое значение, поэтому желательно, чтобы в нем максимально были
отражены обстоятельства, подлежащие установлению судом. Во-первых, требуется указать цель,
для достижения которой заявитель просит установить юридический факт. Это продиктовано тем,
что суд не вправе рассматривать дела об установлении фактов, не имеющих юридического
значения. Юридическая значимость факта определяется в зависимости от того, способно ли
установление факта породить, изменить или прекратить правоотношения. Во-вторых, следует
определить, какие личные или имущественные права граждан или организаций возникают,
изменяются или прекращаются вследствие наличия этого юридического факта. Юридическая
значимость фактов, устанавливаемых в судебном порядке (особое производство), определяется
материальным правом (жилищным, пенсионным, гражданским и т.п.). В-третьих, должен
отсутствовать спор о праве. Если же при рассмотрении дела в порядке особого производства
возникает спор, подведомственный судам, суд оставляет заявление без рассмотрения и
разъясняет заявителю и заинтересованным лицам право на предъявление иска на общих
основаниях (ч. 3 ст. 263 ГПК). В-четвертых, должны быть приведены доказательства
невозможности получения заявителем надлежащих документов или невозможности
восстановления утраченных документов (например, загс не может подтвердить актовую запись о
рождении, так как архивы сгорели, и т.п.). В-пятых, должна наличествовать правовая цель <1>.

--------------------------------
<1> В литературе отмечается, что установление фактов принадлежности лицу

правоустанавливающего документа, регистрации актов гражданского состояния может быть
рассмотрено судом при отсутствии у заявителя конкретной цели в момент обращения в суд.
Правовой интерес у заявителя все-таки имеется, ибо он намерен восстановить данный документ
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(см.: Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР / Под
ред. М.К. Треушникова. С. 398).

Отсюда следует, какие необходимые доказательства необходимо собрать для рассмотрения
дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение: 1) доказательства,
подтверждающие наличие данного юридического факта (документы, письма, свидетельские
показания и проч.); 2) доказательства невозможности получения или восстановления надлежащих
документов, удостоверяющих юридический факт (справки из различных органов (органов загса,
архивов и проч.)); 3) доказательства, подтверждающие правовую цель установления юридического
факта.

При принятии заявления судья также определяет, подведомственно ли дело об
установлении факта, имеющего юридическое значение, суду. В случае его неподведомственности
суд отказывает в принятии заявления. Если неподведомственность дела суду будет установлена в
процессе рассмотрения дела, суд прекращает производство по делу.

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству судья выясняет, какие лица и
организации могут быть заинтересованы в разрешении данного дела и подлежат вызову в суд.
Привлеченные к участию в суде заинтересованные лица могут представлять доказательства в
подтверждение обоснованности или необоснованности рассматриваемого заявления. Например,
если один из супругов подает заявление об установлении факта регистрации брака, то второй
супруг привлекается в качестве заинтересованного лица. К числу заинтересованных лиц относятся
как физические лица, так и организации, если в результате разрешения дела на них будет
возложена какая-либо обязанность. Так, по делам об установлении факта регистрации смерти,
рождения и прочих фактов, подлежащих регистрации органами загса, последние привлекаются в
качестве заинтересованных лиц.

Следует подробнее остановиться на особенностях предмета доказывания и необходимых
доказательствах применительно к отдельным юридическим фактам, что должно также найти свое
отражение в заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение (см. также
комментарий к ч. 2 ст. 264 ГПК).

Установление факта родственных отношений может иметь место в целях получения
наследства или пенсии по случаю смерти кормильца, когда отсутствуют документы,
подтверждающие наличие родственных отношений между умершим и заявителем, и возможность
восстановления таких документов несудебным путем невозможна.

К предмету доказывания относится установление:
1) наличия родственных отношений. При этом важна цель, для которой требуется

установление факта родственных отношений. Например, если целью является дальнейшее
получение наследства, суд исходит из круга наследников, определенного ГК. При определении
круга родственников для получения пенсии следует руководствоваться Федеральным законом от
17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" <1> и Законом РФ от
12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей" <2>;

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4920.
<2> Ведомости РФ. 1993. N 9. Ст. 328.

2) цели установления факта родства. Это необходимо для определения юридического
характера устанавливаемого факта, т.е. того, влечет ли данный факт возникновение, изменение
или прекращение правоотношений. Суд не устанавливает юридически безразличные факты;

3) невозможности иным путем, кроме судебного, установить данный факт;
4) отсутствия спора о праве. Если существует спор, например о разделе наследства между

наследниками, и требуется определение родственных отношений, то такой факт будет
устанавливаться в исковом производстве одновременно с рассмотрением дела о разделе
наследства.

Следовательно, к необходимым доказательствам будут отнесены: доказательства,
подтверждающие наличие данного юридического факта (документы, переписка, содержащие
сведения о родственных отношениях лиц, и т.д.); справка из органов загса о невозможности
восстановить свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д. Дополнительно (в
зависимости от цели установления юридического факта) может требоваться представление
доказательств, подтверждающих, например, отнесение заявителя к определенным субъектам,
перечисленным в конкретном законе.

Установление факта нахождения лица на иждивении имеет юридическое значение для
получения наследства, назначения пенсии по случаю смерти кормильца, возмещения вреда, если
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оказываемая помощь являлась для заявителя постоянным и основным источником средств к
существованию. Следовательно, к предмету доказывания относится установление: 1) получения
лицом помощи от умершего (здесь важны два обстоятельства: постоянный характер оказываемой
помощи и то, что она являлась основным источником существования); 2) наличия заработной
платы, стипендии, пенсии у заявителя и ее соотношение с оказываемой помощью (наличие
заработной платы и иных доходов не исключает нахождения лица на иждивении); 3)
нетрудоспособности заявителя; 4) отсутствия возможности установить факт нахождения лица на
иждивении через соответствующие органы (ЖЭК и т.д.); 5) цели установления факта нахождения
лица на иждивении. Если в заявлении указано, что установление факта нахождения на иждивении
необходимо для оформления в нотариальной конторе прав на наследство, то следует
руководствоваться ГК, определяющим основания для получения наследства лицами, состоявшими
на иждивении умершего. При установлении факта нахождения на иждивении для возмещения
вреда в случае смерти кормильца не требуется устанавливать срок нахождения лица на
иждивении и наличие родственных отношений. Аналогичным образом иные акты определяют
обстоятельства, подлежащие доказыванию.

Необходимые доказательства: справка с места жительства о том, что лицо обращалось за
получением справки о нахождении на иждивении (получение справки о том, что лицо не
находилось на иждивении умершего, не исключает возможности установления факта в судебном
порядке); документы, подтверждающие нетрудоспособность лица; справка о заработной плате,
размере стипендии, пенсии; свидетельские показания, корешки денежных переводов, переписка,
подтверждающие получение постоянной помощи со стороны умершего. В зависимости от цели
установления факта иждивения могут потребоваться доказательства родственных отношений,
выяснение срока нахождения на иждивении (копия свидетельства о рождении и проч.).

К предмету доказывания по делу о факте регистрации рождения, усыновления (удочерения),
брака, расторжения брака и смерти относится установление: 1) существования факта регистрации;
2) факта несохранения в органах загса соответствующей записи, если в восстановлении такой
записи органами загса отказано или если факт регистрации рождения, усыновления, брака,
расторжения брака и смерти может быть восстановлен только на основании решения суда; 3) цели
установления факта регистрации рождения, усыновления, брака, развода и смерти; 4) отсутствия
спора о праве.

Необходимые доказательства для установления рассматриваемого факта: справка из загса о
невозможности восстановления утраченного документа, утрате актовых записей, а также
сообщение органа исполнительной власти субъекта РФ, в компетенцию которого входит
организация деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния (ст. 74
Федерального закона "Об актах гражданского состояния"). Наличие справки, выданной органом
загса, об отсутствии самой записи при существовании актовых книг является основанием для
отказа в принятии заявления об установлении факта государственной регистрации актов
гражданского состояния <1>; документы и другие доказательства, содержащие сведения
соответственно о факте регистрации рождения, усыновления, брака, расторжения брака и смерти
(например, копии свидетельств о смерти, копия свидетельства о браке из личного дела и т.д.);
справка с места жительства заявителя.

--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (научно-

практический) / Под ред. М.С. Шакарян. С. 529.

К предмету доказывания по делу о факте принадлежности лицу правоустанавливающих
документов относится установление: 1) факта принадлежности документа конкретному лицу (при
этом необходимо отметить, что речь не идет об установлении фактов тождества лица, работы на
предприятии или окончания вуза); 2) правоустанавливающего, а не личного (воинские документы,
паспорт, свидетельства, выдаваемые загсом) характера документа; 3) невозможности внесения
изменения в правоустанавливающий документ органом (организацией), выдавшим данный
документ; 4) цели установления факта принадлежности правоустанавливающего документа; 5)
отсутствия спора о праве.

Необходимые доказательства: копия паспорта, свидетельство о рождении, а также
свидетельские показания, письменные доказательства, подтверждающие, что
правоустанавливающий документ принадлежит заявителю. Обязательным является
представление паспорта, свидетельства о рождении, где правильно указаны фамилия, имя и
отчество; документ, подтверждающий невозможность внести исправления в документ;
правоустанавливающий документ, чья принадлежность устанавливается (трудовая книжка,
диплом, страховой полис и т.д.).

К предмету доказывания по делу о факте владения и пользования недвижимым имуществом
относится установление: 1) факта владения и пользования недвижимым имуществом; 2) наличия
отказа в выдаче надлежащего документа или отсутствия возможности его восстановления; 3)
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отсутствия спора о праве собственности на строение; 4) факта того, что заявитель имел документ
о владении строением, но утерял его; 5) цели установления юридического факта.

Необходимые доказательства: доказательства утраты заявителем документа о владении
строением; доказательства, подтверждающие факт владения строением; доказательство
невозможности получения заявителем надлежащего документа или невозможности его
восстановления.

Установление факта несчастного случая может требоваться, например, для назначения
пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья, профессионального заболевания,
назначения пенсии по случаю смерти кормильца.

К предмету доказывания по делу относится установление: 1) наличия факта несчастного
случая; 2) невозможности установления факта несчастного случая во внесудебном порядке; 3)
факта того, что акт о несчастном случае не составлялся и составить его в настоящее время
невозможно, или акт был составлен, но в дальнейшем утрачен и восстановить его во внесудебном
порядке невозможно, или при составлении акта была допущена ошибка, препятствующая
признанию факта несчастного случая, и исправить ошибку во внесудебном порядке не
представляется возможным; 4) цели установления факта несчастного случая (получение пенсии
по инвалидности в связи с профессиональным заболеванием и т.д.); 5) отсутствия спора о праве.

Необходимые доказательства: заключение медико-социальной экспертной комиссии, а также
медицинские справки, выписки из истории болезни; доказательства, подтверждающие несчастный
случай; доказательства отсутствия акта о несчастном случае или доказательства того, что акт был
составлен, но в дальнейшем утрачен и восстановить его во внесудебном порядке невозможно, или
того, что при составлении акта была допущена ошибка, препятствующая признанию факта
несчастного случая, и исправить ошибку во внесудебном порядке не представляется возможным;
документы, подтверждающие невозможность установления данного факта во внесудебном
порядке.

К предмету доказывания по делу о факте смерти лица в определенное время и при
определенных обстоятельствах относится установление: 1) факта смерти лица в определенное
время и при определенных обстоятельствах; 2) факта предварительного обращения в органы
загса для регистрации устанавливаемого факта; 3) наличия отказа органа загса в регистрации
факта смерти лица; 4) правовой цели установления факта.

Необходимые доказательства: доказательства смерти лица в определенном месте и при
определенных обстоятельствах (например, при взрыве жилого дома не было обнаружено тело
одного из жильцов, но есть свидетельские показания того, что этот человек находился во время
взрыва в данном доме, не мог выйти из него и проч.); документ об отказе органа загса в
регистрации факта смерти данного лица; доказательства наличия правовой цели установления
факта.

Предмет доказывания по делу об установлении факта принятия наследства и места
открытия наследства разнится в зависимости от того, каким образом осуществлялось принятие
наследства. К предмету доказывания относят установление: 1) факта того, что нотариальный
орган не выдал заявителю свидетельство о праве на наследство по мотиву отсутствия или
недостаточности документов, необходимых для этого, или факта вступления в наследство; 2)
места открытия наследства (последнее постоянное место жительства наследодателя или, если
оно неизвестно, местонахождение имущества или его основной части).

Необходимые доказательства: доказательства факта вступления в наследство (справка
жилищно-эксплуатационной организации, органа местного самоуправления о проживании
наследника с наследодателем или о том, что им было взято имущество наследодателя, справка из
налогового органа об уплате наследником после открытия наследства налогов по жилому дому
или квартире, квитанция об уплате налога, сберегательная книжка при наличии у нотариуса
данных, подтверждающих получение книжки в установленный законом срок для принятия
наследства, копия договора приватизации жилья, свидетельство о регистрации в органах
юстиции); доказательства того, что нотариальный орган не выдал заявителю свидетельство о
праве на наследство по мотиву отсутствия или недостаточности документов, необходимых для
этого; справка нотариуса об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство; справка о
последнем месте жительства наследодателя; копия свидетельства о смерти наследодателя.

Установление судом факта признания отцовства осуществляется по правилам особого
производства. Согласно ст. 50 СК для установления этого факта необходимо доказать: 1) смерть
лица, которое признавало себя отцом ребенка; 2) отсутствие зарегистрированного брака между
этим лицом и матерью ребенка; 3) факт признания отцовства; 4) правовую цель установления
факта; 5) отсутствие спора о праве.

В соответствии с п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9
"О применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об
установлении отцовства и о взыскании алиментов" <1> суд вправе в порядке особого
производства установить факт отцовства в отношении детей, родившихся 1 марта 1996 г. и
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позднее, при наличии доказательств, с достоверностью подтверждающих происхождение ребенка
от данного лица (ст. 49 СК), а в отношении детей, родившихся в период с 1 октября 1968 г. по 1
марта 1996 г., - при наличии доказательств, подтверждающих хотя бы одно из обстоятельств,
перечисленных в ст. 48 КоБС РСФСР.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 1997. N 1.

Необходимые доказательства: копия свидетельства о смерти лица, признававшего себя
отцом ребенка; копия свидетельства о рождении ребенка; справка о нахождении ребенка на
иждивении; доказательства, подтверждающие признание отцовства (письма, свидетельские
показания и проч.); иные доказательства.

Установление факта политических репрессий и утраты в связи с этим имущества позволяет
получить возмещение стоимости конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из
владения в связи с политическими репрессиями имущества или денежную компенсацию.

При установлении указанного юридического факта подлежит применению Закон РФ "О
реабилитации жертв политических репрессий", а также Положение о порядке возврата гражданам
незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с
политическими репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной
компенсации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 г. N 926 <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1994. N 18. Ст. 2082.

В предмет доказывания входит установление: 1) факта реабилитации членов семьи
(названное Положение распространяется также на граждан, подвергшихся насильственному
переселению в составе репрессированных народов, в отношении которых совершены незаконные
действия по политическим мотивам на территории РФ; следовательно, может иметь место и
установление факта примененного переселения); 2) фактов, подтверждающих родство или
нахождение в браке заявителя и репрессированного лица, если самого репрессированного нет в
живых (так, в силу Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" пострадавшими от
политических репрессий признаются дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без
попечения одного или обоих родителей, необоснованно репрессированных по политическим
мотивам; дети, супруг (супруга), родители лиц, расстрелянных или умерших в местах лишения
свободы и реабилитированных посмертно); 3) факта смерти репрессированного лица; 4) факта
конфискации имущества.

Необходимые доказательства: копии справок о реабилитации членов семьи; справки
государственных архивов; справка о признании пострадавшим; копии свидетельств о браке,
рождении, смерти; документы, подтверждающие конфискацию имущества, и т.д.

В соответствии с ГПК могут быть установлены и иные факты, имеющие юридическое
значение.

Статья 268. Решение суда относительно заявления об установлении факта, имеющего
юридическое значение

Комментарий к статье 268

Решение суда об установлении фактов, имеющих юридическое значение, должно
соответствовать требованиям, установленным ГПК к решению как разновидности судебного
постановления (см. комментарий к ст. 198 ГПК).

Решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение,
является документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое значение.

Некоторые факты, имеющие юридическое значение для возникновения, изменения или
прекращения правоотношений, должны быть зарегистрированы в порядке, установленном
законом. В связи с этим судебное решение об установлении юридического факта, подлежащего
регистрации, служит основанием для такой регистрации, но не заменяет собой документы,
выдаваемые органами, осуществляющими регистрацию. Например, установление в судебном
порядке факта смерти гражданина недостаточно для назначения пенсии в связи со смертью
кормильца, так как требуется регистрация факта смерти в актах записи гражданского состояния.
Такая регистрация производится на основе вступившего в законную силу соответствующего
судебного решения.

Глава 29. УСЫНОВЛЕНИЕ (УДОЧЕРЕНИЕ) РЕБЕНКА

Статья 269. Подача заявления об усыновлении или удочерении
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Комментарий к статье 269

Комментируемая статья определяет вид подсудности по делам об усыновлении
(удочерении) ребенка. Если в качестве заявителя выступает гражданин РФ, то дело подсудно
районному суду по месту нахождения усыновляемого ребенка или суду по месту жительства
ребенка. Место жительства ребенка определяется местом проживания его родителей. Место
нахождения ребенка определяется местом нахождения детского воспитательного учреждения, в
котором находится данный ребенок.

Если заявителем выступает иностранный гражданин, лицо без гражданства или гражданин
РФ, постоянно проживающий за пределами РФ, то дело подсудно соответственно верховному суду
республики, краевому, областному суду, суду города федерального значения, суду автономной
области и суду автономного округа по месту жительства или по месту нахождения усыновляемого
ребенка. В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. N 8 "О
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей"
<1> разъяснено, что в указанные суды также подают заявления иностранные граждане или лица
без гражданства, в том числе и в случаях, когда они постоянно проживают на территории РФ,
поскольку ч. 2 ст. 269 ГПК для названных лиц не предусмотрена возможность изменения родовой
подсудности дел об усыновлении в зависимости от их места жительства. Если данные лица
состоят в браке с гражданами РФ, с которыми постоянно проживают на территории РФ, и желают
усыновить (удочерить) пасынка (падчерицу), являющегося гражданином РФ, либо желают
совместно с мужем (женой) усыновить иного ребенка - гражданина РФ, то учитывая, что ГПК не
устанавливает специальной подсудности таких дел, она определяется исходя из общих правил.
Поскольку одним из усыновителей является иностранный гражданин либо лицо без гражданства,
эти дела также подсудны соответственно верховному суду республики, краевому, областному
суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду автономного округа по
месту жительства ребенка (ч. 2 ст. 269 ГПК).

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 6.

Усыновление детей - граждан РФ иностранными гражданами, лицами без гражданства либо
гражданами РФ, проживающими постоянно за границей, возможно при условии, что сведения о
ребенке, об усыновлении которого просит заявитель, содержатся в федеральном банке данных о
детях, оставшихся без попечения родителей, и истек шестимесячный срок со дня поступления
таких сведений в этот банк (абз. 2 п. 4 ст. 124, п. 3 ст. 122 СК).

Учитывая, что заявление лица (лиц), желающего усыновить ребенка, в соответствии со ст.
125 СК рассматривается в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гл. 29
ГПК, и это лицо приобретает права законного представителя ребенка лишь в случае
удовлетворения судом его просьбы и только после вступления решения в законную силу, не могут
быть рассмотрены одновременно с заявлением об усыновлении требования заявителя о защите
имущественных прав ребенка, например о праве собственности ребенка на движимое и (или)
недвижимое имущество, перешедшее к нему в собственность по договору дарения, в порядке
наследования либо приватизации жилья (см. п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении)
детей").

Статья 270. Содержание заявления об усыновлении

Комментарий к статье 270

Комментируемая статья перечисляет, какие данные должны быть отражены в заявлении об
усыновлении. Эти требования являются обязательными для указанной категории дел;
несоблюдение требований ст. 270 ГПК может повлечь оставление заявления без движения.

При принятии заявления судья обязан проверить, соответствует ли заявление требованиям
комментируемой статьи. Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей"
судья, учитывая специфику дел данной категории, должен проверить, отвечают ли форма и
содержание такого заявления как общим требованиям, предъявляемым ст. 131 ГПК, так и
требованиям комментируемой статьи о необходимости указать в заявлении сведения о самих
усыновителях, о детях, которых они желают усыновить, их родителях, просьбу о возможных
изменениях в актовой записи о рождении усыновляемых детей, обстоятельства, с которыми закон
связывает возможность быть усыновителем, а также подтверждающие их доказательства с
приложением к заявлению необходимых документов, перечень которых содержится в ст. 271 ГПК.



318

Заявление об усыновлении ребенка не подлежит оплате государственной пошлиной, так как
в силу подп. 14 п. 1 ст. 333.36 НК усыновители освобождены от ее уплаты по данной категории
дел.

Статья 271. Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении

Комментарий к статье 271

Комментируемая статья содержит перечень необходимых документов по делам об
усыновлении детей. Требования комментируемой статьи носят обязательный характер, их
неисполнение влечет оставление заявления без движения. В частности, к заявлению должно быть
приложено согласие другого супруга на усыновление, которое должно быть выражено в
письменной форме. По аналогии со ст. 129 СК (абз. 2 п. 1) подпись супруга на его письменном
согласии может быть удостоверена нотариусом, заверена руководителем учреждения, в котором
находится ребенок, либо органом опеки и попечительства по месту производства усыновления
ребенка или по месту жительства этого супруга. Удостоверение подписи супруга заявителя в
указанном порядке не требуется, если он лично явился в судебное заседание и подтвердил свое
согласие на усыновление ребенка. Помимо документов, указанных в ч. 1 комментируемой статьи,
для иностранных граждан, лиц без гражданства и граждан РФ, постоянно проживающих за
пределами территории РФ, необходимо представление в суд заключения об условиях жизни и
возможности быть усыновителем, выданного компетентным органом государства, гражданами
которого они являются (при усыновлении ребенка лицами без гражданства - государства, в
котором эти лица имеют постоянное место жительства). Так, при разрешении судами дел об
установлении усыновления (удочерения) ребенка гражданами Италии необходимо учитывать, что
компетентным органом по даче разрешения, требуемого в соответствии с ч. 2 ст. 271 ГПК,
является Комиссия по международным усыновлениям при Правительстве Италии (Обзор судебной
практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2004 г.) <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2004. N 11.

Если при усыновлении ребенка иностранными гражданами в соответствии с нормами права
этого иностранного государства и (или) международным договором РФ требуется согласие самого
ребенка на усыновление, то данное согласие в письменной форме должно быть приложено к
заявлению об усыновлении.

Документы усыновителей - граждан РФ, постоянно проживающих за пределами территории
РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства должны быть легализованы в установленном
порядке, если иное не предусмотрено законодательством РФ или международным договором РФ,
переведены на русский язык, подпись переводчика должна быть удостоверена в консульском
учреждении или дипломатическом представительстве Российской Федерации в государстве места
жительства указанных лиц либо нотариусом на территории РФ (п. 23 Правил ведения
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществления
контроля за его формированием и использованием, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. N 217).

Все документы, указанные в комментируемой статье, представляются в двух экземплярах.
В случае представления в суд документов для усыновления ребенка представительством

иностранной организации по усыновлению необходимо иметь в виду, что таким правом обладают
только представительства, которые зарегистрированы на территории РФ. Если представительство
иностранной организации по усыновлению не имеет соответствующей регистрации или истек срок
регистрации, то такое представительство иностранной организации не имеет права представлять
в суд документы кандидатов в усыновители для усыновления ребенка, а также осуществлять иную
деятельность по представительству интересов кандидатов в усыновители на территории РФ
(Положение о деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению
(удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением,
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. N 654) <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2006. N 46. Ст. 4801.

Статья 272. Подготовка дела об усыновлении к судебному разбирательству

Комментарий к статье 272

1. Стадия подготовки гражданского дела к судебному разбирательству является
обязательной по каждой категории дел. В порядке подготовки дела об усыновлении к судебному
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разбирательству судье в каждом случае надлежит истребовать от органа опеки и попечительства
по месту жительства (нахождения) ребенка заключение об обоснованности и о соответствии
усыновления интересам усыновляемого. Под интересами ребенка, которые в силу п. 2 ст. 124 СК
обязательно должны быть соблюдены при усыновлении, следует понимать обеспечение условий,
необходимых для его полноценного физического, психического, духовного и нравственного
развития. При решении вопроса о допустимости усыновления в каждом конкретном случае
следует проверять и учитывать нравственные и иные личные качества усыновителя
(обстоятельства, характеризующие поведение заявителя на работе, в быту, наличие судимости за
преступления против личности, за корыстные и другие умышленные преступления и т.п.),
состояние его здоровья, а также проживающих вместе с ним членов семьи, сложившиеся в семье
взаимоотношения, отношения, возникшие между этими лицами и ребенком, а также материальные
и жилищные условия жизни будущих усыновителей. Эти обстоятельства в равной мере должны
учитываться при усыновлении ребенка как посторонними лицами, отчимом, мачехой, так и его
родственниками.

2. К заключению органов опеки и попечительства должны быть приложены документы,
указанные в ч. 2 комментируемой статьи.

Как указывается в п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей", состояние
здоровья усыновляемого ребенка должно быть подтверждено не справкой медицинского
учреждения или врача, а медицинским заключением экспертной медицинской комиссии органа
управления здравоохранением субъекта РФ о состоянии здоровья, физическом и умственном
развитии усыновляемого ребенка.

Согласие ребенка, достигшего возраста 10 лет, на его усыновление выявляется органом
опеки и попечительства и отражается в отдельном документе либо в заключении органа опеки и
попечительства об обоснованности и соответствии усыновления интересам ребенка (п. 15 Правил
передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000 г. N 275 <1>). Наличие либо отсутствие
согласия усыновляемого ребенка на усыновление может быть установлено и самим судом в
случае привлечения ребенка к участию в деле (п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
"О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении)
детей").

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2000. N 15. Ст. 1590.

Если у ребенка имеются родители, то наличие их согласия является обязательным условием
усыновления. Согласие родителя на усыновление выявляется органом опеки и попечительства с
соблюдением требований, перечисленных в абз. 2 п. 1 ст. 129 СК, либо может быть выражено
непосредственно в суде при производстве усыновления. Если мать отказалась от ребенка после
его рождения и выразила согласие на его усыновление, о чем имеется ее письменное заявление,
нотариально удостоверенное или заверенное руководителем учреждения, в котором находился
ребенок, либо органом опеки и попечительства по месту жительства матери, повторного
выявления ее согласия на усыновление ребенка в связи с рассмотрением вопроса об
усыновлении этого ребенка в судебном порядке не требуется. Согласие на усыновление, данное
родителем в суде, должно быть зафиксировано в протоколе и подписано им лично, а также
отражено в решении. При этом необходимо учитывать, что, исходя из приоритета прав родителей,
любой из них может до вынесения решения отозвать данное им ранее согласие на усыновление
независимо от мотивов, побудивших его сделать это.

Если дети, имеющие родителей (родителя), находятся под опекой (попечительством), в
приемных семьях, воспитательных, лечебных, лечебно-профилактических учреждениях,
учреждениях социальной защиты населения и других аналогичных учреждениях, то письменное
согласие на их усыновление, данное на основании п. 1 ст. 131 СК опекунами (попечителями),
приемными родителями, руководителями учреждений, в которых находятся дети, не исключает
необходимости получения согласия родителей на усыновление ребенка, кроме случаев,
предусмотренных ст. 130 СК.

Отказ опекуна (попечителя), приемных родителей или руководителей указанных выше
учреждений дать согласие на усыновление, в отличие от отказа родителей, не препятствует
положительному разрешению судом вопроса об усыновлении, если этого требуют интересы
ребенка (п. 2 ст. 124, п. 2 ст. 131 СК).

При рассмотрении заявления об усыновлении, поданного лицом, состоящим в браке,
необходимо иметь в виду, что усыновление в соответствии с п. 1 ст. 133 СК возможно только при
наличии согласия супруга заявителя.
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Исключение составляют случаи, когда судом, рассматривающим заявление об усыновлении,
будет установлено, что супруги прекратили семейные отношения, не проживают совместно более
года и место жительства супруга заявителя неизвестно. Указанные обстоятельства могут быть
установлены средствами доказывания, предусмотренными ст. 55 ГПК, а также вступившим в
законную силу решением суда о признании этого супруга безвестно отсутствующим.

Усыновление допустимо при отсутствии согласия родителей ребенка в случаях,
предусмотренных ст. 130 СК. При этом необходимо учитывать, что: 1) признание родителя судом
ограниченно дееспособным не дает оснований для усыновления ребенка без согласия такого
родителя, поскольку в соответствии со ст. 30 ГК он ограничивается только в имущественных
правах; 2) причины, по которым родитель более шести месяцев не проживает совместно с
ребенком, уклоняется от его воспитания и содержания, устанавливаются судом при рассмотрении
заявления об усыновлении на основании исследования и оценки в совокупности всех
представленных доказательств (например, сообщения органов внутренних дел о нахождении
родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов, в розыске, показаний свидетелей и других
допустимых доказательств); 3) усыновление может быть произведено при отсутствии согласия
родителей, если дети были подкинуты, найдены во время стихийного бедствия или в районах, где
проходили боевые действия, а также при иных чрезвычайных обстоятельствах, о чем имеется
соответствующий акт, выданный в установленном порядке органами внутренних дел, и родители
этих детей неизвестны.

При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста 16 лет,
необходимо также согласие их законных представителей, а при их отсутствии - согласие органа
опеки и попечительства (п. 1 ст. 129 СК). Родители могут дать согласие на усыновление ребенка
конкретным лицом либо без указания конкретного лица, но только после рождения ребенка (п. 3 ст.
129 СК).

При подготовке дела к судебному разбирательству судье необходимо истребовать от органа
опеки и попечительства документы, подтверждающие невозможность передачи ребенка на
воспитание в семью граждан РФ или на усыновление родственникам ребенка независимо от
гражданства и места жительства этих родственников, документ, подтверждающий наличие
сведений об усыновляемом ребенке в федеральном банке данных о детях, оставшихся без
попечения родителей, а также документы, содержащие информацию о предпринятых органами
опеки и попечительства, региональным и федеральным оператором мерах по устройству
(оказанию содействия в устройстве) ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ (подп. "а" п. 14
Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами законодательства при
рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей").

Статья 273. Рассмотрение заявления об усыновлении

Комментарий к статье 273

В целях обеспечения охраняемой законом (ст. 139 СК) тайны усыновления суд
рассматривает все дела данной категории в закрытом судебном заседании, включая объявление
решения. В этих же целях участвующие в рассмотрении дела лица должны быть предупреждены о
необходимости сохранения в тайне ставших им известными сведений об усыновлении, а также о
возможности привлечения к уголовной ответственности за разглашение тайны усыновления
вопреки воле усыновителя в случаях, предусмотренных ст. 155 УК, что отражается в протоколе
судебного заседания и подтверждается подписями указанных лиц.

Учитывая, что рассмотрение дела об усыновлении в закрытом судебном заседании
обязательно в силу закона, судья принимает решение о его слушании в закрытом заседании уже
на стадии подготовки дела к судебному разбирательству и указывает об этом в определении о
назначении дела к судебному разбирательству. В этом определении необходимо сделать ссылку
на ст. 273 ГПК.

О рассмотрении дела в закрытом судебном заседании указывается в протоколе судебного
заседания, а также в решении суда (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении)
детей").

Рассмотрение дел об усыновлении производится с обязательным участием: 1) усыновителей
(усыновителя); 2) представителя органа опеки и попечительства; 3) прокурора; 4) ребенка,
достигшего возраста 14 лет.

Если суд признает это необходимым, к участию в деле привлекаются также родители, другие
заинтересованные лица и сам ребенок в возрасте от 10 до 14 лет.

Комментируемая статья предусматривает обязательное личное участие в рассмотрении
дела самого заявителя, представителя органа опеки и попечительства, а также прокурора. При
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этом следует иметь в виду, что наличие у заявителя представителя, надлежащим образом
уполномоченного на ведение дела в суде, не освобождает лицо (лиц), желающее усыновить
ребенка, от обязанности явиться в суд. Представители по делам данной категории вправе без
личного участия доверителя производить действия вне стадии судебного разбирательства, в
частности собрать и представить необходимые доказательства, при подготовке дела к судебному
разбирательству давать судье пояснения по существу заявления, по требованию судьи
представлять дополнительные доказательства, поставить вопрос об оказании помощи в
истребовании письменных и вещественных доказательств и т.п. (п. 3 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ "О применении судами законодательства при рассмотрении дел об
усыновлении (удочерении) детей").

Статья 274. Решение суда по заявлению об усыновлении

Комментарий к статье 274

1. По итогам рассмотрения дела об усыновлении суд выносит решение об удовлетворении
заявления либо об отказе в удовлетворении.

При удовлетворении заявления об усыновлении ребенка в резолютивной части решения
указывается об удовлетворении требований заявителя об усыновлении ребенка, а также о
необходимости внести соответствующие изменения в актовую запись, в том числе о
необходимости записи усыновителя (усыновителей) в качестве родителя в книге записей
рождений, об изменении фамилии, имени, отчества, даты и места рождения ребенка, а также о
сохранении личных неимущественных и имущественных прав одного из родителей усыновленного
или родственников его умершего родителя, если эти вопросы были положительно разрешены
судом по просьбе заявителя либо заинтересованных лиц.

Суд, удовлетворив просьбу об усыновлении, может отказать в части удовлетворения
просьбы усыновителей о записи их в качестве родителей ребенка, а также об изменении даты и
места рождения ребенка.

2. Со дня вступления решения суда в законную силу возникают права усыновителей
(усыновителя) и усыновленного ребенка.

Вместе с тем решение суда об усыновлении не освобождает родителя, с которого в
судебном порядке взыскивались алименты, от дальнейшей их уплаты, если при усыновлении
ребенка за этим родителем в соответствии с п. 3 ст. 137 СК были сохранены личные
неимущественные и имущественные права и обязанности.

При наличии исключительных обстоятельств, вследствие которых замедление в исполнении
решения об усыновлении может привести к невозможности самого исполнения, суд, исходя из ст.
212 ГПК, вправе по просьбе заявителя или по своей инициативе обратить решение к
немедленному исполнению, указав причины, по которым он пришел к выводу о необходимости
применения названной выше нормы (например, требуется срочная госпитализация усыновленного
для проведения курса лечения и (или) оперативного вмешательства, и промедление ставит под
угрозу жизнь и здоровье ребенка) (абз. 2 п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении)
детей").

3. Копия решения суда об усыновлении в течение трех дней со дня вступления решения в
законную силу должна быть направлена судом в орган записи актов гражданского состояния по
месту вынесения решения для государственной регистрации усыновления ребенка (абз. 2 п. 3 ст.
140 СК).

Статья 275. Отмена усыновления

Комментарий к статье 275

Поскольку родительские права и обязанности возникают у усыновителей в результате
усыновления, а не происхождения от них детей, необходимо иметь в виду, что в случае уклонения
усыновителей от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, злоупотребления
этими правами либо жестокого обращения с усыновленными, а также если усыновители являются
больными хроническим алкоголизмом или наркоманией, судом может быть решен вопрос об
отмене усыновления (ст. 140, п. 1 ст. 141 СК), а не о лишении родительских прав (ст. ст. 69, 70 СК).
Выявление согласия ребенка на отмену усыновления в указанных выше случаях не требуется.

Суд, исходя из п. 2 ст. 141 СК, вправе отменить усыновление ребенка и при отсутствии
виновного поведения усыновителя, когда по обстоятельствам, как зависящим, так и не зависящим
от усыновителя, не сложились отношения, необходимые для нормального развития и воспитания
ребенка. К таким обстоятельствам, в частности, можно отнести отсутствие взаимопонимания в
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силу личных качеств усыновителя и (или) усыновленного, в результате чего усыновитель не
пользуется авторитетом у ребенка либо ребенок не ощущает себя членом семьи усыновителя;
выявление после усыновления умственной неполноценности или наследственных отклонений в
состоянии здоровья ребенка, существенно затрудняющих либо делающих невозможным процесс
воспитания, о наличии которых усыновитель не был предупрежден при усыновлении;
восстановление дееспособности родителей ребенка, к которым он сильно привязан и не может
забыть их после усыновления, что отрицательно сказывается на его эмоциональном состоянии, и
т.п. В указанных случаях суд вправе отменить усыновление, исходя из интересов ребенка и с
учетом мнения самого ребенка, если он достиг возраста 10 лет (ст. 57, п. 2 ст. 141 СК).

Поскольку дела об усыновлении ребенка, являющегося гражданином РФ, гражданами РФ,
постоянно проживающими за пределами территории РФ, иностранными гражданами или лицами
без гражданства рассматриваются соответственно верховным судом республики, краевым,
областным судом, судом города федерального значения, судом автономной области и судом
автономного округа по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка, дела об
отмене усыновления ребенка в указанных случаях также должны разрешаться вышеназванными
судами (абз. 4 п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О применении судами
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей").

Правом требовать отмены усыновления в соответствии со ст. 142 СК обладают родители
ребенка, его усыновители, сам ребенок по достижении им возраста 14 лет, орган опеки и
попечительства, а также прокурор.

Если такое требование заявлено усыновителями (усыновителем), надлежащим ответчиком
по делу является усыновленный ребенок, защита прав и законных интересов которого
осуществляется лицами, указанными в п. 1 ст. 56 СК.

Заявление об отмене усыновления рассматривается судом в порядке искового производства
с обязательным привлечением органа опеки и попечительства, а также прокурора (п. 1 ст. 78, п. п.
1, 2 ст. 140 СК).

Отмена усыновления в соответствии со ст. 144 СК не допускается, если ко времени подачи
искового заявления усыновленный достиг возраста 18 лет, за исключением случаев, когда на
отмену усыновления имеется взаимное согласие усыновителя и совершеннолетнего
усыновленного, а также его родителей, если они живы, не лишены родительских прав или не
признаны судом недееспособными (абз. 5 п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении)
детей").

Глава 30. ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ
ИЛИ ОБЪЯВЛЕНИЕ ГРАЖДАНИНА УМЕРШИМ

Статья 276. Подача заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или об
объявлении гражданина умершим

Комментарий к статье 276

1. Необходимость признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления его
умершим может быть вызвана длительным его отсутствием, в результате чего могут быть
нарушены права как самого гражданина, так и иных лиц, состоящих с ним в правоотношениях -
семейных, гражданских и прочих. Для защиты интересов физических и юридических лиц, а также
самих отсутствующих граждан введен институт признания гражданина безвестно отсутствующим и
объявления гражданина умершим. Решение данного вопроса (вопроса о правовом положении
гражданина) отнесено к исключительной подведомственности суда общей юрисдикции.

Поскольку в подобных делах нет материально-правового спора и нет сторон, дела о
признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении гражданина умершим являются
делами особого производства.

2. В соответствии с ГК гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если
в течение года в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания (абз. 1 ст. 42 ГК).
Следовательно, основные факты, которые должны быть доказаны, - это отсутствие гражданина в
месте его жительства и отсутствие в месте жительства сведений о месте его пребывания в
течение одного года. Место жительства гражданина определяется на основании ст. 20 ГК.

По общему правилу для объявления гражданина умершим должно быть установлено его
отсутствие в месте его жительства и отсутствие в месте его жительства сведений о нем и о месте
его пребывания в течение пяти лет. Помимо общего правила действуют специальные - если
гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание
предполагать его гибель от определенного несчастного случая, то следует установить наличие
названных обстоятельств, отсутствие гражданина и сведений о нем в течение шести месяцев (п. 1
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ст. 45 ГК). Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными
действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня
окончания военных действий (п. 2 ст. 45 ГК).

Для объявления лица умершим необязательно предварительно признавать его безвестно
отсутствующим.

3. В силу ст. 263 ГПК дела особого производства рассматриваются и разрешаются судом по
общим правилам искового производства с особенностями, установленными гл. 27 - 38 ГПК.
Комментируемая статья ГПК является правилом, устанавливающим подсудность одной из
категорий дел особого производства - дел о признании гражданина безвестно отсутствующим или
об объявлении гражданина умершим.

В силу того, что гражданин, в отношении которого возбуждается дело о признании его
безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим, отсутствует, не может действовать
общая территориальная подсудность - по месту жительства ответчика (ст. 28 ГПК). Во-первых, в
делах особого производства вообще нет ответчиков. Во-вторых, и сам гражданин, в отношении
которого решается вопрос об определении правового статуса, отсутствует.

4. Поскольку заявителем может быть как физическое, так и юридическое лицо,
комментируемая статья предусматривает два способа определения подсудности дела: либо по
месту жительства заявителя (если им является физическое лицо), либо по месту нахождения
юридического лица (если заявителем выступает юридическое лицо).

Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно
проживает. Местом жительства несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, или граждан,
находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей,
усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК).

Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной
регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах юридического лица не
установлено иное (п. 2 ст. 54 ГК).

5. ГПК не указывает, кто может быть заявителем по данным делам. В соответствии со ст. ст.
3, 4 ГПК с таким заявлением вправе обратиться любое заинтересованное лицо.

Практически заинтересованность лица определяется той целью, ради которой подается
заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим. Заинтересованное лицо вправе в
порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за
защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Суд возбуждает
гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих прав, свобод и законных
интересов. Следовательно, для заявителя характерна определенная степень заинтересованности
в исходе дела. Заинтересованность может носить разный характер, но определяющим является
наличие правоотношений между заявителем и тем гражданином, в отношении которого
возбуждено дело о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении умершим.
Например, заявителем может выступать банк или иное кредитное учреждение, выдавшее ссуду
гражданину. Члены семьи также могут обратиться в суд с заявлением о признании гражданина
безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим, ибо без решения суда о
признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим невозможно
изменение или прекращение существующих правоотношений. В связи с этим работодатель не
наделен правом подачи заявления о признании гражданина (работника) безвестно отсутствующим
или об объявлении гражданина (работника) умершим, поскольку прекращение трудовых
правоотношений может быть осуществлено и без судебного решения. Аналогичным образом
органы внутренних дел не наделены правом подачи заявления о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим, поскольку не состоят с ним в
правоотношениях.

Статья 277. Содержание заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или
об объявлении гражданина умершим

Комментарий к статье 277

1. По общему правилу заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или об
объявлении гражданина умершим должно соответствовать требованиям, установленным законом
для искового заявления (см. ст. ст. 131, 132 ГПК и комментарий к ним).

Вместе с тем комментируемая статья устанавливает дополнительные требования к
заявлениям о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина
умершим. Должно быть указано следующее:

1) цель признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления его умершим.
Установление цели позволяет решить вопрос о необходимости установления правового
положения гражданина, выявить заинтересованных лиц и т.д. Факты активной и пассивной
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легитимации - наличие правовой заинтересованности лица, подающего заявление о признании
гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим, и наличие
материально-правовых отношений между заявителем и гражданином, в отношении которого
ставится вопрос о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении умершим. Цель
должна носить правовой характер, т.е. иметь связь с правовыми последствиями признания лица
безвестно отсутствующим: расторжение брака в упрощенном порядке (ст. 19 СК), усыновление
ребенка (ст. 130 СК), получение пенсии по случаю потери кормильца и проч. Судебная практика
свидетельствует о том, что в большинстве своем такие заявления подаются супругом, однако
возможны и иные варианты. Так, правом обращения в суд о признании гражданина безвестно
отсутствующим обладает учреждение банка, если без вести отсутствующий гражданин является
ссудополучателем, или торговая организация, продавшая такому гражданину товар в кредит, и
проч. <1>.

--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (научно-

практический) / Под ред. М.С. Шакарян. С. 545; БВС РСФСР. 1976. С. 7 - 8.

Поскольку от заявителя требуется указывать цель признания гражданина безвестно
отсутствующим, то доказыванию подлежат факты, подтверждающие наличие соответствующих
правовых отношений. Например, если заявление подано с целью последующего расторжения
брака через органы загса, то необходимо установить наличие брачных отношений. Если
заявление подано от имени банка, то установлению подлежит факт получения ссуды и т.д. Это
означает, что в заявлении должны быть указаны соответствующие факты, а также доказательства,
подтверждающие их.

Если заявитель не указал цель, для которой требуется признание гражданина безвестно
отсутствующим, то суд оставляет заявление без движения;

2) обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина, либо
обстоятельства, угрожавшие пропавшему без вести смертью или дающие основание предполагать
его гибель от определенного несчастного случая. В отношении военнослужащих или иных
граждан, пропавших без вести в связи с военными действиями, в заявлении указывается день
окончания военных действий;

3) срок отсутствия гражданина (один год для признания его безвестно отсутствующим, пять
лет для объявления его умершим, при наличии обстоятельств гибели от определенного
несчастного случая (это могут быть и стихийные бедствия, аварии и проч.) - шесть месяцев). Срок
исчисляется с момента получения последних сведений об отсутствующем гражданине и до подачи
заявления в суд. Для пропавших без вести в связи с военными действиями установлен
двухгодичный срок со дня окончания военных действий;

4) отсутствие информации о месте пребывания гражданина в других органах (адресное
бюро, работодатель, соседи, родственники и проч.).

2. Комментируемая статья не содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, входящих
в предмет доказывания. В ней лишь нашло отражение своеобразие заявления о признании
гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим.

К заявлению прилагаются доказательства фактов, на которые ссылается заявитель. Это
доказательства, подтверждающие наличие или отсутствие обстоятельств, охватываемых
предметом доказывания. Отсутствие необходимых доказательств при подаче заявления не может
привести к отказу в принятии заявления к рассмотрению, ибо они могут быть собраны при
подготовке к рассмотрению дела.

Статья 278. Действия судьи после принятия заявления о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим

Комментарий к статье 278

1. Подготовка дела к судебному разбирательству подчиняется общим правилам
гражданского судопроизводства, поэтому судья руководствуется прежде всего ст. ст. 148, 149 ГПК.
В связи с этим судья, подготавливая дело к судебному рассмотрению, должен действовать в
соответствии с установленными законом задачами:

1) уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения
дела. Практически речь идет об установлении предмета доказывания и уточнении входящих в него
обстоятельств.

Предмет доказывания по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим
охватывает установление следующих обстоятельств:

а) безвестное отсутствие гражданина. Это материально-правовое основание, установленное
ГК для признания лица безвестно отсутствующим. Безвестное отсутствие слагается из группы
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фактов: установление места жительства гражданина; отсутствие гражданина в этом месте
жительства; отсутствие в месте жительства гражданина сведений о месте его пребывания в
течение одного года. При этом срок, установленный для признания лица безвестно
отсутствующим, начинает течь со дня получения последних сведений о пропавшем. При
невозможности установить день получения последних сведений об отсутствующем началом
безвестного отсутствия считается первое число месяца, следующего за тем, в котором были
получены последние сведения об отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц - 1
января следующего года (ст. 42 ГК);

б) факты активной и пассивной легитимации - наличие правовой заинтересованности лица,
подающего заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим, и наличие
материально-правовых отношений между заявителем и гражданином, в отношении которого
ставится вопрос о признании его безвестно отсутствующим. Поскольку от заявителя требуется
указывать цель признания лица безвестно отсутствующим, то доказыванию подлежат факты,
подтверждающие наличие соответствующих правовых отношений. Например, если заявление
подано с целью последующего расторжения брака через органы загса, то необходимо установить
наличие брачных отношений. Если заявление подано от имени банка, то установлению подлежит
факт получения ссуды и т.д.;

в) принятие заявителем мер по розыску лица;
г) невозможность установления места нахождения данного гражданина;
д) наличие обстоятельств, дающих основание считать, что лицо может умышленно

скрываться: находится в розыске, не желает выплачивать алименты или исполнять иные решения
суда, других органов и проч.;

е) отсутствие спора о праве. По смыслу гражданского процессуального законодательства,
если при рассмотрении дела особого производства возникает спор о праве, подведомственный
судам, суд оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет заинтересованным лицам, что
они вправе предъявить иск на общих основаниях (ч. 3 ст. 263 ГПК). Вместе с тем в одном процессе
невозможно рассмотреть признание гражданина безвестно отсутствующим и спор о праве. В
любом случае сначала требуется признать гражданина безвестно отсутствующим, а затем
рассматривать спор о праве. По этой причине при выявлении спора о праве суд сначала
рассматривает дело о признании лица безвестно отсутствующим, а лишь затем в исковом порядке
после предъявления иска решается вопрос о праве <1>.

--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (научно-

практический) / Под ред. М.С. Шакарян. С. 547.

Предмет доказывания по делам об объявлении гражданина умершим можно подразделить
на общий, характерный для объявления гражданина умершим при отсутствии исключительных
обстоятельств, и специальный, когда эти исключительные обстоятельства присутствуют.

Общий предмет доказывания относится к делам, когда требуется установление отсутствия в
месте жительства гражданина сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Этот предмет
доказывания охватывает установление следующих обстоятельств:

а) установление последнего места жительства гражданина;
б) отсутствие в месте жительства гражданина сведений о месте его пребывания в течение

пяти лет. При этом пятилетний срок, установленный законом для объявления гражданина
умершим, исчисляется так же, как и по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим;

в) факты активной и пассивной легитимации - наличие правовой заинтересованности лица,
подающего заявление об объявлении гражданина умершим, и наличие материально-правовых
отношений между заявителем и гражданином, в отношении которого ставится вопрос об
объявлении его умершим: прекращение брака, получение пенсии по случаю потери кормильца и
проч. Поскольку от заявителя требуется указывать цель признания гражданина безвестно
отсутствующим, то доказыванию подлежат факты, подтверждающие наличие соответствующих
правовых отношений. Например, если заявление подано с целью последующего прекращения
брака, то устанавливаются брачные отношения;

г) принятие заявителем мер по розыску лица;
д) невозможность установления места нахождения данного лица;
е) существование обстоятельств, дающих основание полагать, что лицо может умышленно

скрываться: находится в розыске, не желает выплачивать алименты или исполнять иные решения
суда, других органов и проч.;

ж) отсутствие спора о праве.
Специальный предмет доказывания относится к двум случаям объявления гражданина

умершим:
а) если в месте жительства гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах,

угрожающих смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного
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несчастного случая, нет сведений о его месте пребывания в течение шести месяцев. Здесь,
помимо указанных выше обстоятельств, в предмет доказывания включаются факты,
подтверждающие наличие обстоятельств, угрожающих смертью или дающих основание
предполагать гибель лица от определенного несчастного случая. Обстоятельства, угрожающие
смертью или дающие основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая,
могут носить характер общеизвестных (наводнение, землетрясение, террористический акт и
проч.), и тогда они не подлежат доказыванию. Однако подобные обстоятельства могут быть не
признаны общеизвестными, и тогда их следует установить в суде. К тому же для данного случая
установлен сокращенный временной отрезок - отсутствие гражданина в течение шести месяцев;

б) военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными
действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня
окончания военных действий. В этом случае дополнительно в предмет доказывания включается
установление факта нахождения на воинской службе для военнослужащего, нахождение
гражданина в районе военных действий. Законом установлен срок - не ранее чем по истечении
двух лет со дня окончания военных действий. Факт военных действий и время их окончания, как
правило, являются общеизвестными и поэтому не подлежат доказыванию. Однако, если суд не
признал этот факт общеизвестным, он должен быть установлен в судебном разбирательстве;

2) определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела, и
установление правоотношений сторон. Несмотря на то, что в особом производстве отсутствуют
стороны, судья должен установить наличие правоотношений между заявителем и гражданином, в
отношении которого ставится вопрос о признании без вести отсутствующим или об объявлении
умершим. В связи с этим в законе указывается на необходимость определения цели установления
правового положения граждан;

3) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса. В
качестве лиц, участвующих в деле, суд привлекает прокурора, а также орган опеки и
попечительства. Суд вправе привлечь к участию в деле иных заинтересованных лиц, вызвать
свидетелей и проч. Суд также должен определить заинтересованных лиц по делу <1>;

--------------------------------
<1> См., например: БВС РСФСР. 1971. N 8. С. 3.

4) представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами, участвующими в
деле.

Необходимые доказательства по делам о признании гражданина безвестно отсутствующим:
а) справка о месте жительства гражданина; б) доказательства отсутствия гражданина в месте его
жительства в течение одного года (свидетельские показания родственников, соседей,
сослуживцев, друзей и проч., справки с места работы и т.д.); в) доказательства предпринятых мер
по установлению места нахождения гражданина, в отношении которого ставится вопрос о
признании его безвестно отсутствующим (ответы на запросы суда, справки из адресных столов и
проч.); г) доказательства отсутствия сведений о другом месте жительства гражданина (ответы
адресных столов и прочие сведения, подтверждающие (или опровергающие) отсутствие лица в
течение одного года в месте его жительства); этими же доказательствами могут подтверждаться
предпринятые заявителем меры по розыску данного гражданина; д) доказательства отсутствия
или наличия умышленного поведения гражданина, скрывающегося от отбывания наказания,
принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов; е) доказательства наличия
правовой цели признания гражданина безвестно отсутствующим (например, если заявление
подает супруг, то целью может быть расторжение брака в упрощенном порядке - в органах загса).
Следовательно, доказательством является наличие свидетельства о браке. Если признание
гражданина безвестно отсутствующим требуется для усыновления, то предъявляется
свидетельство о рождении ребенка.

Необходимые доказательства по делам об объявлении гражданина умершим: а) справка с
места жительства гражданина; б) доказательства отсутствия гражданина в месте его жительства в
течение пяти лет (свидетельские показания родственников, соседей, сослуживцев, друзей и проч.,
справки с места работы и т.д.); в) доказательства предпринятых мер по установлению места
нахождения гражданина, в отношении которого ставится вопрос об объявлении его умершим
(ответы на запросы суда, справки из адресных столов и проч.); г) доказательства отсутствия
сведений о другом месте жительства гражданина (ответы адресных столов и прочие сведения); д)
доказательства отсутствия или наличия умышленного поведения гражданина, скрывающегося от
отбывания наказания, принудительного исполнения судебных актов и актов иных органов; е)
извещение отдела загса об отсутствии актовой записи гражданского состояния о смерти лица; ж)
доказательства наличия правовой цели признания гражданина безвестно отсутствующим.
Например, если заявление подает супруг, то целью может быть прекращение брака,
следовательно, доказательством является свидетельство о браке.



327

В тех случаях, когда имеет место специальный предмет доказывания и когда отдельные
факты, входящие в него, не признаны общеизвестными, требуется представление
соответствующих доказательств. Например, доказательством того, что военнослужащий или
гражданин пропал без вести в связи с военными действиями, являются сообщения военкомата,
командировочные удостоверения в район военных действий, свидетельские показания и проч. В
любом случае необходимым доказательством является извещение военкомата о пропаже данного
лица;

5) примирение сторон. Данное положение не относится к особому производству, поскольку в
этом виде судопроизводства отсутствуют стороны, следовательно, суд не принимает меры к
примирению сторон.

2. Комментируемая статья уточняет некоторые действия судьи в процессе подготовки дела к
судебному разбирательству. Поскольку важным обстоятельством по делам как о признании
гражданина безвестно отсутствующим, так и по объявлению гражданина умершим является
установление факта отсутствия в течение установленного законом периода времени, то от судьи
требуется выявить, кто может сообщить сведения об отсутствующем лице. Это могут быть
родственники, супруг, сослуживцы, соседи. Данные о гражданине могут находиться в
соответствующих организациях, в связи с чем суд наделяется правом направления запросов в
жилищные органы по последнему известному месту жительства гражданина, по месту его работы,
органы внутренних дел, воинские части. Суд направляет письменные запросы в соответствующие
организации.

3. Гражданин, отсутствующий долгое время, может располагать имуществом, относительно
последнего возможно назначение доверительного управления. В этом случае суд, установив
наличие имущества у отсутствующего лица, в отношении которого возбуждено дело о признании
его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим, вправе предложить органу опеки и
попечительства назначить доверительного управляющего имуществом такого гражданина. По
ранее действовавшему законодательству орган опеки и попечительства назначал опекуна для
охраны имущества гражданина, признанного судом безвестно отсутствующим. В настоящее время
назначается управляющий таким имуществом. Из смысла ч. 2 комментируемой статьи следует,
что это право, но не обязанность суда. Инициировать вопрос о назначении доверительного
управления имуществом могут и заинтересованные лица. Орган опеки и попечительства вправе
назначить управляющего имуществом. Передача имущества в доверительное управление, а также
само доверительное управление осуществляется по правилам, установленным в ГК (ст. ст. 1012 -
1026).

4. Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина
умершим рассматриваются с обязательным участием прокурора. Прокурор извещается судом о
времени и месте рассмотрения дела. В случае неявки прокурора дело подлежит отложению.
Участие прокурора призвано гарантировать защиту прав и интересов гражданина, в отношении
которого заявлено требование о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении
умершим.

Статья 279. Решение суда по заявлению о признании гражданина безвестно отсутствующим
или об объявлении гражданина умершим

Комментарий к статье 279

1. Решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении
гражданина умершим должно соответствовать требованиям, установленным ГПК к решению как
разновидности судебного постановления. Решение суда состоит из вводной, описательной,
мотивировочной и резолютивной частей. Во вводной части решения суда должны быть указаны
дата и место принятия решения суда, наименование суда, принявшего решение, состав суда,
секретарь судебного заседания, стороны, другие лица, участвующие в деле, представители и
заявленное требование. Поскольку в рассматриваемых делах всегда участвует прокурор, то об его
участии должна быть обязательно сделана отметка в вводной части судебного решения.
Описательная часть решения суда должна содержать указание на заявленное требование,
возражения заинтересованных лиц, объяснения заявителя и иных лиц, участвующих в деле.

В мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела,
установленные судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих
обстоятельствах; доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; законы,
которыми руководствовался суд. Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы
суда об удовлетворении заявленного требования либо об отказе в удовлетворении, указание на
распределение судебных расходов, срок и порядок обжалования решения суда. В резолютивной
части должны быть указаны имя, отчество и фамилия гражданина, признанного безвестно
отсутствующим или объявленного умершим, дата и место его рождения, последнее известное
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место его жительства, начало безвестного отсутствия (при признании гражданина безвестно
отсутствующим) или дата смерти, если таковая установлена (при объявлении гражданина
умершим). День смерти указывается лишь тогда, когда в материалах дела есть сведения,
позволяющие считать конкретную дату днем смерти гражданина. Днем смерти гражданина,
объявленного умершим, считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении
его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от
несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день предполагаемой
смерти.

Если во время рассмотрения дела гражданин, относительно которого возбуждено дело о
признании его безвестно отсутствующим или об объявлении умершим, явится, то суд выносит
решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

2. Особенностью вступившего в законную силу решения суда о признании гражданина
безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим является то, что данный судебный акт
становится основанием для совершения определенных действий иными органами. Так, решение
суда о признании гражданина безвестно отсутствующим является основанием для передачи его
имущества лицу, с которым орган опеки и попечительства заключает договор доверительного
управления этим имуществом при необходимости постоянного управления им. Из этого имущества
выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан содержать, а также
погашается задолженность по другим обязательствам безвестно отсутствующего (абз. 2 п. 1 ст. 43
ГК).

Решение суда, которым гражданин объявлен умершим, является основанием для внесения
органом записи актов гражданского состояния записи о смерти в книгу государственной
регистрации актов гражданского состояния.

3. Правовые последствия объявления гражданина умершим соответствуют правовым
последствиям физической смерти.

Правовые последствия объявления гражданина безвестно отсутствующим предусмотрены
различными отраслями законодательства. Так, по семейному праву супруг лица, признанного
безвестно отсутствующим, имеет право на расторжение брака через органы загса (ст. 19 СК),
ребенок безвестно отсутствующего может быть усыновлен без согласия последнего (ст. 130 СК).
Нетрудоспособный член семьи, состоявший на иждивении лица, признанного безвестно
отсутствующим, имеет право на получение пенсии по случаю смерти кормильца и т.д.

Статья 280. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, признанного
безвестно отсутствующим или объявленного умершим

Комментарий к статье 280

1. Поскольку признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим основывается на презумпции, то не исключено, что гражданин, признанный безвестно
отсутствующим или даже объявленный умершим, явится или станет известно место его
пребывания. Именно на такой случай рассчитана комментируемая статья.

ГПК не называет тех лиц, которые могут инициировать возбуждение дела о пересмотре
ранее вынесенного решения. Безусловно, таким лицом может быть сам гражданин, в отношении
которого суд ранее вынес решение о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении
умершим. Но это могут быть и иные заинтересованные лица. Тем более, что из толкования ст. 280
ГПК для возбуждения дела достаточно обнаружения места пребывания такого лица. Практически
на комментируемую статью распространяется правило о заинтересованных лицах, обладающих
правом подачи заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении
умершим. Эти лица должны состоять в правоотношениях (гражданских, семейных и проч.) с
лицом, ранее признанным безвестно отсутствующим или объявленным умершим.

Согласно ст. 44 ГК в случае явки или обнаружения места пребывания гражданина,
признанного безвестно отсутствующим, суд отменяет решение о признании его безвестно
отсутствующим. На основании решения суда отменяется управление имуществом данного
гражданина. Для этого необходимо, чтобы решение вступило в законную силу.

В соответствии со ст. 46 ГК независимо от времени своей явки гражданин может потребовать
от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к нему
после объявления гражданина умершим. Но деньги, а также ценные бумаги на предъявителя не
могут быть истребованы от добросовестного приобретателя (п. 3 ст. 302 ГК).

Если имущество гражданина, объявленного умершим, перешло к другому лицу на основе
возмездных сделок, то имущество возвращается, если доказано, что, приобретая имущество, это
лицо знало, что объявленный умершим гражданин жив. При невозможности возврата такого
имущества в натуре возмещается его стоимость (абз. 2 п. 2 ст. 46 ГК).
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Для отмены решения о признании гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении
умершим необходимо следующее: 1) обнаружение места пребывания гражданина и (или) его явка;
2) наличие ранее вынесенного и вступившего в законную силу судебного решения в отношении
этого же гражданина о признании его безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим.

Для возврата имущества гражданину, в отношении которого ранее было вынесено решение
об объявлении его умершим, следует установить: 1) наличие имущества (и что это за имущество)
данного гражданина; 2) основание перехода этого имущества к другим лицам (на основе
возмездной сделки или на безвозмездной основе); 3) знало ли лицо, приобретшее имущество, о
том, что гражданин, чье имущество им приобретено, хотя и объявлен умершим, на самом деле
жив.

2. ГПК вводит правило об отмене решения суда о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении умершим при явке такого гражданина решением того же суда,
что можно рассматривать как исключение из общего правила. Для принятия такого решения важна
явка лица, в отношении которого было ранее вынесено решение о признании его безвестно
отсутствующим или об объявлении его умершим, или обнаружение места пребывания этого
гражданина. По общему правилу решение суда отменяется лишь вышестоящей инстанцией.

Соответственно, новое решение суда является основанием для отмены управления
имуществом гражданина (при его признании безвестно отсутствующим) и для аннулирования
записи о смерти в книге государственной регистрации актов гражданского состояния (при
объявлении гражданина умершим).

Глава 31. ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЕСПОСОБНОСТИ ГРАЖДАНИНА,
ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ, ОГРАНИЧЕНИЕ

ИЛИ ЛИШЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В ВОЗРАСТЕ
ОТ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ ПРАВА

САМОСТОЯТЕЛЬНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОИМИ ДОХОДАМИ

Статья 281. Подача заявления об ограничении дееспособности гражданина, о признании
гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами

Комментарий к статье 281

1. К делам особого производства отнесены дела об установлении определенного правового
положения граждан: 1) ограничение дееспособности гражданина; 2) признание гражданина
недееспособным; 3) ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет
права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

Все три названные категории дел имеют общую цель - ограничение дееспособности
гражданина по различным основаниям в той или иной степени на будущее время для защиты его
собственных интересов.

По общему правилу полную дееспособность граждане приобретают с 18 лет. Российское
законодательство предусматривает несколько исключительных случаев, когда полная
дееспособность возникает ранее, чем достижение восемнадцатилетнего возраста. Полная
дееспособность приобретается при вступлении в брак до достижения совершеннолетия.
Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в
случае расторжения брака до достижения восемнадцатилетнего возраста. Несовершеннолетний
может также приобрести полную дееспособность при эмансипации. Объявление
эмансипированным несовершеннолетнего (достигшего шестнадцатилетнего возраста), если он
работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей,
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью, производится по
решению органа опеки и попечительства с согласия обоих родителей, усыновителей или
попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда (ст. 27 ГК). Таким образом, к
недееспособным гражданам относятся лица до достижения восемнадцатилетнего возраста, если
они не вступили в брак до достижения восемнадцатилетнего возраста и не были объявлены
эмансипированными.

В соответствии с разъяснениями Верховного Суда РФ несовершеннолетний в возрасте от 14
до 18 лет, страдающий психическим расстройством, может быть признан судом недееспособным
(в том объеме дееспособности, которым он наделен в соответствии со ст. 26 ГК) <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 5. С. 29 - 30.

Также закон предусматривает три случая ограничения лиц в дееспособности. Помимо
несовершеннолетних, которые являются недееспособными в силу своего возраста, к
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недееспособным относятся граждане, признанные судом недееспособными вследствие
психического расстройства и неспособности понимать значения своих действий или руководить
ими. К ограниченным в дееспособности относятся граждане, которые вследствие злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами ставят семью в тяжелое материальное
положение. Кроме того, суд может ограничить или лишить дееспособности несовершеннолетнего в
возрасте от 14 до 18 лет, который явно неразумно распоряжается своим заработком, стипендией
или иными доходами.

Статья 281 ГПК определяет три категории дел, разделяя их по основаниям ограничения в
дееспособности, а также по субъектному составу лиц, которые могут инициировать возбуждение
дела.

2. Основание ограничения гражданина в дееспособности иное: гражданин вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в
тяжелое материальное положение (ст. 30 ГК). При этом наличие заработка и иных доходов у
других членов семьи не является основанием к отказу в удовлетворении заявления о признании
гражданина ограниченно дееспособным. Для признания гражданина ограниченно дееспособным
также должна быть совокупность: злоупотребление спиртными напитками или наркотическими
средствами, вследствие чего семья данного лица поставлена в тяжелое материальное положение.

Пленум Верховного Суда РСФСР в Постановлении от 4 мая 1990 г. N 4 (в ред.
Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. N 11, от 25 октября 1996 г. N
10) "О практике рассмотрения судами Российской Федерации дел об ограничении дееспособности
граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами" <1> дал
разъяснение по многим вопросам. Так, злоупотреблением спиртными напитками или
наркотическими веществами, дающим основание для ограничения лица в дееспособности,
является такое чрезмерное или систематическое их употребление, которое находится в
противоречии с интересами его семьи и влечет за собой непосильные расходы денежных средств
на их приобретение, чем вызывает материальные затруднения и ставит семью в тяжелое
положение. Ограничение в дееспособности осуществляется только по судебному решению.

--------------------------------
<1> См.: Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по

гражданским делам. М., 1994; БВС РФ. 1997. N 1.

Пункт 2 названного Постановления разъяснил: под ограничением дееспособности
понимается лишение судом гражданина права производить без согласия попечителя следующие
действия: продавать, дарить, завещать, обменивать, покупать имущество, а также совершать и
другие сделки по распоряжению имуществом, за исключением мелких бытовых, непосредственно
самому получать заработную плату и другие виды доходов.

Заявителем по делам об ограничении в дееспособности может выступать член семьи
гражданина, в отношении которого решается вопрос об ограничении дееспособности, а также
орган опеки и попечительства, психиатрическое или психоневрологическое учреждение. Под
членами семьи, которые вправе обратиться в суд с заявлением об ограничении дееспособности,
понимаются супруг, родители, совершеннолетние дети, другие родственники, иждивенцы,
проживающие совместно и ведущие общее хозяйство.

В силу Закона РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании" <1> администрация психиатрического учреждения защищает права и
интересы психически больных граждан, иногда даже выполняет функции их законных
представителей.

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1992. N 33. Ст. 1913.

Поскольку одним из оснований для ограничения гражданина в дееспособности является то,
что гражданин вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, к членам семьи,
обладающим правом подачи заявления об ограничении гражданина в дееспособности, относятся
те, кто проживает вместе с ним.

Исходя из того, что для ограничения дееспособности не требуется наличия хронического
алкоголизма, проведение наркологической экспертизы не является обязательным, но может и
иметь место по инициативе заявителя и заинтересованных лиц.

3. Основание признания гражданина недееспособным предусмотрено ст. 29 ГК: гражданин в
силу психического расстройства (медицинский критерий) не может понимать значения своих
действий или руководить ими (юридический критерий). Для признания гражданина
недееспособным необходимо наличие в совокупности медицинского и юридического критериев.
При этом юридический критерий слагается из интеллектуального (не может понимать значения
своих действий) и волевого компонентов (не может руководить своими действиями). Для
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признания гражданина недееспособным необходимо установление наличия либо волевого, либо
интеллектуального компонента в совокупности с медицинским критерием. Признание гражданина
недееспособным может быть осуществлено лишь по решению суда, и оно допускается с
четырнадцатилетнего возраста.

Дело в суде о признании гражданина недееспособным может быть возбуждено по заявлению
членов его семьи, близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от
совместного с ним проживания, органа опеки и попечительства, психиатрического или
психоневрологического учреждения. Таким образом, значительно расширен круг родственников,
которые могут инициировать возбуждение дела в суде.

4. В силу п. 4 ст. 26 ГК при наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей,
усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим
заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой
несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с п. 2 ст. 21 или
со ст. 27 ГК.

Суд возбуждает подобные дела на основании заявления родителей, усыновителей или
попечителя либо органа опеки и попечительства.

5. Все дела названных категорий возбуждаются на основе заявления.
6. Часть 4 ст. 281 ГПК определяет подсудность рассматриваемых категорий дел. По общему

правилу заявление об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина
недееспособным и об ограничении дееспособности несовершеннолетних подается в суд по месту
жительства данного гражданина. Однако гражданин, в отношении которого возбуждается дело,
может быть помещен в психиатрическое или психоневрологическое учреждение. В этом случае
заявление об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным
и об ограничении дееспособности несовершеннолетних подается в суд по месту нахождения этого
учреждения.

Статья 282. Содержание заявления об ограничении дееспособности гражданина, о
признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими
доходами

Комментарий к статье 282

1. По общему правилу заявление об ограничении дееспособности гражданина, о признании
гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами должно соответствовать
требованиям, установленным законом для искового заявления (см. ст. ст. 131, 132 ГПК и
комментарий к ним).

Вместе с тем ГПК устанавливает дополнительные требования к заявлениям об ограничении
дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или о
лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться
своими доходами. Эти требования соответствуют предмету доказывания по делу, т.е. от заявителя
требуется указать обстоятельства, свидетельствующие о том, что есть основания для ограничения
дееспособности или признания лица недееспособным.

Так, в заявлении об ограничении дееспособности гражданина должны быть изложены
обстоятельства, свидетельствующие о том, что гражданин, во-первых, злоупотребляет спиртными
напитками или наркотическими средствами, во-вторых, ставит свою семью в тяжелое
материальное положение.

В заявлении должны отражаться обстоятельства, входящие в предмет доказывания по
делам об ограничении дееспособности. Поскольку в делах особого производства нет сторон, то
нет и распределения обязанности по доказыванию. По этой причине желательно, чтобы в
заявлении нашли отражение все обстоятельства, которые суд будет устанавливать при
рассмотрении и разрешении дела об ограничении дееспособности. В предмет доказывания по
делам об ограничении гражданина в дееспособности входит установление:

1) злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, т.е. чрезмерного
или систематического их употребления (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О
практике рассмотрения судами Российской Федерации дел об ограничении дееспособности
граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами"). При этом ГК
(ст. 30) не ставит возможность ограничения дееспособности в зависимость от признания лица
хроническим алкоголиком или наркоманом. Могут существовать и иные обстоятельства, ставящие
семью в тяжелое материальное положение, например азартные игры, страсть к
коллекционированию и проч., но они не являются основанием к ограничению в дееспособности;
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2) наличия семьи у гражданина, в отношении которого ставится вопрос об ограничении
дееспособности;

3) тяжелого материального положения в семье лица, ограничиваемого в дееспособности;
4) причинной связи между злоупотреблением спиртными напитками или наркотическими

средствами и тяжелым материальным положением семьи;
5) совокупного дохода семьи, включая доходы самого гражданина, в отношении которого

возбуждено дело об ограничении в дееспособности. Наличие у других членов семьи заработка или
иных доходов само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении просьбы
заявителя, если семья не получает от лица, злоупотребляющего спиртными напитками или
наркотическими средствами, необходимой материальной поддержки либо вынуждена содержать
его полностью или частично;

6) причин, способствующих пьянству, алкоголизму или злоупотреблению наркотическими
средствами. В соответствии с указанием вышеназванного Постановления Пленума в целях
повышения качества профилактической работы судам необходимо выяснять причины,
способствующие пьянству, алкоголизму или злоупотреблению наркотическими средствами,
доводить их до сведения соответствующих органов путем вынесения частных определений (п. 13),
а также выявлять другие обстоятельства, среди которых можно назвать, к примеру, факт
принадлежности к семье. К числу членов семьи лица, злоупотребляющего спиртными напитками
или наркотическими веществами, относятся супруг, совершеннолетние дети, родители, другие
родственники, нетрудоспособные иждивенцы, проживающие совместно с ним и ведущие общее
хозяйство (абз. 2 п. 4 названного Постановления).

На основании выделенных обстоятельств, подлежащих доказыванию, можно определить
необходимые доказательства по рассматриваемой категории дела: а) доказательства,
подтверждающие факты злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами
(акты милиции и общественных организаций, справки из медицинских вытрезвителей, акты
администрации об отстранении лица от работы в связи с появлением в нетрезвом состоянии либо
в состоянии наркотического опьянения, а также другие материалы (абз. 2 п. 7 названного
Постановления); б) доказательства материального положения семьи (документы о доходах семьи:
справка о заработной плате, стипендии, пенсии и проч.); в) справка с места жительства о составе
семьи; г) характеристика лица, в отношении которого ставится вопрос об ограничении
дееспособности; д) справка о заработной плате гражданина, в отношении которого решается
вопрос об ограничении дееспособности; е) справка от нарколога (может быть предъявлена в
подтверждение зло употребления спиртными напитками и наркотическими средствами); ж) копия
свидетельства о браке; з) копии свидетельств о рождении детей и др.

Перечисленные выше доказательства могут быть приложены к заявлению и могут также
быть собраны в процессе подготовки дела к судебному разбирательству.

2. В заявлении о признании гражданина недееспособным должны быть изложены
обстоятельства, свидетельствующие о: 1) наличии у гражданина психического расстройства; 2)
том, что он не может понимать значения своих действий или руководить ими; 3) причинной связи
между психическим расстройством и его последствиями в виде невозможности понимать значение
своих действий или руководить ими.

К предмету доказывания по делам о признании гражданина недееспособным относится
установление:

1) наличия психического расстройства;
2) фактов, подтверждающих, что гражданин не может понимать значения своих действий или

руководить ими;
3) причинной связи между психическим расстройством и тем, что гражданин не понимает

значения своих действий или не может ими руководить;
4) достижения установленного законом возраста гражданином, в отношении которого

ставится вопрос о признании его недееспособным;
5) других обстоятельств. К таким обстоятельствам можно отнести факт принадлежности к

членам семьи лица, в отношении которого рассматривается дело о признании его
недееспособным. Под членами семьи понимаются родители, совершеннолетние дети, супруг. Эти
лица необязательно должны проживать совместно с гражданином и вести с ним совместное
хозяйство. ГПК расширил круг лиц, наделенных правом подачи заявления о признании гражданина
недееспособным за счет включения в него близких родственников (братьев и сестер).

На основе обстоятельств, входящих в предмет доказывания, должны быть собраны
необходимые доказательства (к заявлению не могут быть приложены все документы, так как
некоторые из них могут быть собраны только по запросу суда): а) справки из медицинского
учреждения; б) справки о состоянии на учете в психиатрическом диспансере (получение
медицинских данных о психическом состоянии гражданина возможно либо самим гражданином,
либо только по запросу суда); в) выписка из истории болезни; г) справки медсанэкспертизы; д)
другие доказательства, подтверждающие, что гражданин вследствие психического расстройства
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не может понимать значения своих действий или руководить ими (свидетельские показания,
материалы следственных органов, ранее проведенные судебно-психиатрические экспертизы и
проч.).

В гражданском процессе действует презумпция дееспособности лица: лицо дееспособно,
пока иное не установлено решением суда, вступившим в законную силу. В силу этого на заявителе
лежит обязанность доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недееспособности
соответствующего гражданина. Другие заинтересованные лица (например, члены семьи),
возражающие против заявленного требования, вправе приводить доказательства отсутствия
оснований для признания лица недееспособным.

3. В заявлении об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18
лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами
должны быть изложены обстоятельства, свидетельствующие о: 1) наличии у
несовершеннолетнего заработка, стипендии или иных доходов; 2) возрасте несовершеннолетнего
(от 14 до 18 лет); 3) том, что он явно неразумно распоряжается своим заработком, стипендией или
иными доходами. Закон использует оценочную категорию - "явно неразумное распоряжение
доходами", под чем может пониматься трата денег на спиртные напитки, наркотические средства,
азартные игры, передача денежных средств в долг и проч.

Названные факты могут подтверждаться: а) справками о заработной плате, стипендии,
выплате гонораров и проч.; б) копией свидетельства о рождении несовершеннолетнего или
паспортом; в) свидетельскими показаниями, копиями договоров и прочими доказательствами
неразумного распоряжения заработной платой, стипендией или иными доходами; г) документами,
подтверждающими злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотиков и проч.

4. По делам рассматриваемых категорий не требуется в заявлении указывать на цель
ограничения дееспособности гражданина, признания гражданина недееспособным, ограничения
или лишения несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами, так как цель не имеет юридического значения.

Статья 283. Назначение экспертизы для определения психического состояния гражданина

Комментарий к статье 283

1. Статья 283 ГПК прямо предусматривает проведение судебно-психиатрической экспертизы
по делам о признании гражданина недееспособным. При назначении экспертизы должны быть
соблюдены все требования, установленные ГПК, для совершения данного процессуального
действия. В силу комментируемой статьи судебно-психиатрическая экспертиза назначается лишь
при наличии достаточных данных о психическом расстройстве. Под достаточными данными для
назначения экспертизы может пониматься любая информация, позволяющая предполагать у лица
определенное психическое расстройство. Это могут быть свидетельства неадекватного поведения
лица, нахождение лица на учете в психиатрическом диспансере, полученные черепно-мозговые
травмы, приведшие к развитию слабоумия, и т.д. Материалы ранее проведенных судебно-
психиатрических экспертиз по уголовному делу также могут быть признаны достаточными
данными для назначения экспертизы <1>. Если по усмотрению суда нет достаточных данных для
назначения судебно-психиатрической экспертизы, то он отказывает в ее назначении. Дело будет
рассмотрено по существу, а в удовлетворении заявления отказано.

--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (научно-

практический) / Под ред. М.С. Шакарян. С. 561.

Перед экспертом ставятся вопросы, требующие специальных познаний: 1) страдает ли лицо
психическим расстройством (каким, каковы степень и характер расстройства); 2) может ли оно в
силу психического расстройства понимать значение своих действий или руководить ими; 3) может
ли принимать участие в судебном разбирательстве? Последний из названных вопросов
желательно поставить перед экспертом для того, чтобы судья мог определить возможность
участия лица в рассмотрении дела о признании его недееспособным. Перед экспертом не должны
ставиться вопросы, носящие правовой характер. В связи с этим суд, но не эксперт делает вывод о
наличии или отсутствии оснований для признания гражданина недееспособным. Вопросы
недееспособности лица решаются на будущее, поэтому важны перспективы развития
заболевания. Как правило, проводится стационарная судебно-психиатрическая экспертиза с
помещением лица в психиатрический диспансер.

При назначении судебно-психиатрической экспертизы производство по делу может быть
приостановлено (ст. 216 ГПК).

2. При явном уклонении гражданина, в отношении которого возбуждено дело, от
прохождения экспертизы суд в судебном заседании с участием прокурора и психиатра может
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вынести определение о принудительном направлении гражданина на судебно-психиатрическую
экспертизу. Процессуальными гарантиями принудительного направления гражданина на судебно-
психиатрическую экспертизу является следующее: должно быть установлено явное уклонение
гражданина, в отношении которого возбуждено дело, от прохождения экспертизы; для решения
вопроса о принудительном направлении гражданина на судебно-психиатрическую экспертизу
проводится судебное заседание; в таком судебном заседании в обязательном порядке принимают
участие прокурор и психиатр; о принудительном направлении гражданина на судебно-
психиатрическую экспертизу суд выносит определение.

Статья 284. Рассмотрение заявления об ограничении дееспособности гражданина, о
признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими
доходами

Комментарий к статье 284

1. Статья 284 ГПК содержит совокупность правил относительно особенностей рассмотрения
дел об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина недееспособным, об
ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права
самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами.

Первое правило касается лиц, чье участие необходимо при рассмотрении дел названных
выше категорий. Во-первых, суд рассматривает дела с участием самого гражданина, относительно
которого решается вопрос о дееспособности. При ограничении в дееспособности участие самого
лица является необходимым. В случае его неявки рассмотрение дела должно быть отложено.
Отдельно делается оговорка об участии в процессе гражданина, в отношении которого
рассматривается дело о признании его недееспособным. Такой гражданин должен быть вызван в
судебное заседание, если это возможно по состоянию здоровья гражданина. Поскольку судья не
всегда может оценить психическое состояние гражданина, очень важно поставить перед экспертом
вопрос о возможности участия лица в судебном разбирательстве. Эксперт, будучи специалистом в
области психиатрии, может дать ответ с учетом характера и степени психического расстройства
гражданина. Однако судья вправе решать вопрос самостоятельно о вызове гражданина в суд.
Вместе с тем если гражданин не явится в судебное заседание, то действуют общие правила о
дальнейшем движении процесса, т.е. слушание дела может быть отложено. Заявитель,
заинтересованные лица, прокурор, орган опеки и попечительства вправе заявлять ходатайства о
явке в процесс лица, в отношении которого рассматривается вопрос о признании его
недееспособным. Однако судья исходит из состояния здоровья гражданина при принятии решения
по заявленному ходатайству.

Во-вторых, обязательным является участие в процессе рассмотрения дела заявителя,
прокурора, представителя органа опеки и попечительства. Каждый из названных субъектов
выполняет различные функции в процессе слушания дела. Заявитель как единственная сторона в
деле несет обязанность доказывания заявленного требования, поэтому без его участия сложно
рассмотреть и разрешить дело. В процессе рассмотрения заявитель так же, как иные
заинтересованные лица, обладает всеми правами лица, участвующего в деле. Прокурор и органы
опеки и попечительства дают заключение по делу, обладая всеми правами лиц, участвующих в
деле.

2. Второе важное правило, установленное комментируемой статьей, касается судебных
расходов. Заявитель освобождается от уплаты издержек, связанных с рассмотрением заявления
об ограничении гражданина в дееспособности, о признании гражданина недееспособным, об
ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права
самостоятельно распоряжаться своими доходами (о составе судебных издержек см. ст. 94 ГПК и
комментарий к ней).

Однако не исключено, что заявители могут действовать не всегда добросовестно. Судебная
практика знает случаи заявления требований о признании гражданина недееспособным в
корыстных целях. По этой причине и с целью защиты прав и интересов граждан, относительно
которых возбуждаются дела об ограничении их в дееспособности или о признании их
недееспособными, закон вводит санкцию в отношении недобросовестных заявителей: суд,
установив, что лицо, подавшее заявление, действовало недобросовестно в целях заведомо
необоснованного ограничения или лишения дееспособности гражданина, взыскивает с такого лица
все издержки, связанные с рассмотрением дела.

Статья 285. Решение суда по заявлению об ограничении дееспособности гражданина, о
признании гражданина недееспособным
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Комментарий к статье 285

1. Решение суда об ограничении гражданина в дееспособности и о признании гражданина
недееспособным должно соответствовать требованиям, предъявляемым к судебным решениям.
Гражданское процессуальное законодательство не устанавливает особых правил для решения
суда относительно признания гражданина недееспособным и об ограничении в дееспособности.

2. В силу гражданского законодательства над гражданином, признанным судом
недееспособным, устанавливается опека (ст. 29 ГК), а над лицом, ограниченным судом в
дееспособности, - попечительство (п. 1 ст. 30 ГК). Основанием для назначения опеки и
попечительства относительно указанных граждан является вступившее в законную силу решение
суда. В нем не решается вопрос о назначении опекуна или попечителя, который отнесен к
ведению органа опеки и попечительства.

Суд обязан в течение трех дней с момента вступления решения суда о признании
гражданина недееспособным или об ограничении гражданина в дееспособности сообщить об этом
органу опеки и попечительства по месту жительства такого гражданина для установления над ним
соответственно опеки или попечительства (п. 2 ст. 34 ГК). В свою очередь, орган опеки и
попечительства назначает опекуна над гражданином, признанным судом недееспособным, и
опекуна над лицом, ограниченным судом в дееспособности.

Суд в решении не устанавливает ограничения в правах лиц, ограниченных в дееспособности
или признанных недееспособными: все эти ограничения установлены гражданским
законодательством.

Статья 286. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и признание гражданина
дееспособным

Комментарий к статье 286

1. Граждане признаются недееспособными или ограничиваются в дееспособности на
неопределенный срок. В дальнейшем гражданин может прекратить злоупотреблять спиртными
напитками или наркотическими веществами, может распасться его семья, а следовательно,
отпадают основания ограничения его в дееспособности. Относительно лиц, признанных
недееспособными, также возможно восстановление их в дееспособности, если наступило
улучшение состояния здоровья, например гражданин стал понимать значение своих действий,
может руководить этими действиями. В подобных случаях может иметь место отмена ограничения
гражданина в дееспособности и признание гражданина дееспособным.

В силу п. 3 ст. 29 и п. 2 ст. 30 ГК, если основания, в силу которых гражданин был ограничен в
дееспособности или признан недееспособным, отпали, суд отменяет ограничение его в
дееспособности или признает его дееспособным. На основании решения суда отменяются
установленные ранее попечительство или опека. Таким образом, основанием для отмены
ограничения гражданина в дееспособности и признания гражданина дееспособным является
отсутствие оснований, в силу которых ранее суд вынес решение об ограничении дееспособности
или о признании недееспособным.

2. Для отмены ограничения гражданина в дееспособности должно быть снова возбуждено
дело. В силу ч. 1 ст. 286 ГПК дело об отмене ограничения дееспособности возбуждается на
основании заявления самого гражданина, его представителя, члена его семьи, попечителя, органа
опеки и попечительства, психиатрического или психоневрологического учреждения. Под членами
семьи, которые вправе обратиться в суд об ограничении дееспособности, понимаются супруг,
родители, совершеннолетние дети, другие родственники, иждивенцы, проживающие совместно и
ведущие общее хозяйство.

В процессе рассмотрения дела должно быть установлено, что отпали основания для
ограничения дееспособности гражданина. Это означает, что гражданин перестал злоупотреблять
спиртными напитками или наркотическими веществами или его семья перестала существовать,
т.е. он не ставит семью (ибо ее нет) в тяжелое материальное положение. Подробно данный вопрос
освещен в п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О практике рассмотрения судами
Российской Федерации дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих
спиртными напитками или наркотическими средствами": отмена судом ограничения
дееспособности может иметь место при наличии достаточных данных о том, что: 1) гражданин
прекратил злоупотреблять спиртными напитками или наркотическими веществами, в связи с чем
ему может быть доверено самостоятельное распоряжение имуществом и денежными средствами;
2) семья лица, признанного ограниченно дееспособным, перестала существовать (развод, смерть,
разделение семьи) и, следовательно, отпала обязанность этого лица предоставлять средства на
ее существование.
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3. Для отмены признания гражданина недееспособным также должно быть возбуждено новое
гражданское дело в суде. Оно может быть возбуждено на основании заявления, поданного
опекуном недееспособного, членом семьи, психиатрическим или психоневрологическим
учреждением, органом опеки и попечительства.

Для признания гражданина дееспособным следует установить, что отпали те
обстоятельства, на основании которых он ранее был признан недееспособным. Отпасть может
либо медицинский критерий недееспособности, либо юридический. Психическое расстройство
(медицинский критерий) нередко продолжает иметь место, но существенно меняется степень
расстройства психики, в результате чего лицо может понимать значение своих действий или
руководить ими (юридический критерий). Если нет оснований для признания гражданина
недееспособным, он признается дееспособным.

4. Процедура рассмотрения дел об отмене ограничения дееспособности или о признании
гражданина дееспособным та же, что и по делам об ограничении дееспособности и о признании
недееспособным. Это означает, что обязательным является участие в процессе рассмотрения
дела заявителя, прокурора, органа опеки и попечителя, самого гражданина, в отношении
дееспособности которого решается вопрос.

По делам о признании гражданина дееспособным обязательно проводится судебно-
психиатрическая экспертиза. Перед экспертами следует поставить вопросы о том, наступило ли
выздоровление гражданина или значительное улучшение его здоровья, носит ли ремиссия
постоянный, продолжительный или временный характер, в результате этого стало ли лицо
понимать значение своих действий или стало ли способно руководить ими.

5. В случае удовлетворения требования суд выносит решение, о котором в трехдневный срок
после его вступления в законную силу сообщает органу опеки и попечительства, тот
соответственно отменяет опеку или попечительство.

Если в удовлетворении заявленного требования об отмене ограничения дееспособности и
признании гражданина дееспособным было отказано, то это не препятствует в дальнейшем
обращаться с таким же требованием.

Глава 32. ОБЪЯВЛЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ПОЛНОСТЬЮ ДЕЕСПОСОБНЫМ (ЭМАНСИПАЦИЯ)

Статья 287. Подача заявления об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным

Комментарий к статье 287

1. По общему правилу полная дееспособность граждан наступает при достижении
восемнадцатилетнего возраста. Однако в соответствии со ст. 27 ГК несовершеннолетний,
достигший 16 лет, может быть объявлен полностью дееспособным (эмансипирован), если он
работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей,
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью.

В соответствии с п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" <1> несовершеннолетний,
объявленный согласно ст. 27 ГК эмансипированным, обладает в полном объеме гражданскими
правами и несет обязанности, за исключением тех прав и обязанностей, для приобретения
которых федеральным законом установлен возрастной ценз (см., например, ст. 13 Федерального
закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" <2>, ст. 22 Федерального закона от 28 марта
1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" <3>). Специальные правовые
последствия эмансипации сформулированы в п. 2 ст. 27 ГК: родители, усыновители и попечитель
не несут ответственности по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в
частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда. В соответствии со ст.
51 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" <4>
эмансипированный несовершеннолетний может самостоятельно осуществлять свои права и
исполнять обязанности в исполнительном производстве.

--------------------------------
<1> ВВАС РФ. 1996. N 9.
<2> СЗ РФ. 1996. N 51. Ст. 5681.
<3> СЗ РФ. 1998. N 13. Ст. 1475.
<4> СЗ РФ. 2007. N 41. Ст. 4849.

2. Во внесудебном порядке объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства, если на эмансипацию
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получено согласие обоих родителей, усыновителей или попечителя. Для этого необходимо
обратиться с письменным заявлением в соответствующий орган опеки и попечительства по месту
жительства несовершеннолетнего. Часть 2 комментируемой статьи называет только один случай,
когда объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным производится по решению суда
(отсутствие согласия родителей, усыновителей или попечителя). В литературе высказано мнение,
что и в случае отказа органа опеки и попечительства объявить несовершеннолетнего полностью
дееспособным дело подлежит рассмотрению в порядке, установленном гл. 32 ГПК <1>. На наш
взгляд, такой отказ может быть оспорен в порядке, предусмотренном гл. 25 ГПК.

--------------------------------
<1> См.: Жилин Г.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской

Федерации. М., 2003. С. 206.

3. Дела данной категории могут возбуждаться по заявлению несовершеннолетнего, что
полностью согласуется с ч. 4 ст. 37 ГПК, установившей, что 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.

4. Заявление, подаваемое в суд, по форме и содержанию должно полностью
соответствовать требованиям ст. ст. 131, 132 ГПК. С учетом положений ст. 287 ГПК в заявлении
необходимо дополнительно указать возраст несовершеннолетнего, а также то, каким видом
трудовой или предпринимательской деятельности он занимается. К заявлению должны быть
приложены и соответствующие доказательства - копия свидетельства о рождении или паспорта,
копия трудового договора (контракта), свидетельство индивидуального предпринимателя и т.д.

Заявление должно быть оплачено государственной пошлиной в размере 100 руб. (ст. 333.19
НК).

5. Заявление об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным подается в суд
по месту его жительства.

6. В соответствии с ч. 3 ст. 263 ГПК в случае, если при подаче заявления по делам особого
производства устанавливается наличие спора о праве, суд выносит определение об оставлении
заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам
их право разрешить спор в порядке искового производства.

Статья 288. Рассмотрение заявления об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным

Комментарий к статье 288

1. Комментируемая статья устанавливает круг лиц, которые должны быть обязательно
привлечены к участию в деле об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным.
Участие всех перечисленных в комментируемой статье субъектов обязательно для рассмотрения
дела.

2. Несовершеннолетний участвует в делах данной категории как заявитель независимо от
того, имело ли место самостоятельное обращение в суд или в его интересах заявление было
подано другим лицом. Заинтересованными лицами могут быть родители, усыновители,
попечитель, не дающие согласие на эмансипацию несовершеннолетнего, поскольку решение по
делу затрагивает их права и обязанности по отношению к несовершеннолетнему.

3. В предмет доказывания по делам данной категории включаются следующие
обстоятельства: 1) достижение несовершеннолетним шестнадцатилетнего возраста; 2) факт
работы несовершеннолетнего по трудовому договору, в том числе и по контракту, или факт
осуществления предпринимательской деятельности с согласия родителей, усыновителей или
попечителя. Данные обстоятельства могут быть подтверждены свидетельством о рождении,
паспортом, трудовым договором (контрактом), свидетельством о регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя без образования юридического лица, объяснениями заявителя
и заинтересованных лиц и т.д.

Статья 289. Решение суда по заявлению об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным

Комментарий к статье 289

1. Результатом рассмотрения заявления об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным должно стать решение об удовлетворении просьбы заявителя или об отказе в этом.
Для вынесения решения об удовлетворении просьбы заявителя необходимо, чтобы в судебном
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заседании подтвердились как минимум два обстоятельства, устанавливаемые ст. 27 ГК:
достижение несовершеннолетним шестнадцатилетнего возраста и факт работы
несовершеннолетнего по трудовому договору, в том числе и по контракту, или факт
осуществления предпринимательской деятельности с согласия родителей, усыновителей или
попечителя. Суд выносит решение об отказе в удовлетворении просьбы несовершеннолетнего в
случае, если хотя бы одно из вышеназванных обстоятельств в судебном заседании не
подтвердится.

2. Факт объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным при этом будет
подтверждаться самим решением суда, вступившим в законную силу, какие-либо дополнительные
документы органа опеки и попечительства не требуются.

3. Правовые последствия эмансипации наступают не ранее дня вступления решения суда об
удовлетворении заявления несовершеннолетнего в законную силу. О правовых последствиях
эмансипации см. комментарий к ст. 287 ГПК.

Глава 33. ПРИЗНАНИЕ ДВИЖИМОЙ ВЕЩИ БЕСХОЗЯЙНОЙ
И ПРИЗНАНИЕ ПРАВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

НА БЕСХОЗЯЙНУЮ НЕДВИЖИМУЮ ВЕЩЬ

Статья 290. Подача заявления о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании
права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Комментарий к статье 290

1. Согласно п. 1 ст. 225 ГК бесхозяйной считается вещь, которая не имеет собственника или
собственник которой неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник
отказался. В то же время такой отказ сам по себе не влечет прекращение прав и обязанностей
собственника в отношении соответствующего имущества, пока право собственности на него не
приобретено другим лицом. Порядок возникновения права собственности на бесхозяйные
движимые вещи различен (см. ст. ст. 226 - 228, 230 - 233 ГК).

Принятие судебного решения в порядке комментируемой главы необходимо только в
отношении брошенных вещей, т.е. брошенных собственником или иным образом оставленных с
целью отказа от права собственности на них. Они поступают в собственность лица, вступившего
во владение ими, если по заявлению этого лица признаются судом бесхозяйными (абз. 2 п. 2 ст.
226 ГК). Исключением являются брошенные вещи, стоимость которых явно ниже суммы,
соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда, а также лом металлов,
бракованная продукция, топляк от сплава, отвалы и сливы, образуемые при добыче полезных
ископаемых, отходы производства и другие отходы. Они переходят в собственность лица, в
собственности, владении или пользовании которого находится земельный участок, водоем или
иной объект, где находится брошенная вещь, при совершении действий, свидетельствующих об
обращении вещи в собственность (абз. 1 п. 2 ст. 226 ГК).

Заявителем по делам о признании движимой вещи бесхозяйной может быть любое лицо,
вступившее во владение ею. Заявление о признании движимой вещи, изъятой федеральными
органами исполнительной власти в соответствии с их компетенцией, бесхозяйной подается в суд
финансовым органом. Согласно Постановлению Правительства РФ от 19 апреля 2002 г. N 260 "О
реализации арестованного имущества, реализации, переработке (утилизации), уничтожении
конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства" <1> полномочия
финансового органа по обращению в суды для признания движимого имущества бесхозяйным
осуществляет Российский фонд федерального имущества.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 17. Ст. 1677.

Российскому фонду федерального имущества делегированы также полномочия по
обращению от имени Правительства РФ в суды для признания движимого имущества
бесхозяйным <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2004 г.

Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2005 г. // БВС РФ.
2005. N 7.

Все дела особого производства, в том числе и о признании движимой вещи бесхозяйной,
подсудны районному суду. Комментируемая статья устанавливает специальные правила
территориальной подсудности данной категории дел. Заявление о признании движимой вещи
бесхозяйной подается в суд по месту жительства или месту нахождения заявителя. Заявление о
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признании движимой вещи, изъятой федеральными органами исполнительной власти в
соответствии с их компетенцией, бесхозяйной подается в суд по месту нахождения вещи.

2. ГК предусматривает различный порядок возникновения права собственности на движимые
и недвижимые бесхозяйные вещи. Соответственно, и процедура рассмотрения дел о признании
права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь имеет свои особенности.

В абз. 1 п. 3 ст. 225 ГК сказано, что до обращения в суд бесхозяйные недвижимые вещи
должны быть приняты на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на
недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого
они находятся. Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2003 г. N 580 (в ред.
Постановления Правительства РФ от 12 ноября 2004 г. N 627) <1> утверждено Положение о
принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, в котором установлено, что принятие на учет и
снятие с учета объектов недвижимого имущества осуществляют Федеральная регистрационная
служба и ее территориальные органы.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 38. Ст. 3668; 2004. N 47. Ст. 4652.

По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган,
уполномоченный управлять муниципальным имуществом (см. ст. 125 ГК), может обратиться в суд
с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. Несоблюдение
данного досудебного действия является основанием для отказа в принятии заявления или
соответственно прекращения производства по делу (ч. 2 комментируемой статьи). Это не
препятствует уполномоченному органу повторно обратиться в суд с заявлением о признании права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь после истечения годичного
срока со дня принятия ее на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права
на недвижимое имущество.

Заявление о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую
вещь должно быть подано в суд по месту ее нахождения.

3. Анализ практики показывает, что сегодня дела о признании движимой вещи бесхозяйной и
о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь
рассматриваются как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных судах. Полагаем, это не
совсем правильно. В соответствии с ч. 3 ст. 22 ГПК суды общей юрисдикции рассматривают и
разрешают дела, указанные в этой статье, за исключением экономических споров и других дел,
отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению
арбитражных судов. Нормы АПК, посвященные особому производству, касаются только
установления фактов, имеющих юридическое значение (ст. 30). Поэтому при определении
подведомственности заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение,
применимы общие критерии: характер (содержание) спорного правоотношения и субъектный
состав. Дела же, о которых идет речь в комментируемой главе, относятся к подведомственности
судов общей юрисдикции <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 20

апреля 2007 г. по делу N А42-8959/02-С1, Федерального арбитражного суда Дальневосточного
округа от 30 января 2007 г. по делу N Ф03-А16/06-1/5089.

Статья 291. Содержание заявления о признании движимой вещи бесхозяйной или о
признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь

Комментарий к статье 291

1. Заявление о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь должно отвечать требованиям
ст. ст. 131, 132 ГПК, с учетом того что это дела особого производства.

В комментируемой статье указаны дополнительные требования к содержанию этих
заявлений в зависимости от особенностей их рассмотрения, главным образом предмета
доказывания. В заявлении о признании движимой вещи бесхозяйной должна быть подробно
описана вещь, которая подлежит признанию бесхозяйной, перечислены ее основные признаки
(цвет, параметры, свойства и т.п.). Кроме того, должны быть приведены доказательства,
подтверждающие, что вещь является брошенной, а заявитель вступил во владение ею (ст. 226 ГК).

2. В заявлении о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь кроме подробного описания недвижимого имущества дополнительно должны
быть указаны сведения о времени и месте постановки его на учет в регистрационный орган. Орган,
уполномоченный управлять муниципальным имуществом, должен привести доказательства,
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свидетельствующие об отсутствии у недвижимой вещи собственника или подтверждающие, что он
неизвестен.

Статья 292. Подготовка дела к судебному разбирательству и рассмотрение заявления о
признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь

Комментарий к статье 292

1. Судья осуществляет подготовку дела о признании движимой вещи бесхозяйной или о
признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь к судебному
разбирательству по правилам гл. 14 ГПК. Комментируемая статья предусматривает
дополнительные процессуальные действия, которые должны быть произведены в этой стадии.
Основное внимание уделяется сбору информации о принадлежности имущества, вопрос о судьбе
которого рассматривается в суде.

В стадии подготовки необходимо выяснить,  имеются ли права на эту вещь у иных лиц по
предусмотренным законом основаниям (по наследству, в силу приобретательной давности и т.п.),
а также не является ли имущество выморочным (п. 2 ст. 1151 ГК). Признание бесхозяйным
выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность
Российской Федерации, не требуется.

При подготовке указанной категории дел к судебному разбирательству целесообразно
направлять запросы по бесхозяйной вещи в соответствующие организации: различные
регистрирующие органы, жилищно-эксплуатационные организации, налоговые органы.

2. 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.

В качестве заинтересованных лиц в делах о признании движимой вещи бесхозяйной или о
признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь могут
участвовать собственник вещи, титульные или фактические владельцы вещи. Например, до
приобретения на имущество права собственности в силу приобретательной давности лицо,
владеющее имуществом как своим собственным, имеет право на защиту своего владения против
третьих лиц, не являющихся собственниками имущества (п. 2 ст. 234 ГК).

3. При установлении в делах особого производства спора о праве, подведомственного суду,
суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет
заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового
производства (ч. 3 ст. 263 ГПК).

Некоторые авторы полагают, что, если в судебном заседании собственник вещи будет
установлен, но место жительства его неизвестно, судья также должен вынести определение об
оставлении заявления без рассмотрения, разъяснив заинтересованным лицам право обратиться в
суд относительно признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления его умершим
<1>. Данная точка зрения спорна. Во-первых, имущество лица, признанного безвестно
отсутствующим, не может быть признано бесхозяйным, над ним в соответствии со ст. 43 ГК
устанавливается управление. Во-вторых, в отношении движимой бесхозяйной вещи необходимо в
ходе судебного разбирательства выяснить, не отказался ли собственник от вещи. В-третьих,
перечень оснований для оставления заявления без рассмотрения является исчерпывающим и
расширительному толкованию не подлежит (ст. 222 ГПК). Говорить о наличии здесь спора о праве
нецелесообразно, так как установление у вещи собственника еще не свидетельствует об этом. В
данном случае представляется более правильным принятие судом решения об отказе в
удовлетворении заявления о признании движимой вещи бесхозяйной (если не будет доказано, что
вещь является брошенной) или об отказе в удовлетворении заявления о признании права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь.

--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР (научно-

практический) / Под ред. М.С. Шакарян. М., 2001. С. 637.

Статья 293. Решение суда относительно заявления о признании движимой вещи
бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую
вещь

Комментарий к статье 293
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1. Решение по делу о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь должно отвечать общим
требованиям, предъявляемым к решениям суда (ст. ст. 195 - 198 ГПК).

В мотивировочной части решения о признании движимой вещи бесхозяйной должны быть
приведены доказательства, исследованные в ходе судебного рассмотрения, подтверждающие, что
собственник вещи отказался от права собственности на нее, а заявитель вступил во владение ею.

В резолютивной части решения суд не только указывает, какая движимая вещь признается
бесхозяйной (основные отличительные признаки), но также принимает решение о передаче ее в
собственность заявителя.

2. Так как основания признания права муниципальной собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь иные, в мотивировочной части решения должно быть отражено установление в
ходе судебного разбирательства следующих обстоятельств: недвижимая вещь не имеет
собственника или он неизвестен, со времени постановки недвижимого имущества на учет в
установленном порядке прошел год.

Бесхозяйная недвижимая вещь, не признанная по решению суда поступившей в
муниципальную собственность, может быть вновь принята во владение, пользование и
распоряжение оставившим ее собственником либо приобретена в собственность в силу
приобретательной давности (абз. 3 п. 3 ст. 225 ГК).

Глава 34. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ ПО УТРАЧЕННЫМ
ЦЕННЫМ БУМАГАМ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ИЛИ ОРДЕРНЫМ ЦЕННЫМ

БУМАГАМ (ВЫЗЫВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО)

Статья 294. Подача заявления о признании недействительными утраченных ценной бумаги
на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним

Комментарий к статье 294

1. Глава 34 ГПК посвящена особенностям рассмотрения дел о восстановлении прав по
утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным бумагам. В гл. 33 ГПК РСФСР
упоминалось только о ценных бумагах на предъявителя, что вызывало на практике неоднозначное
толкование норм вызывного производства и не отражало изменений гражданского
законодательства <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21

апреля 1997 г. // БВС РФ. 1997. N 9.

Ценная бумага - это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны
только при его предъявлении (ст. 142 ГК). К ценным бумагам относятся: государственная
облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская
сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и
другие документы, которые законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке
отнесены к числу ценных бумаг.

Одной из классификаций ценных бумаг, предусмотренных законом, является их различие по
способу обозначения управомоченного лица (ст. 145 ГК). По данному критерию выделяют ценные
бумаги на предъявителя (удостоверенные права может осуществлять любой ее держатель),
именные ценные бумаги (удостоверенные права принадлежат названному в них лицу), ордерные
ценные бумаги (права принадлежат названному в них лицу, а также назначенному его
распоряжением). В случае утраты именной ценной бумаги никакое лицо, кроме законного
держателя, не может воспользоваться правами, вытекающими из именной ценной бумаги.
Восстановление прав по ней не вызывается необходимостью. Законный держатель вправе
обратиться к органу, выдавшему документ, с требованием о выдаче дубликата. Более упрощенная
процедура отчуждения бумаг на предъявителя и ордерных ценных бумаг позволяет говорить об их
повышенной оборотоспособности и вместе с тем возможности перехода прав по данным ценным
бумагам к недобросовестным лицам. Поэтому вызывное производство в этом случае является
важным средством защиты прав.

С заявлением о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя
или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним может обратиться лицо, которому
принадлежат права по утерянному документу. Именно его законные интересы нарушены и
подлежат защите в порядке вызывного производства. Полагаем, что указанное заявление может
быть подано в суд также доверительным управляющим, которому соответствующие ценные
бумаги переданы в управление.
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В ч. 1 комментируемой статьи говорится о том, что лицо, утратившее ценную бумагу на
предъявителя или ордерную ценную бумагу, может обратиться в суд с соответствующим
заявлением в случаях, указанных в законе. В соответствии со ст. 148 ГК восстановление прав по
утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным бумагам производится в
судебном порядке, предусмотренном процессуальным законодательством. Возможность
восстановления прав в порядке вызывного производства по утраченной сберегательной книжке на
предъявителя установлена в п. 2 ст. 843 ГК. В гражданском законодательстве каких-либо
ограничений по восстановлению в судебном порядке прав по утраченным ценной бумаге на
предъявителя или ордерной ценной бумаге не предусмотрено.

Если заявителю известно лицо, в обладании которого находится ценная бумага на
предъявителя или ордерная ценная бумага, то ему необходимо предъявить иск об истребовании
ее из чужого незаконного владения <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего

Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2000 г. N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения
споров, связанных с обращением векселей" (БВС РФ. 2001. N 3).

Действующее процессуальное законодательство устанавливает исключительную
подведомственность дел, рассматриваемых в порядке вызывного производства, судам общей
юрисдикции. Поэтому заявления физических и юридических лиц о восстановлении прав по
утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам рассматриваются
по правилам гл. 34 ГПК.

2. Под утратой ценных бумаг понимается не только их выбытие из обладания
управомоченного лица. Установленный гл. 34 ГПК судебный порядок восстановления прав по
утраченным документам распространяется также на случаи, когда документы утратили признаки
платежеспособности в результате ненадлежащего их хранения или по другим причинам
(например, на сберегательной книжке или на контрольном листе не сохранилась запись номера
счета, не полностью сохранилась запись остатка вклада на сберегательной книжке и т.д.) <1>. В
случае отказа органа, выдавшего документ, производить операции восстановление прав по такому
документу производится в судебном порядке.

--------------------------------
<1> См. п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 20 июля 1965 г. N 5 "О

порядке рассмотрения судами заявлений о восстановлении прав по утраченным документам на
предъявителя (вызывное производство)" (Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов
СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам. М., 1994). В настоящее время указанный судебный
акт признан не действующим на территории РФ.

3. Заявление о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя
или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним подается в суд по месту нахождения
лица, выдавшего документ, по которому должно быть произведено исполнение.

Статья 295. Содержание заявления о признании недействительными утраченных ценной
бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним

Комментарий к статье 295

Заявление о признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или
ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним должно соответствовать общим
требованиям, предусмотренным в ст. ст. 131, 132 ГПК. Комментируемая статья содержит
следующие дополнительные требования к содержанию таких заявлений:

1) в заявлении должны быть названы признаки утраченного документа. Это позволит
определить, подлежат ли восстановлению права по нему в порядке вызывного производства, а
также индивидуализировать документ в ходе судебного рассмотрения. Заявитель должен
правильно указать название ценной бумаги, а также в зависимости от вида ценной бумаги
перечислить ее признаки, которые определяются в нормах материального права. Например, в
соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 843 ГК в сберегательной книжке должны быть указаны наименование
и место нахождения банка, номер счета по вкладу, все суммы денежных средств, зачисленные на
счет, все суммы денежных средств, списанные со счета, остаток денежных средств по ним.
Перечень обязательных реквизитов для векселей (номинал, серия, номер, дата и место
составления векселя, срок платежа и т.п.) установлен в ст. ст. 1 и 75 Положения о переводном и
простом векселе, утвержденного Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 7 августа 1937 г. N
104/1341. Комментируемая статья не требует от заявителя перечисления всех признаков
утраченного документа. Достаточность сведений в каждом случае будет определяться судом;
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2) обязательно должно быть указано наименование лица, выдавшего ценную бумагу на
предъявителя или ордерную ценную бумагу. Это позволит определить подсудность дела, а также
состав участников процесса;

3) заявитель должен изложить обстоятельства, при которых произошла утрата документа
(обстоятельства кражи, утери, порчи соответствующих документов). С учетом требований ст. 132
ГПК к заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие эти обстоятельства, а
также копии этих документов для заинтересованных лиц;

4) в заявлении должна содержаться просьба заявителя к суду о запрещении лицу,
выдавшему документ, производить по нему платежи или выдачи <1>. Эти меры носят
обеспечительный характер и применяются по ходатайству участника процесса. В дальнейшем
законный держатель документа может взыскать с заявителя убытки, причиненные принятыми
запретительными мерами (ч. 2 ст. 298 ГПК).

--------------------------------
<1> Данное положение ГПК является новым. В литературе уже обращалось внимание на

необходимость применения судом запретительных мер только по заявлению лица, требующего
восстановления прав по ценным бумагам. См., например: Научно-практический комментарий к
Гражданскому процессуальному кодексу РСФСР / Под ред. М.К. Треушникова. М., 2000. С. 422.

Несоблюдение указанных требований является основанием для оставления заявления без
движения (ч. 1 ст. 136 ГПК).

Статья 296. Действия судьи после принятия заявления о признании недействительными
утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав
по ним

Комментарий к статье 296

Комментируемая статья устанавливает обязанность суда после принятия заявления о
признании недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной
бумаги выносить определение о запрещении лицу, выдавшему документ, производить по нему
платежи или выдачи. Полагаем, что данные запретительные меры могут быть применены, если
имеется соответствующая просьба заявителя. Копия определения направляется лицу, выдавшему
документ, и регистратору.

После принятия заявления о признании недействительными утраченных ценной бумаги на
предъявителя или ордерной ценной бумаги суд выносит также определение об опубликовании
сведений о возбуждении вызывного производства. Соответствующая публикация должна быть
произведена в местном периодическом печатном издании за счет заявителя. Перечень сведений,
которые подлежат опубликованию, является обязательным. Вместе с тем недопустимо в
публикации объявлять о признании документа недействительным, так как соответствующее
решение суда еще к этому моменту не принято <1>.

--------------------------------
<1> См. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда СССР "О порядке рассмотрения

судами заявлений о восстановлении прав по утраченным документам на предъявителя (вызывное
производство)". В настоящее время указанный судебный акт признан не действующим на
территории РФ.

На отказ в вынесении определения суда может быть подана частная жалоба.

Статья 297. Заявление держателя документа

Комментарий к статье 297

Комментируемая статья устанавливает обязанность лица, у которого находится утраченная
ценная бумага на предъявителя или ордерная ценная бумага, подать в суд, в производстве
которого находится дело, заявление о своих правах на документ. Данное заявление должно быть
подано в течение трех месяцев со дня опубликования соответствующих сведений. Пропуск срока
не препятствует обращению держателя документа в суд, если решение по делу еще не принято. К
заявлению должен быть приложен подлинный документ, вопрос о восстановлении прав по
которому рассматривается в суде.

Статья 298. Действия суда после поступления заявления держателя документа

Комментарий к статье 298
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1. После поступления заявления от держателя документа фактически возникает спор о
праве, который в особом производстве недопустим. Суд оставляет заявление лица, утратившего
документ, без рассмотрения и устанавливает срок, в течение которого лицу, выдавшему документ,
запрещается производить по нему платежи и выдачи. Этот срок не должен превышать два месяца.

2. Одновременно заявителю разъясняется право предъявить в общем порядке иск к
держателю документа об истребовании его из чужого незаконного владения. Не могут быть
истребованы у добросовестного приобретателя ценные бумаги на предъявителя (п. 3 ст. 302 ГК).
Однако данный вопрос должен решаться в ходе судебного разбирательства и не препятствует
возбуждению искового производства в суде.

Для обеспечения равенства прав участников процесса судья разъясняет держателю
документа его право взыскать с заявителя убытки, причиненные принятием запретительных мер. В
данном случае может быть подан самостоятельный иск или встречный иск в деле об истребовании
имущества из чужого незаконного владения.

Статья 299. Рассмотрение заявления о признании недействительными утраченных ценной
бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним

Комментарий к статье 299

По истечении трех месяцев со дня опубликования соответствующих сведений, если от
держателя документа не поступило заявление, суд назначает дело к рассмотрению. Дело
рассматривается с участием заявителя и лица, выдавшего утраченные ценную бумагу на
предъявителя или ордерную ценную бумагу, которое привлекается в дело в качестве
заинтересованного лица.

В ходе судебного заседания может быть выявлен фактический держатель документа. В этом
случае на основании ч. 3 ст. 263 ГПК суд должен оставить заявление без рассмотрения и
установить срок, в течение которого лицу, выдавшему документ, запрещается производить по
нему платежи и выдачи (ст. 298 ГПК).

Статья 300. Решение суда относительно заявления о признании недействительными
утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав
по ним

Комментарий к статье 300

Комментируемая статья предусматривает дополнительные требования к содержанию
резолютивной части решения по данной категории дел особого производства. В решении суда
должно быть указано, во-первых, какой утраченный документ признается недействительным, а во-
вторых, что права по утраченным ценной бумаге на предъявителя или ордерной ценной бумаге
считаются восстановленными.

На основании вступившего в законную силу решения суда заявителю должен быть выдан
новый документ взамен признанного недействительным.

Статья 301. Право держателя документа предъявить иск о неосновательном приобретении
или сбережении имущества

Комментарий к статье 301

Принятие и вступление в законную силу решения суда о признании документа
недействительным и о восстановлении прав по нему не препятствуют осуществлению права на
судебную защиту владельцем соответствующей ценной бумаги. Свойства исключительности и
преюдициальности присущи решениям в делах особого производства в гораздо меньшей степени,
так как в них не разрешаются конкретные споры между участниками гражданских правоотношений
<1>. Поэтому держатель документа, не заявивший по каким-либо причинам своевременно о своих
правах на этот документ, может предъявить к лицу, за которым признано право на получение
нового документа взамен утраченного, иск о неосновательном приобретении или сбережении
имущества.

--------------------------------
<1> См. подробнее: Курс советского гражданского процессуального права / Отв. ред. А.А.

Мельников. М., 1981. Т. II. С. 194 - 195.

Глава 35. ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ
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ГРАЖДАНИНА В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР И ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ

Статья 302. Подача заявления о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар или о продлении срока принудительной госпитализации гражданина,
страдающего психическим расстройством

Комментарий к статье 302

1. Нормы, регулирующие порядок рассмотрения дел о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом
освидетельствовании, отсутствовали в ГПК РСФСР. Тем не менее суды рассматривали данные
категории дел по правилам особого производства, руководствуясь положениями Закона РФ от 2
июля 1992 г. N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" <1>
(далее - Закон о психиатрической помощи).

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1992. N 33. Ст. 1913.

В соответствии со ст. 34 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля
1993 г. N 5487-1 <1> оказание медицинской помощи без согласия граждан или их законных
представителей допускается только в отношении лиц, страдающих заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, или страдающих тяжелыми психическими
расстройствами, или совершивших общественно опасные деяния, на основаниях и в порядке,
установленных законодательством РФ.

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1993. N 33. Ст. 1318.

В гл. 35 ГПК объединены две категории дел, связанные принудительным характером
действий, на которые они направлены, - госпитализация и освидетельствование. Вместе с тем
процессуальные порядки их рассмотрения существенно отличаются друг от друга. Различия
касаются состава заявителей по делу, правил подсудности, проведения судебного заседания,
предмета доказывания и др. Кроме того, во всех случаях принудительная госпитализация в
отличие от освидетельствования рассматривается как неотложная мера. Поэтому сначала лицо
принудительно помещается в стационар, а затем уже вопрос разрешается в судебном порядке.

В ст. 29 Закона о психиатрической помощи закреплено, что гражданин, страдающий
психическим расстройством, может быть госпитализирован в психиатрический стационар без его
согласия или без согласия его законного представителя до постановления судьи, если его
обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое
расстройство является тяжелым и обусловливает его непосредственную опасность для себя или
окружающих, либо его беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять
основные жизненные потребности, либо существенный вред его здоровью вследствие ухудшения
психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. Пациенту,
который помещен добровольно в психиатрический стационар, может быть отказано в выписке,
если комиссией врачей-психиатров психиатрического учреждения будут установлены основания
для госпитализации в недобровольном порядке. В этом случае вопросы о пребывании гражданина
в психиатрическом стационаре, продлении госпитализации также решаются по правилам
комментируемой главы.

С заявлением о принудительной госпитализации или о продлении срока принудительной
госпитализации обращается представитель психиатрического стационара, куда предварительно
помещен гражданин (ч. 1 комментируемой статьи). В комментируемой статье речь идет только о
специализированных медицинских учреждениях, перечень которых дан в приложении к Приказу
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 октября 2005 г. N 627 "Об
утверждении Единой номенклатуры государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения". Право на обращение других лиц и организаций, в том числе психиатрических и
психоневрологических учреждений, оказывающих амбулаторную психиатрическую помощь,
гражданским процессуальным законодательством не предусмотрено.

Необходимо отметить, что Верховный Суд РФ высказал позицию, что исходя из положений ч.
4 ст. 1 ГПК о возможности применения судами норм процессуального права по аналогии закона в
порядке, предусмотренном для рассмотрения дел о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар и о принудительном психиатрическом освидетельствовании (гл. 35
ГПК), рассматриваются также заявления прокурора о принудительной госпитализации лиц,
страдающих заразными формами туберкулеза, неоднократно нарушающих санитарно-
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противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющихся от обследования в целях
выявления туберкулеза или от лечения туберкулеза <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2005 г. Утвержден

Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 23 ноября 2005 г. // БВС РФ. 2006. N 3.

Комментируемая статья устанавливает исключительную территориальную подсудность дел
о принудительной госпитализации и о продлении срока принудительной госпитализации
районному суду по месту нахождения психиатрического стационара, в который помещен
гражданин.

Заявление о принудительной госпитализации или о продлении срока принудительной
госпитализации по форме и содержанию должно отвечать требованиям ст. ст. 131, 132 ГПК.
Данное заявление должно быть подписано руководителем психиатрического учреждения (главным
врачом или его заместителем согласно положению о соответствующем медицинском учреждении,
утвержденному в установленном порядке) или представителем, действующим по доверенности
(ст. 185 ГК, ст. 54 ГПК).

В соответствии с подп. 18 п. 1 ст. 333.36 НК заявители по делам о принудительной
госпитализации гражданина в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом
освидетельствовании освобождаются от уплаты государственной пошлины.

2. Заключение комиссии, которое обязательно прилагается к заявлению о принудительной
госпитализации или о продлении срока принудительной госпитализации, должно быть
подготовлено врачами-психиатрами психиатрического стационара, в который помещен гражданин,
и соответствовать требованиям законодательства. Данное заключение подлежит изучению по
общим правилам исследования и оценки доказательств. При этом лицо, помещенное в
психиатрический стационар, и его представитель вправе заявлять в ходе судебного рассмотрения
ходатайство о назначении судебно-психиатрической экспертизы <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 10 марта 2005 г. N 62-О "Об отказе в

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гирича Игоря Валерьевича на нарушение его
конституционных прав положениями статей 24, 25, 33 - 36 Закона Российской Федерации "О
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" // ВКС РФ. 2005. N 5.

Статья 303. Срок подачи заявления о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар

Комментарий к статье 303

1. Комментируемая статья предусматривает, что заявление о принудительной
госпитализации гражданина должно быть подано в суд в течение 48 часов с момента помещения
гражданина в психиатрический стационар. В Законе о психиатрической помощи (ст. 32) установлен
иной срок на подачу заявления. Лицо, помещенное в психиатрический стационар в
принудительном порядке, подлежит обязательному освидетельствованию в течение 48 часов.
Если госпитализация признается обоснованной, то заключение комиссии врачей-психиатров в
течение 24 часов направляется в суд по месту нахождения психиатрического учреждения для
решения вопроса о дальнейшем пребывании лица в нем.

В данном случае, несомненно, должны применяться нормы ГПК. В соответствии со ст. 22
Конституции РФ каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность, и до судебного
решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. Так как
принудительная госпитализация связана с ограничением свободы, положения ч. 1
комментируемой статьи отражают закрепленные в Конституции РФ гарантии неприкосновенности
личности. Поэтому в течение 48 часов с момента помещения гражданина в психиатрический
стационар в недобровольном порядке должно быть и проведено обязательное
освидетельствование, и направлено соответствующее заявление в суд. В случаях, когда
госпитализация признается комиссией врачей-психиатров необоснованной и госпитализированный
не выражает желания остаться в психиатрическом стационаре, он подлежит немедленной
выписке.

Если в судебном заседании будет установлено нарушение указанного срока, в адрес
психиатрического стационара может быть вынесено частное определение (см. комментарий к ст.
226 ГПК).

2. В определении о возбуждении дела о принудительной госпитализации суд указывает о
пребывании лица в психиатрическом стационаре в течение срока рассмотрения заявления о его
принудительной госпитализации.
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Статья 304. Рассмотрение заявления о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар или о продлении срока принудительной госпитализации гражданина,
страдающего психическим расстройством

Комментарий к статье 304

1. В комментируемой статье предусмотрен сокращенный срок рассмотрения заявления о
принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока
принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим расстройством. Дело
рассматривается судьей единолично в течение пяти дней со дня его возбуждения. Указанный срок
является своего рода гарантией соблюдения положений ст. 5 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 г., предусматривающей безотлагательное рассмотрение судом вопроса о
правомерности заключения под стражу, на что было обращено внимание Европейского суда по
правам человека <1>. При этом гражданин, вопрос о принудительной госпитализации которого
рассматривается судом, участвует в деле в качестве заинтересованного лица (ст. 34 ГПК).

--------------------------------
<1> См.: Постановление Европейского суда по правам человека от 28 октября 2003 г. по

делу N 58973/00 // Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2004. N 2.

Закон о психиатрической помощи (ст. 34) закрепляет, что лицу должно быть предоставлено
право лично участвовать в судебном рассмотрении вопроса о его госпитализации. В ч. 1
комментируемой статьи также говорится об обязательном участии в заседании гражданина, в
отношении которого решается вопрос о его принудительной госпитализации или продлении ее
срока. Причем в отличие от рассмотрения дела о признании гражданина недееспособным такое
участие не зависит от состояния здоровья госпитализированного в недобровольном порядке
гражданина и обеспечено возможностью проведения выездного судебного заседания. Если по
сведениям, полученным от представителя психиатрического стационара, психическое состояние
гражданина не позволяет ему лично участвовать в проводимом в помещении суда судебном
заседании, заявление о принудительной госпитализации гражданина или о продлении срока его
принудительной госпитализации рассматривается судьей в психиатрическом стационаре.

2. С учетом правовых последствий удовлетворения заявления о принудительной
госпитализации гражданина или о продлении срока принудительной госпитализации по данной
категории дел предусмотрено обязательное участие прокурора. Дело рассматривается также с
участием представителя психиатрического стационара и представителя гражданина, в отношении
которого решается вопрос о принудительной госпитализации или о продлении срока его
принудительной госпитализации.

На практике некоторые судьи оставляют заявление о принудительной госпитализации без
движения, так как в нем не указан представитель гражданина, в отношении которого решается
вопрос о принудительной госпитализации. Однако в ст. 302 ГПК такое требование к содержанию
заявления не содержится. Анализ ч. 2 комментируемой статьи позволяет сделать вывод, что
участие представителя на стадии рассмотрения дел обязательно. По общему правилу гражданин
вправе вести свои дела в суде через представителя. В соответствии с положениями ст. 50 ГПК суд
назначает адвоката в качестве представителя в предусмотренных федеральным законом случаях.
Однако реализация нормы об обязательном участии представителя принудительно
госпитализированного гражданина вызывает определенные сложности. Целесообразно было бы
возложить соответствующую обязанность на государственные органы (например, органы опеки и
попечительства) или внести изменения в Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" <1>, установив порядок
обеспечения обязательного участия адвоката по данной категории дел.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 23. Ст. 2102.

3. В судебном заседании должны быть исследованы все доказательства, подтверждающие
наличие оснований для принудительной госпитализации гражданина в психиатрический
стационар. Это могут быть заявления лиц, обратившихся к врачу-психиатру с просьбой
принудительной госпитализации, медицинские документы о предыдущем характере болезни лица
(карты, справки, истории болезни и т.п.), документы его осмотра в приемном покое стационара
врачом-психиатром (врачом приемного отделения), результаты освидетельствования этого лица
комиссией врачей-психиатров после помещения в психиатрический стационар, свидетельские
показания. При рассмотрении вопроса о продлении срока принудительной госпитализации, кроме
того, исследуется история болезни соответствующего гражданина за время его принудительной
госпитализации.
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Статья 305. Решение суда относительно заявления о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока принудительной госпитализации
гражданина, страдающего психическим расстройством

Комментарий к статье 305

1. Рассмотрев по существу заявление о принудительной госпитализации гражданина или о
продлении срока принудительной госпитализации, судья принимает решение об удовлетворении
заявления или его отклонении. Решение судьи об отказе в продлении госпитализации является
основанием для выписки гражданина.

2. Решение суда об удовлетворении заявления является основанием для принудительной
госпитализации гражданина в психиатрический стационар или продления срока пребывания его
там. По истечении шести месяцев с момента помещения лица в психиатрический стационар в
недобровольном порядке заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости продления
такой госпитализации направляется администрацией психиатрического стационара в суд по месту
нахождения психиатрического учреждения. Судья рассматривает заявление в порядке настоящей
главы и может продлить госпитализацию. В дальнейшем решение о продлении госпитализации
лица, помещенного в психиатрический стационар принудительно, принимается судьей ежегодно.

3. Анализ норм ГПК (ст. ст. 210, 211) позволяет сделать вывод, что решение суда по
заявлению о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о
продлении срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим
расстройством, подлежит исполнению по общему правилу после вступления его в законную силу.
Однако в связи с тем, что данным решением затрагивается конституционное право граждан на
свободу и личную неприкосновенность, полагаем, необходимо дополнить ст. 211 ГПК
соответствующим основанием для немедленного исполнения решения суда общей юрисдикции.
Более того, в ч. 2 ст. 303 ГПК сказано, что, возбуждая дело, судья одновременно продлевает
пребывание гражданина в психиатрическом стационаре на срок, необходимый для рассмотрения
заявления о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар.
Следовательно, с момента принятия решения суда об отказе в удовлетворении заявления о
принудительной госпитализации нахождение гражданина без его согласия в психиатрическом
стационаре будет незаконным.

Статья 306. Принудительное психиатрическое освидетельствование

Комментарий к статье 306

1. В соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона о психиатрической помощи психиатрическое
освидетельствование проводится для определения, страдает ли обследуемый психическим
расстройством, нуждается ли он в психиатрической помощи, а также для решения вопроса о виде
такой помощи.

По общему правилу психиатрическое освидетельствование проводится по просьбе или с
согласия обследуемого. В отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет и
недееспособного психиатрическое освидетельствование проводится по просьбе или с согласия их
законных представителей.

Решение о психиатрическом освидетельствовании лица без его согласия или без согласия
его законного представителя может быть принято врачом-психиатром самостоятельно, без
обращения в суд, если по имеющимся данным обследуемый совершает действия, дающие
основания предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства, которое
обусловливает его непосредственную опасность для себя или окружающих. В остальных случаях,
указанных в Законе о психиатрической помощи (ст. ст. 23, 24), необходимо принятие решения суда
о принудительном психиатрическом освидетельствовании.

Врач-психиатр на основании поступившего заявления заинтересованного лица проверяет
наличие оснований для освидетельствования лица без его согласия: имеются ли тяжелое
психическое расстройство, которое обусловливает беспомощность гражданина, т.е. неспособность
самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или существенный вред его
здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без
психиатрической помощи. Установив обоснованность просьбы заинтересованных лиц, врач-
психиатр направляет в суд заявление о принудительном психиатрическом освидетельствовании.

Комментируемая статья предусматривает исключительную территориальную подсудность
данной категории дел районному суду по месту жительства гражданина, в отношении которого
рассматривается вопрос о принудительном психиатрическом освидетельствовании.

2. К подаваемому в суд заявлению прилагаются письменное мотивированное заключение
врача-психиатра о необходимости такого освидетельствования, заявление, полученное врачом-
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психиатром от заинтересованного лица, о принудительном освидетельствовании гражданина,
другие документы, подтверждающие наличие оснований для принудительного
освидетельствования.

Судья единолично рассматривает заявление о принудительном психиатрическом
освидетельствовании гражданина в течение трех дней со дня его подачи. В комментируемой
статье не говорится об обязательном участии в судебном разбирательстве заявителя и
заинтересованных лиц, включая гражданина, вопрос о принудительном освидетельствовании
которого решается. Однако о дне судебного заседания все участники процесса обязательно
должны быть извещены в надлежащем порядке.

По результатам рассмотрения заявления судья принимает решение о принудительном
психиатрическом освидетельствовании гражданина или об отказе в принудительном
психиатрическом освидетельствовании гражданина.

Глава 36. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ВНЕСЕНИИ ИСПРАВЛЕНИЙ
ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Статья 307. Подача заявления о внесении исправлений или изменений в запись акта
гражданского состояния

Комментарий к статье 307

1. Название гл. 36 ГПК соответствует нормам гражданского законодательства и более четко
(по сравнению с гл. 31 ГПК РСФСР, которая называлась "Установление неправильностей записей
актов гражданского состояния") отражает предмет судебного рассмотрения. Во-первых, не всегда
первичная запись является неправильной. Необходимость внесения изменений или исправлений в
записи актов гражданского состояния может быть связана как с ошибками, допущенными органами
загса, так и с изменениями, происшедшими после ее составления <1>. Во-вторых, суд принимает
решение не только о признании какой-то записи не соответствующей действительности, но и о
внесении в нее конкретных изменений или исправлений.

--------------------------------
<1> Об основаниях внесения изменений или исправлений в записи актов гражданского

состояния см. в п. 2 ст. 69 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния" (СЗ РФ. 1997. N 47. Ст. 5340).

Акты гражданского состояния - это действия граждан или события, влияющие на
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие
правовое состояние граждан. В соответствии с п. 1 ст. 47 ГК государственной регистрации
подлежат: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение),
установление отцовства, перемена имени и смерть гражданина. Государственная регистрация
актов гражданского состояния производится органами загса.

По делам, связанным с внесением изменений или исправлений в записи актов гражданского
состояния, установлен обязательный досудебный порядок. В соответствии с п. 1 ст. 71
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" сначала подается заявление
заинтересованным лицом в орган загса по месту его жительства или по месту хранения записи
акта гражданского состояния. Оно должно быть рассмотрено органом загса в месячный срок со
дня поступления. В случае отказа во внесении исправлений или изменений в запись акта
гражданского состояния при отсутствии спора о праве заинтересованное лицо может обратиться в
суд. Нарушение требований о досудебном порядке является основанием возвращения заявления
заявителю (п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК). Исключение составляют случаи аннулирования записей актов
гражданского состояния. В соответствии с абз. 3 п. 3 ст. 47 ГК аннулирование записей актов
гражданского состояния производится органом загса на основании решения суда.

Основной характеристикой особого производства является его бесспорность. Поэтому при
установлении в деле о внесении изменений или исправлений в запись акта гражданского
состояния спора о праве судья выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения.
Заявителю и другим заинтересованным лицам разъясняется право разрешить спор в порядке
искового производства (ч. 3 ст. 263 ГПК). В этом случае вопрос об исправлении или изменении
записи акта гражданского состояния будет решаться судом в исковом производстве одновременно
с разрешением заявленного иска.

Всегда в исковом производстве подлежит рассмотрению требование об исключении записи
об отце, произведенной в актовой записи о рождении в соответствии с п. п. 1, 2 ст. 51 СК, и
внесении новых сведений об отце, даже при отсутствии между заинтересованными лицами спора
по этому вопросу <1>.

--------------------------------
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<1> См. п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. N 9 "О
применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об
установлении отцовства и о взыскании алиментов" (БВС РФ. 1997. N 1. С. 6).

Необходимо разграничивать дела, рассматриваемые по правилам комментируемой главы
ГПК, от дел, связанных с восстановлением актов гражданского состояния. Суд рассматривает
заявления о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния, если
имеются первичные или восстановленные записи, а также в случаях, когда органами загса в эти
записи внесены изменения в связи с усыновлением (удочерением), установлением отцовства,
переменой фамилии, имени, отчества, изменением фамилии несовершеннолетнего ребенка <1>.
Если такие записи отсутствуют, заинтересованное лицо должно сначала обратиться в суд с
заявлением об установлении факта государственной регистрации акта гражданского состояния.

--------------------------------
<1> См. п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 25 июня 1976 г. N 8 "О

применении судами законодательства, регулирующего установление неправильностей записей
актов гражданского состояния" (Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и
РСФСР (РФ) по гражданским делам. М., 1994). В настоящее время указанный судебный акт
признан недействующим на территории РФ.

Заявителями по данной категории дел могут быть лица, для которых зарегистрированные
органами загса факты порождают правовые последствия. Так, в п. 1 ст. 71 Федерального закона
"Об актах гражданского состояния" сказано, что с заявлением о внесении исправлений или
изменений в запись акта гражданского состояния, ранее составленную в отношении умершего,
обращаются его родственники. Орган загса, отказавшийся внести исправления или изменения в
записи актов гражданского состояния, участвует в рассмотрении данной категории дел в качестве
заинтересованного лица.

2. В ч. 2 комментируемой статьи установлена исключительная территориальная подсудность
дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния районному
суду по месту жительства заявителя.

Статья 308. Содержание заявления о внесении исправлений или изменений в запись акта
гражданского состояния

Комментарий к статье 308

В заявлении о внесении исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния
должно быть указано: 1) наименование суда, в который подается заявление; 2) наименование
заявителя, его место жительства; 3) реквизиты записи акта гражданского состояния, в которую
заявитель просит внести исправления или изменения; 4) какие исправления или изменения
заявитель просит внести; 5) сведения об обращении в органы загса с соответствующим
заявлением и причины отказа во внесении исправлений или изменений; 6) обстоятельства,
свидетельствующие о наличии оснований для внесения исправлений или изменений в запись акта
гражданского состояния, и доказательства, которые их подтверждают; 7) перечень прилагаемых к
заявлению документов.

К заявлению должны быть приложены: 1) свидетельство о государственной регистрации акта
гражданского состояния; 2) акт органа загса об отказе в изменении или исправлении записи; 3)
документы, подтверждающие наличие оснований для внесения изменений или исправлений в
запись акта гражданского состояния (например, копия решения суда об установлении
усыновления, документ установленной формы, выданный органом дознания или следствия, об
установлении личности умершего и т.п.).

Статья 309. Решение суда относительно заявления о внесении исправлений или изменений
в запись акта гражданского состояния

Комментарий к статье 309

В резолютивной части судебного решения суд должен указать, какая запись подлежит
изменению или исправлению (каким органом загса она произведена, номер и дата записи, в
отношении каких лиц она составлена), какие изменения или исправления необходимо в нее
внести.

Внесение исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния производится
органом записи актов гражданского состояния по месту хранения записи, подлежащей
исправлению или изменению.
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На основании исправленной или измененной записи акта гражданского состояния заявителю
выдается новое свидетельство о государственной регистрации акта гражданского состояния (п. 2
ст. 73 Федерального закона "Об актах гражданского состояния").

Глава 37. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О СОВЕРШЕННЫХ
НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ИХ СОВЕРШЕНИИ

Статья 310. Подача заявления о совершенном нотариальном действии или об отказе в его
совершении

Комментарий к статье 310

1. Нотариат представляет собой систему органов и должностных лиц, включая нотариусов и
иных лиц, наделенных в соответствии с законом правом совершения нотариальных действий.
Согласно ст. 1 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 <1>
нотариат в Российской Федерации призван обеспечивать в соответствии с Конституцией РФ,
конституциями республик в составе Российской Федерации, названными Основами защиту прав и
законных интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных
законодательными актами нотариальных действий от имени Российской Федерации. При этом в
соответствии с указанными Основами нотариальные действия в Российской Федерации
совершают нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или занимающиеся
частной практикой. Однако основная часть нотариусов Российской Федерации работает в сфере
небюджетного нотариата.

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1993. N 10. Ст. 357.

Нотариальные действия в Российской Федерации могут совершаться не только нотариусами.
В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса нотариальные действия совершают
должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные на совершение этих
действий. В ГК в соответствии со ст. 185 право совершения отдельных нотариальных действий
предоставлено должностным лицам органов местного самоуправления и другим лицам.
Нотариальные действия от имени Российской Федерации на территории других государств
совершают должностные лица российских консульских учреждений, уполномоченные на
совершение этих действий. Однако у этих лиц, как правило, более ограниченная компетенция
либо более ограниченный масштаб деятельности.

Таким образом, нотариальную деятельность в основном в Российской Федерации
осуществляют специально уполномоченные на это лица - нотариусы, работающие в сфере
небюджетного нотариата. С одной стороны, они совершают нотариальные действия от имени
государства, в рамках публично-правовых полномочий, переданных им в силу закона. Поэтому
нотариус действует в рамках правил и процедур, которые определены законом, в связи с чем его
деятельность характеризуется соблюдением необходимых формальностей и правовых процедур.
С другой стороны, нотариус не является государственным служащим, а самостоятельно
организует свою работу и несет непосредственно уголовную, административную, имущественную
и иную ответственность за последствия своих действий и допущенные им нарушения закона.

Практическая деятельность нотариуса заключается прежде всего в подготовке проектов
нотариальных актов, удостоверении сделок и свидетельствовании фактов, а также совершении
иных нотариальных действий, даче консультаций, советов и др. Цена ошибки нотариуса при даче
советов может быть очень велика, а в целом ряде случаев последствия ее могут быть
необратимыми, например при неправильной правовой помощи при составлении завещания.
Поэтому в ГПК особо выделены правила рассмотрения заявлений в отношении совершенных
нотариальных действий и об отказе в их совершении <1>.

--------------------------------
<1> Подробнее об организации и деятельности нотариусов см.: Настольная книга нотариуса:

В 2 т. 2-е изд. М., 2003.

2. Согласно ст. 49 Основ законодательства РФ о нотариате заинтересованное лицо,
считающее неправильным совершенное нотариальное действие или отказ в совершении
нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в районный суд по месту нахождения
государственной нотариальной конторы (нотариуса, занимающегося частной практикой).
Возникший между заинтересованными лицами спор о праве, основанный на совершенном
нотариальном действии, рассматривается судом общей юрисдикции или арбитражным судом в
порядке искового производства. Поэтому следует говорить о наличии прямого и косвенного
судебного контроля за действиями и актами нотариусов. Прямой контроль осуществляется при
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рассмотрении судами заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их
совершении в рамках особого производства гражданского процесса по правилам комментируемой
гл. 37 ГПК.

3. Косвенный судебный контроль осуществляется судами общей юрисдикции и
арбитражными судами при рассмотрении практически всех дел, так или иначе связанных с
нотариальными актами. Так, при рассмотрении судами споров о признании сделок купли-продажи
недвижимости, иных сделок, прошедших нотариальное удостоверение, суд общей юрисдикции
осуществляет косвенный судебный контроль за действиями и актами нотариуса, поскольку права и
обязанности сторон, по поводу осуществления которых возник спор, основаны на нотариально
удостоверенной сделке.

При разрешении дел в арбитражном процессе арбитражные суды также осуществляют
косвенный контроль за нотариальными актами. Однако прямого контроля за действиями
нотариусов эти суды осуществлять не вправе, равно как и привлекать их к участию в деле в
качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, поскольку
споры с участием нотариусов арбитражным судам неподведомственны.

4. Правила прямого судебного контроля отражены в гл. 37 ГПК, а также разъяснены в
Постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 17 марта 1981 г. N 1 "О практике применения
судами законодательства при рассмотрении дел по жалобам на нотариальные действия или на
отказ в их совершении" (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г.
N 11, от 25 октября 1996 г. N 10) <1>. Заявления о совершенном нотариальном действии или
отказе в его совершении рассматриваются по правилам особого производства, содержащимся в
гл. 37 ГПК, и общим правилам гражданского судопроизводства, если иное не установлено законом.
Основания к отказу в совершении нотариального действия могут быть самые разные, в частности
отсутствие всех необходимых доказательств, подтверждающих возможность совершения
нотариального действия (нет всех правоустанавливающих документов), несоответствие
представленных документов требованиям законодательства (например, отсутствие на завещании,
составленном в Израиле, апостиля), пропуск соответствующих сроков и т.д. <2>.

--------------------------------
<1> См.: Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 1961 -

1993. М., 1994; БВС РФ. 1997. N 1.
<2> См.: Розина С.В. Судебное рассмотрение жалоб на отказ нотариуса в совершении

нотариальных действий (по материалам обобщения судебной и нотариальной практики
Московской области) // Комментарий судебной практики. Вып. 8. М., 2002. С. 105 - 130.

С заявлением на действия нотариусов и должностных лиц, правомочных совершать
нотариальные действия, в соответствии с ч. 1 комментируемой статьи вправе обратиться в суд
лишь заинтересованное лицо. К заинтересованным лицам применительно к этой норме закона
могут быть отнесены граждане и юридические лица, в отношении которых совершено
нотариальное действие либо получившие отказ в его совершении. В соответствии со ст. 45 ГПК
такое дело может быть возбуждено и по заявлению прокурора при необходимости защиты прав
граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным
причинам не могут сами обратиться в суд. Любое другое лицо, чьи права и охраняемые законом
интересы были или могли быть затронуты нотариальным действием, вправе защищать свои
нарушенные право или интерес путем обращения в суд с соответствующим иском.

Как разъяснено в п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 4 декабря 2000 г. N 33/14 "О некоторых вопросах практики рассмотрения
споров, связанных с обращением векселей" <1>, под заинтересованными лицами, которые вправе
обжаловать действия нотариуса по протесту векселей, следует понимать тех лиц, в отношении
которых были совершены указанные действия: в случае отказа в платеже - векселедатель
простого векселя либо акцептант переводного, в случае отказа в акцепте - плательщик по
переводному векселю, иные обязанные по векселю лица (индоссанты, авалисты и т.д.), права в
отношении которых определяются на основании совершенного протеста, а также те граждане и
юридические лица, по требованию которых был или должен был быть совершен протест.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2001. N 3.

5. Определяя процессуальный порядок, в котором должно быть рассмотрено заявление
лица, обратившегося в суд, следует учитывать, что в особом производстве могут быть
рассмотрены заявления о совершенном нотариальном действии или об отказе в его совершении в
отношении нотариусов, должностных лиц, уполномоченных на совершение нотариальных
действий, при условии, если у заинтересованных лиц отсутствует спор о праве гражданском,
подведомственный суду (ч. 3 ст. 310 ГПК).
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Заявления лиц, оспаривающих права и обязанности, основанные на совершенном
нотариальном действии, рассматриваются судом в порядке искового производства. Поэтому не
могут быть рассмотрены в особом производстве, например, заявления на отказ в выдаче
свидетельства о праве на наследство ввиду пропуска срока на его принятие или спора о нем
наследников, заявления, оспаривающие исполнительные надписи при наличии спора между
должником и взыскателем о размерах платежей, и т.п.

При получении нотариусом заявления о совершенном нотариальном действии или об отказе
в его совершении необходимо выяснять, не имеется ли спора о праве гражданском. Если из
заявления и приобщенных к нему документов усматривается, что такой спор имеется или
подведомственный суду спор возникнет при рассмотрении дела, возбужденного по заявлению
заинтересованного лица, нотариусу следует подать в суд ходатайство, исходя из положений ч. 3
ст. 310 ГПК, об оставлении такого заявления без рассмотрения (ч. 3 ст. 263 ГПК). В таком случае
заявитель вправе обратиться с иском в суд или в арбитражный суд за разрешением возникшего
спора. В связи с этим судья не вправе при возникновении спора в процессе судебного
разбирательства отменить совершенное нотариальное действие или обязать нотариальный орган
его выполнить, т.е. разрешить заявление по существу (п. 5 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ "О практике применения судами законодательства при рассмотрении дел по жалобам на
нотариальные действия или на отказ в их совершении").

6. В соответствии с ч. 2 ст. 310 ГПК заявление подается в суд в десятидневный срок,
исчисляемый со дня, когда заявителю стало известно о совершении или отказе в совершении
нотариального действия. Поэтому при рассмотрении заявления следует выяснять все
обстоятельства, связанные с течением указанного срока, в том числе: 1) дату совершения
нотариального действия или отказа в его совершении; 2) дату, когда заявителю стало известно о
нотариальном действии, которое он оспаривает, либо об отказе в его совершении; 3) по каким
причинам заявитель обратился в суд с заявлением по истечении десятидневного срока, если это
имело место.

Если суд установит, что срок на оспаривание нотариального действия (отказа в его
совершении) заявителем был пропущен по уважительной причине, он может восстановить этот
срок и рассмотреть заявление по существу.

Учитывая, что заявление лица, считающего неправильным совершенное нотариальное
действие или отказ в совершении нотариального действия, является основанием для
рассмотрения дела в порядке особого производства, при принятии заявления судье следует
убедиться, содержатся ли в нем все необходимые данные для правильного и своевременного его
разрешения, в частности (кроме сведений о заявителе): 1) фамилия, инициалы нотариуса или
должностного лица, выполнившего нотариальное действие либо отказавшего в его совершении,
наименование и местонахождение организации, в которой выполняют свои обязанности
названные лица; 2) указание на то, какое нотариальное действие оспаривается или в совершении
какого нотариального действия отказано; 3) обстоятельства, на которых основано заявление; 4)
доказательства, подтверждающие изложенные в заявлении обстоятельства; 5) сведения о других
заинтересованных лицах (п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О практике
применения судами законодательства при рассмотрении дел по жалобам на нотариальные
действия или на отказ в их совершении").

Статья 311. Рассмотрение заявления о совершенном нотариальном действии или об отказе
в его совершении

Комментарий к статье 311

1. Рассмотрение заявлений в порядке гл. 37 ГПК осуществляется по общим правилам
гражданского судопроизводства. Поэтому в целях обеспечения своевременного и правильного
разрешения заявления при подготовке дела к судебному разбирательству, являющейся по
каждому делу обязательной, в стадии подготовки дела к судебному разбирательству уточняется
характер возникших правоотношений и закон, которым надлежит руководствоваться,
определяются состав лиц, участвующих в деле, и доказательства, которые должны представить
заявитель, нотариус (должностное лицо, действие которого обжалуется) и другие лица,
участвующие в деле. Указанные лица извещаются о месте и времени судебного заседания.

2. Исходя из характера заявления и правоотношений сторон доказательствами, которые
предлагается представить заявителю и другим лицам, участвующим в деле, должны быть
подлинные нотариально удостоверенные документы: 1) договоры, завещания, доверенности и
другие письменные доказательства; 2) документы, выданные нотариусом (например,
свидетельство о праве на наследство, свидетельство о праве собственности на долю в общем
имуществе супругов и т.д.); 3) документы, подтверждающие бесспорность задолженности или иной
обязанности должника перед взыскателем, с учиненной на них исполнительной надписью и др.
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В случае отказа в совершении нотариального действия представляются документы, которые,
по мнению заявителя, должны быть нотариально удостоверены или засвидетельствованы, а также
постановление нотариуса или другого правомочного должностного лица об отказе в совершении
нотариального действия.

При этом следует иметь в виду, что нотариусы по просьбе лица, которому отказано в
совершении нотариального действия, не позднее чем в десятидневный срок обязаны вынести
постановление об отказе в совершении нотариального действия с изложением причин отказа и
разъяснить порядок его обжалования.

Учитывая, что гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и
равноправия сторон, нотариусу следует проявлять активность как в сборе доказательств, так и в
обосновании правоты своей позиции, если нотариус полагает, что требования заявителя
незаконны, и отказ в совершении нотариального действия (либо совершение нотариального
действия) был правомерен. В случаях, когда участвующим в деле лицам представление
доказательств затруднительно (в связи с нахождением этих доказательств в государственных
органах, организациях, у граждан, которые отказываются их представлять по просьбе указанных
лиц, и т.п.), суд оказывает им содействие в собирании доказательств и предупреждает о
последствиях совершения или несовершения процессуального действия (п. п. 9, 10
Постановления Пленума Верховного Суда РФ "О практике применения судами законодательства
при рассмотрении дел по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении").

Статья 312. Решение суда относительно заявления о совершенном нотариальном действии
или об отказе в его совершении

Комментарий к статье 312

1. В силу комментируемой статьи при удовлетворении заявления суд своим решением
отменяет совершенное нотариальное действие или обязывает его совершить. В резолютивной
части решения, в случае отмены нотариального действия, следует указать, какое конкретное
действие, когда и кем совершенное, отменяется; при удовлетворении заявления об отказе в
совершении нотариального действия - какое именно нотариальное действие и кем должно быть
совершено. Копия решения суда при удовлетворении жалобы направляется нотариусу, которым
было совершено нотариальное действие (отказано в нем) либо по месту работы должностного
лица, чьи действия оспаривались <1>.

--------------------------------
<1> См., например: БВС РФ. 1998. N 3. С. 4 - 5; N 8. С. 12 - 13.

2. В случае отказа в удовлетворении заявления суд выносит об этом соответствующее
решение, оставляя нотариальный акт в силе либо не обязывая нотариуса совершать
соответствующее действие.

3. Поскольку нотариус (должностное лицо), совершивший нотариальное действие или
отказавший в его совершении, как лицо, участвующее в деле, обладает всеми процессуальными
правами, предусмотренными ст. 35 ГПК, он вправе в соответствии со ст. 336 ГПК в установленный
законом срок обжаловать в кассационном порядке принятое по заявлению решение суда.

4. Следует иметь в виду преюдициальное значение фактов, содержащихся в решениях судов
общей юрисдикции о признании нотариальных действий правомерными, для арбитражных судов,
которые рассматривают иски гражданско-правового характера.

Как отмечено в Постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4
октября 1996 г. (дело N Ф09-674/96-ГК), вступившее в законную силу решение суда общей
юрисдикции об отказе в удовлетворении заявления об оспаривании исполнительной надписи
нотариуса имеет преюдициальное значение для арбитражного суда, который рассматривал иск о
признании исполнительной надписи не подлежащей исполнению.

В Постановлениях Федерального арбитражного суда Московской области от 14 июля 2004 г.
(дело N КГ-А40/5851-04) и 16 июля 2004 г. (дело N КГ-А40/5767-04) отмечено, что ст. 33 АПК не
относит к подведомственности арбитражных судов дела по жалобам на нотариальные действия
или на отказ в их совершении. Данные дела рассматриваются судами общей юрисдикции по
правилам гл. 37 ГПК.

Глава 38. ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННОГО
СУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Статья 313. Порядок восстановления утраченного судебного производства

Комментарий к статье 313
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1. Судебное производство по гражданскому делу представляет собой совокупность
процессуальных и иных документов, исходящих от суда и других участников процесса,
образующих материалы конкретного дела. К таким документам относятся подшитые в
хронологическом порядке определения суда, вынесенные на стадии возбуждения дела и
подготовки его к судебному разбирательству, предшествующая судебному заседанию переписка,
вынесенные в ходе судебного заседания определения суда, все приобщенные к делу в процессе
судебного заседания документы, подписка об ответственности по ст. ст. 307, 308 УК свидетелей,
экспертов, переводчиков, протокол судебного заседания, решение суда и т.д.

В указанных процессуальных документах отражаются содержание и результат
процессуальных действий, совершенных судом и иными участниками процесса при рассмотрении
и разрешении гражданского дела. Некоторые из этих документов порождают для участников
процесса определенные юридические последствия, т.е. являются основанием для возникновения,
изменения или прекращения материальных прав и обязанностей лиц, участвующих в деле
(итоговые судебные акты). В ряде документов может содержаться информация, имеющая важное
значение для лиц, участвующих в деле (письменные доказательства, заключения экспертов,
протоколы судебных заседаний).

Наибольшее правовое значение из процессуальных документов, постановленных судом при
рассмотрении и разрешении дела, имеют решение суда по существу спора и определение суда о
прекращении производства по делу без вынесения решения. Это обусловлено тем, что, во-первых,
именно наличие указанных судебных актов в силу ст. ст. 209, 221 ГПК после вступления их в
законную силу препятствует повторному обращению в суд по спору между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям. Во-вторых, решение суда и определение суда о
прекращении производства по делу, например в связи с утверждением судом заключенного
сторонами мирового соглашения, в соответствии с правилами ст. ст. 210, 428 ГПК являются
основанием для выдачи исполнительного листа, который может быть предъявлен к
принудительному исполнению. Кроме того, в этих судебных актах содержится наиболее полная
информация о возбуждении, движении и окончании производства в суде по конкретному
гражданскому делу.

Соответственно, в определенных случаях у лиц, участвующих в деле, после окончания
производства по делу может возникнуть необходимость в получении информации, содержащейся
в материалах дела, в том числе в итоговых судебных актах. Например, это может быть
необходимо для выдачи дубликата исполнительного листа (ст. 430 ГПК), оспаривания решения
суда в порядке надзора (ст. 376 ГПК), пересмотра судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам (ст. 392 ГПК). В связи с этим по общему правилу судебное производство по
каждому делу хранится в архиве суда (срок хранения зависит от категории дела <1>). При утрате
судебного производства получение из дела необходимого документа становится невозможным,
что может явиться препятствием для реализации участниками процесса своих прав и законных
интересов либо их восстановления.

--------------------------------
<1> Сроки хранения документов федеральных судов общей юрисдикции определяются

Перечнем документов федеральных судов общей юрисдикции с указанием сроков хранения,
утвержденным Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 1 июня 2007 г. N 70.

Утрата судебного производства может быть обусловлена различными причинами как
объективного (наводнение, пожар или иные стихийные бедствия), так и субъективного
(уничтожение материалов дела в связи с истечением срока хранения, в результате умышленных
или неумышленных действий людей) характера. При этом судебное производство может быть
утрачено полностью или в любой его части. Это относится и к итоговым судебным актам, которые
также могут быть уничтожены как полностью, так и в части.

Восстановление утраченного судебного производства представляет собой особую
процессуальную деятельность суда и лиц, участвующих в деле, направленную на восстановление
информации, содержащейся в документах утраченного судебного производства. Именно в связи с
этим по итогам такой деятельности не выдается дополнительный (повторный) экземпляр
утраченного документа, а выносится новый судебный акт, в котором устанавливается содержание
первоначального судебного акта. Фактически восстановление утраченного судебного
производства есть восстановление только утраченного заключительного судебного
постановления, а не всех процессуальных и иных документов, находившихся в утраченном
судебном производстве.

Институт восстановления утраченного судебного производства не является новым для
гражданского процессуального права, поскольку ранее его порядок регламентировался
приложением N 2 "Восстановление утраченного судебного или исполнительного производства" к
ГПК РСФСР.
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Новым для гражданского процессуального права является то, что нормы, регулирующие
деятельность суда и лиц, участвующих в деле, направленную на восстановление утраченного
судебного производства, впервые выделены в отдельную главу (гл. 38 ГПК) и отнесены к подразд.
IV "Особое производство" разд. II "Производство в суде первой инстанции" ГПК.

Кроме того, в настоящее время данный институт включает только нормы, устанавливающие
порядок восстановления утраченного судебного производства. Процедура восстановления
утраченного исполнительного производства не отнесена к компетенции суда, поскольку в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах" <1> и
Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об исполнительном производстве" <2>
судебные приставы выведены из организационного подчинения суда, объединены в орган
принудительного исполнения, являющийся самостоятельным органом исполнительной власти
(Федеральная служба судебных приставов <3>).

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3590.
<2> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3591. Утратил силу с 1 февраля 2008 г. в связи с вступлением в

силу Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" // СЗ
РФ. 2007. N 41. Ст. 4849.

<3> В настоящее время действует на основании Положения о Федеральной службе
судебных приставов, утвержденного Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1316 "Вопросы
Федеральной службы судебных приставов" // СЗ РФ. 2004. N 42. Ст. 4111.

Согласно п. 11 ч. 1 ст. 262 ГПК дела по заявлениям о восстановлении утраченного судебного
производства рассматриваются в порядке особого производства. Следовательно, процессуальный
порядок восстановления утраченного судебного производства является отдельной категорией
гражданских дел, рассматривающихся по правилам особого производства (гл. 27 ГПК), к которым
применяются общие правила искового производства, за отдельными изъятиями,
предусмотренными гл. 38 ГПК (ч. 1 ст. 263 ГПК).

В соответствии с ч. 1 ст. 313 ГПК восстановлению полностью или в части подлежит только
утраченное судебное производство, которое было окончено либо принятием решения суда по
существу спора, либо вынесением определения суда о прекращении производства по делу. Такое
ограничительное условие является целесообразным, поскольку в иных случаях, когда дело
производством не окончено или оставлено без рассмотрения (гл. 19 ГПК), у заинтересованных лиц
сохраняется право на повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же
предмете и по тем же основаниям в общем порядке (ч. 2 ст. 223 ГПК).

С учетом указанного условия в отличие от других дел особого производства заявление о
восстановлении утраченного судебного производства не может быть оставлено без рассмотрения
по основанию, предусмотренному ч. 3 ст. 263 ГПК, поскольку между лицами, участвующими в
деле, не может возникать спора о праве, так как в ранее рассмотренном гражданском деле,
утраченное судебное производство по которому подлежит восстановлению, спор о праве уже был
разрешен судом и вторичное его рассмотрение недопустимо. Оставление без рассмотрения
заявления в этом случае означало бы утрату для лиц, участвующих в деле, права на судебную
защиту, гарантированного ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г. и ст. 46 Конституции РФ.

Возникновение же между лицами, участвующими в деле, в процессе утраченного судебного
производства спора относительно вынесения судом по делу итогового судебного акта, содержания
этого акта, даты утраты судебного производства, совершения судом каких-либо процессуальных
действий, установления судом тех или иных обстоятельств означает лишь возникновение между
ними не спора о праве, а спора о факте, что вполне допустимо в особом производстве.

Недопустимость по делам о восстановлении утраченного судебного производства спора о
праве предопределяет отсутствие по таким делам сторон с противоположными интересами и
неприменение процессуальной терминологии, соответствующей исковому производству.

В то же время следует отметить, что ч. 1 ст. 313 ГПК не ограничивает возможность
восстановления утраченного судебного производства в зависимости от вида гражданского
судопроизводства, в котором рассматривалось утраченное производством дело, а также от
причины утраты судебного производства. Соответственно, восстановлению по правилам гл. 38
ГПК подлежат дела, рассмотренные не только в исковом производстве, но и в особом
производстве, а также судебное производство по делам, возникающим из публично-правовых
отношений.

Лицами, участвующими в деле о восстановлении утраченного судебного производства, в
соответствии с ч. 2 ст. 263 ГПК являются заявитель и заинтересованные лица. Заявителем
является лицо, инициировавшее возбуждение в суде дела о восстановлении утраченного
судебного производства, для которого утрата судебного производства препятствует защите или
восстановлению его прав и законных интересов, независимо от его процессуального статуса по
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ранее рассмотренному гражданскому делу. Все иные лица, на чьи права и законные интересы
восстановление утраченного судебного производства может прямо или косвенно повлиять в
дальнейшем, также независимо от их процессуального положения в утраченном производством
деле привлекаются и участвуют в деле в качестве заинтересованных лиц.

Специфика дел о восстановлении утраченного судебного производства также заключается в
том, что при рассмотрении и разрешении дела суд не применяет нормы материального права.
Предметом рассмотрения по таким делам является установление судом факта вынесения по делу
решения по существу спора или определения о прекращении производства по делу и их точного
содержания.

Соответственно, при восстановлении утраченного судебного производства, оконченного
решением суда или определением суда о прекращении производства по делу, устанавливая
конкретное содержание утраченного судебного постановления, суд должен принимать во
внимание все дополнения и изменения, которые вносились в него как судом, постановившим
решение или определение о прекращении производства по делу, так и вышестоящим судом.

В частности, установлению будут подлежать факты вынесения дополнительного решения
(ст. 201 ГПК), исправления описок или явных арифметических ошибок (ст. 200 ГПК), разъяснения
решения суда (ст. 202 ГПК), а также изменения способа или порядка исполнения (ст. 203 ГПК),
если указанные вопросы рассматривались судом, постановившим итоговый судебный акт.

Если постановление суда первой инстанции в апелляционном, кассационном или надзорном
порядке изменялось или отменялось с вынесением нового решения либо с прекращением
производства по делу, то содержание постановлений судов второй или надзорной инстанции
также подлежит восстановлению.

2. Дело о восстановлении утраченного судебного производства возбуждается только по
заявлению лиц, участвующих в деле, судебное производство по которому утрачено.

Несмотря на отсутствие прямого указания в ч. 2 ст. 313 ГПК, представляется, что правом на
подачу заявления о восстановлении утраченного судебного производства должны быть наделены
и правопреемники лиц, участвующих в деле, поскольку в силу ст. 44 ГПК процессуальное
правопреемство возможно на любой стадии гражданского судопроизводства. Соответственно, для
правопреемников лиц, участвующих в деле, восстановление утраченного судебного производства
также может повлиять на их права и законные интересы.

В отличие от ст. 1 приложения N 2 к ГПК РСФСР, дело о восстановлении утраченного
судебного производства не может быть возбуждено по инициативе суда, а также по инициативе
прокурора, не участвовавшего в рассмотрении дела.

Такое нововведение вполне соответствует положениям ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4 ГПК, согласно
которым суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратившегося за защитой своих
прав, свобод и законных интересов, а также принципу диспозитивности гражданского
судопроизводства.

Если заявление подано лицом, не участвующим в деле, то суду надлежит отказать в
принятии заявления в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК.

При подаче заявления лицом, обращающимся от имени и в интересах другого лица, когда
ему не предоставлено полномочие на предъявление заявления в суд или на подписание
заявления, заявление должно быть возвращено по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 135
ГПК. После устранения такого недостатка у непосредственно заинтересованного лица либо его
представителя (с надлежащим образом оформленными полномочиями) имеется возможность
вторичного обращения с заявлением в суд.

Следует отметить, что право на обращение с заявлением о восстановлении утраченного
судебного производства не ставится законодателем в зависимость от срока, истекшего с момента
утраты судебного производства или когда лицо узнало или должно было узнать об утрате
судебного производства. Соответственно, заинтересованное лицо может обратиться в суд с
заявлением о восстановлении утраченного судебного производства в любое время со дня утраты
судебного производства до того момента, пока утрата судебного производства (или его
восстановление) может повлиять на возникновение, изменение или прекращение его
материальных прав или обязанностей. Фактически заинтересованность лица в восстановлении
утраченного судебного производства зависит от возможности принудительного исполнения
итогового судебного акта или иной формы его реализации.

Статья 314. Подача заявления о восстановлении утраченного судебного производства

Комментарий к статье 314

1. Частью 1 ст. 314 ГПК определяется подсудность дел о восстановлении утраченного
судебного производства. При этом фактически в ней определяется как родовая, так и
территориальная подсудность.
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Основное правило относительно родовой подсудности в данном случае заключается в том,
что дело о восстановлении утраченного судебного производства, оконченного по первой
инстанции, рассматривается судом того же уровня, который рассматривал и разрешал по
существу дело, по которому судебное производство утрачено. Поскольку в соответствии с
правилами ст. ст. 23 - 27 ГПК дела по первой инстанции рассматриваются всеми уровнями судов
общей юрисдикции, то и дела о восстановлении утраченного судебного производства могут
рассматриваться всеми судами, компетентными разрешать дела по первой инстанции.

Подсудность дел мировым судьям определена ч. 1 ст. 23 ГПК. По общему правилу мировые
судьи рассматривают и разрешают дела, отнесенные к приказному производству и исковому
производству. В силу ст. 24 ГПК большинство дел по первой инстанции отнесено к подсудности
федеральных районных судов, это же правило касается дел, подлежащих рассмотрению по
правилам особого производства.

В то же время согласно ч. 2 ст. 23 ГПК к подсудности мировых судей могут быть отнесены и
иные дела, не указанные в ч. 1 ст. 23 ГПК, если это предусмотрено федеральными законами.
Представляется, что дело о восстановлении утраченного судебного производства, которое
осуществлялось мировым судьей, должно быть отнесено к подсудности именно мирового судьи с
учетом правил ч. 1 ст. 314 ГПК. Соответственно, это единственная категория гражданского дела,
которая подлежит рассмотрению и разрешению мировым судьей по правилам особого
производства.

Правило территориальной подсудности дел о восстановлении утраченного судебного
производства не любому суду того же уровня, который ранее рассматривал дело, а тому суду,
который постановил решение или определение о прекращении производства по делу, может быть
определено как подсудность нескольких связанных между собой дел (ст. 32 ГПК).

В случае ликвидации или реорганизации суда (судебного участка), вынесшего решение или
определение о прекращении производства по делу, что может произойти по различным причинам,
в том числе в связи с изменением административно-территориального деления, квоты для
создания судебных участков, заявление о восстановлении утраченного судебного производства
подается в суд (мировому судье), к юрисдикции которого отнесена территория, находившаяся в
юрисдикции ликвидированного или реорганизованного суда (судебного участка). Назначение на
тот же судебный участок на должность мирового судьи, в производстве которого находилось
утраченное дело, другого мирового судьи правового значения для изменения подсудности не
имеет.

Закрепленное в ч. 1 ст. 314 ГПК правило подсудности дел о восстановлении утраченного
судебного производства суду, вынесшему итоговый судебный акт, логично, поскольку именно в
этом суде имеются наибольшие возможности для надлежащей и своевременной подготовки и
рассмотрения дела по существу. Это в первую очередь обусловлено тем, что в судах первой
инстанции обеспечивается хранение дел в архивах, нарядов, журналов, картотек, из которых могут
быть получены сведения относительно утраченного судебного производства. Суды вышестоящих
инстанций, в которых информация об утраченном судебном производстве может находиться при
условии обжалования судебного акта в апелляционном, кассационном или надзорном порядке,
обладают меньшими возможностями для получения необходимых сведений.

2.  В отличие от действующего ГПК в ст.  4  приложения N  2  к ГПК РСФСР к заявлению о
восстановлении утраченного судебного или исполнительного производства особых требований не
предъявлялось; указывалось только на необходимость изложения в заявлении подробных
сведений о деле и приложения к заявлению сохранившихся у заявителя и имевших отношение к
делу документов или их копий, в том числе не заверенных в установленном порядке.

В настоящее время, как ко всякому заявлению, которым инициируется возбуждение
гражданского дела, к заявлению о восстановлении утраченного судебного производства
предъявляются общие требования к форме и содержанию, а также к перечню документов,
подлежащих приложению к нему, содержащиеся в ст. ст. 131, 132 ГПК. Например, во вводной
части заявления должно быть указано наименование суда, в который подается заявление,
наименование заявителя, его место нахождения или жительства; к заявлению прилагаются его
копии по числу заинтересованных лиц.

Несоблюдение указанных требований в силу ст. 136 ГПК является основанием для
оставления заявления без движения с предоставлением заявителю разумного срока для
устранения недостатков заявления.

Кроме того, в ч. 2 ст. 314 ГПК сформулированы специальные требования, предъявляемые к
заявлению о восстановлении утраченного судебного производства, которые обусловлены
спецификой данной категории дел и конкретизируют требования ст. 131 ГПК.

В частности, в заявлении должны быть указаны следующие сведения: 1) о восстановлении
какого именно судебного производства просит заявитель (в каком суде находилось утраченное
судебное производство; по чьей инициативе было возбуждено производство; кто, к кому и с каким
требованием обращался в суд; время нахождения дела в производстве суда); 2) было ли принято
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судом решение по существу или производство по делу прекращалось (если принято решение, то
каково было его содержание; объявлялось ли решение суда в судебном заседании полностью или
составление мотивированного решения откладывалось; если производство по делу прекращено,
то по какому основанию; если в связи с утверждением заключенного сторонами мирового
соглашения, то на каких именно условиях); 3) какое процессуальное положение занимал в деле
заявитель; 4) кто еще принимал участие в деле и в каком процессуальном положении; место
жительства или место нахождения этих лиц (стороны, третьи лица, прокурор и т.д.); 5) что
известно заявителю об обстоятельствах утраты производства, о месте нахождения копий
документов производства или сведений о них (в суде какой инстанции утрачено; утрачено ли
судебное производство полностью или в части); 6) восстановление каких именно документов
заявитель считает необходимым (решения суда по существу спора или определения о
прекращении производства по делу); 7) для какой цели необходимо их восстановление (получение
исполнительного листа для принудительного исполнения судебного акта; получение дубликата
исполнительного листа; предотвращение рассмотрения и разрешения в суде дела по
тождественному иску; обращение в суд о пересмотре дела по вновь открывшимся
обстоятельствам; обращение в государственные органы за выдачей на основании судебного акта
соответствующих свидетельств (о регистрации права собственности, о регистрации расторжения
брака, об аннулировании записи об отцовстве, о регистрации усыновления и др.)).

Следует также признать целесообразным указание в заявлении о восстановлении
утраченного судебного производства сведений о движении дела как до окончания производства по
нему, так и после вынесения судом решения или определения о прекращении производства по
делу, в том числе обжаловались ли какие-либо судебные акты, постановленные по делу, в
апелляционном, кассационном или надзорном порядке.

Указание в заявлении перечисленных сведений позволит суду своевременно и надлежащим
образом произвести подготовку дела к судебному разбирательству.

Требование об указании в заявлении, о восстановлении какого именно судебного
производства просит заявитель, а также каких именно документов, позволит определить суду
пределы и предмет судебного рассмотрения.

Сведения об участниках процесса по утраченному судебному производству помогут суду
определиться с кругом лиц, подлежащих привлечению к участию в деле о восстановлении
утраченного судебного производства, у которых помимо этого могут сохраниться другие имеющие
отношение к делу документы.

Если судебные акты, постановленные по делу, обжаловались в апелляционном,
кассационном или надзорном порядке, то у этих судебных инстанций могут быть запрошены
документы, содержащие сведения о деле.

Правила гл. 38 ГПК не регламентируют последствия невыполнения заявителем изложенных
в ч. 2 ст. 314 ГПК требований, предъявляемых к заявлению (за исключением отсутствия указания
цели обращения в суд). Однако поскольку в силу ч. 1 ст. 263 ГПК к делам особого производства
применяются общие правила искового производства, за некоторыми изъятиями, то в этом случае
подлежит применению ст. 136 ГПК, так как гл. 38 ГПК не предусмотрено иное. Следовательно,
если заявление о восстановлении утраченного судебного производства не соответствует
требованиям ч. 2 ст. 314 ГПК, суду надлежит оставить заявление без движения; невыполнение
заявителем указаний судьи будет являться основанием для возвращения заявления.

Цель восстановления утраченного судебного производства может повлиять на определение
характера юридической заинтересованности заявителя в результате рассмотрения и разрешения
дела, а также на определение круга заинтересованных лиц. Значение требования об указании в
заявлении цели восстановления утраченного судебного производства подтверждается тем, что
законодатель отдельно сформулировал последствия его невыполнения (см. комментарий к ст. 315
ГПК).

Как и в ст.  4  приложения N  2  к ГПК РСФСР,  в ч.  2  ст.  314  ГПК указано,  что к заявлению о
восстановлении утраченного судебного производства прилагаются сохранившиеся и имеющие
отношение к делу документы или их копии, даже если они не заверены в установленном порядке.

Такими документами могут быть копии судебных постановлений, вынесенных по делу как
судом первой инстанции, так и судом второй или надзорной инстанции; копии протоколов
судебных заседаний или выписки из них; представляемые по делу письменные доказательства;
документы, связанные с обжалованием судебных актов, и иные документы (запросы, извещения,
сопроводительные письма и т.п.).

Следует отметить, что законодатель не ставит возможность представления суду
сохранившихся и имеющих отношение к делу документов или их копий в зависимость от того,
находились ли они в утраченном судебном производстве. В частности, к заявлению о
восстановлении утраченного судебного производства могут быть приложены документы, которые
были составлены после рассмотрения и разрешения дела судом, но содержат информацию об
утраченном судебном производстве и результатах его рассмотрения.



360

Кроме того, в ч. 2 ст. 314 ГПК в отношении прилагаемых документов, которые будут являться
письменными доказательствами по делу, закреплено исключение из содержащегося в ч. 2 ст. 71
ГПК общего правила о представлении письменных доказательств только в подлиннике или в
форме надлежащим образом заверенных копий.

Предоставление заявителю возможности представления документов в копиях, не
заверенных в установленном порядке, обусловлено тем, что подлинники документов и заверенные
в установленном порядке их копии могут быть утрачены вместе с судебным производством, а
незаверенные копии документов могут оказаться единственным источником информации о
содержании утраченного судебного акта. Однако при рассмотрении и разрешении дела суду
надлежит оценивать такие письменные доказательства на предмет их достоверности по общим
правилам, предусмотренным ст. 67 ГПК.

Если заявитель в своем заявлении о восстановлении утраченного судебного производства
ссылается на наличие у него сохранившихся и имеющих отношение к делу документов, но не
прилагает их к заявлению, то суду также надлежит оставить заявление без движения в
соответствии со ст. 136 ГПК.

Как и ст. 7 приложения N 2 к ГПК РСФСР, ч. 2 ст. 314 ГПК предусматривает, что заявитель
освобождается от судебных расходов, понесенных судом при рассмотрении дела о
восстановлении утраченного судебного производства.

Поскольку указанное правило касается судебных расходов, то заявитель освобождается как
от уплаты государственной пошлины при подаче заявления в суд, так и от уплаты издержек,
связанных с рассмотрением и разрешением судом дела.

Следовательно, в исключение из общего правила, содержащегося в ч. 1 ст. 136 ГПК,
заявление о восстановлении утраченного судебного производства не может быть оставлено без
движения, если к заявлению не приложен документ, подтверждающий уплату государственной
пошлины.

Закрепление, в частности, правила об освобождении от уплаты государственной пошлины
обусловлено тем, что в соответствии с п. 1 ст. 333.16 НК государственная пошлина есть
обязательный денежный сбор, уплачиваемый за совершение юридически значимого действия,
который уплачивается за каждое юридически значимое действие однократно. В связи с тем, что
лица, участвующие в деле, ранее понесли судебные расходы, связанные с рассмотрением и
разрешением дела судом, они не должны их нести в связи с возбуждением дела по заявлению о
восстановлении утраченного судебного производства, за исключением случаев, предусмотренных
законом (см. комментарий к ст. 319 ГПК).

Статья 315. Оставление заявления о восстановлении утраченного судебного производства
без движения или рассмотрения

Комментарий к статье 315

1. Для особого производства в целом обязательным условием рассмотрения дела судом
является наличие правовой связи между установлением факта или правового состояния, о
котором просит заявитель, и защитой прав и законных интересов заявителя. Не являются
исключением и дела о восстановлении утраченного судебного производства, рассмотрение
которых обусловлено связью между утраченным судебным производством и защитой прав и
законных интересов заявителя. Наличие такой связи может быть установлено только при указании
цели обращения в суд с соответствующим заявлением.

Обязательность указания в заявлении о восстановлении утраченного судебного
производства цели обращения в суд предусмотрена ч. 2 ст. 314 ГПК, закрепляющей специальные
требования к содержанию заявления по данной категории гражданских дел. При этом с точки
зрения законодателя не имеет правового значения, какова именно цель восстановления
утраченного судебного производства для заявителя; важен сам факт ее указания.

Соблюдение такого требования в заявлении подлежит проверке судом на стадии принятия
заявления к производству. Если суд при ознакомлении с заявлением установит, что цель
обращения в нем не указана, то должен оставить заявление без движения с предоставлением
заявителю срока, необходимого для изложения цели.

В ч. 1 ст. 315 ГПК не установлена продолжительность срока для изложения цели, в связи с
чем этот срок как устанавливаемый судом должен определяться по общим правилам ч. 1 ст. 107
ГПК, т.е. с учетом принципа разумности.

Необходимость оставления заявления без движения при невыполнении требования,
предусмотренного ч. 2 ст. 314 ГПК, следовала бы и из общих правил искового производства,
предусмотренных ст. 136 ГПК, даже при отсутствии такого специального указания в ч. 1 ст. 315
ГПК.
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Соответственно, с учетом правил ст. 136 ГПК если заявитель в указанный судом срок
изложит цель обращения, то заявление будет считаться поданным со дня первоначального
обращения в суд. В ином случае заявление подлежит возвращению заявителю и считается
неподанным. Однако у заявителя сохраняется право на повторное обращение в суд с
соответствующим заявлением после устранения допущенных недостатков.

Как уже указывалось выше, оставление заявления о восстановлении утраченного судебного
производства без движения возможно не только в связи с отсутствием указания цели обращения,
но и при несоблюдении заявителем иных общих и специальных требований, предъявляемых к
заявлению (см. комментарий к ст. 314 ГПК).

2. Принципиально иные последствия наступают в случае, если указанная в заявлении о
восстановлении утраченного судебного производства цель обращения в суд не связана с защитой
прав и законных интересов заявителя.

Такое может иметь место в случае, если заявление подано лицом, не участвующим в деле,
по которому утрачено судебное производство, либо заявление подано лицом, не являющимся
правопреемником лица, участвующего в деле, а также в случае, если лицо, участвующее в деле,
указало цель обращения в суд, которая заведомо не может быть достигнута восстановлением
утраченного судебного производства.

Вывод суда о том, что цель обращения заявителя в суд не связана с защитой его прав и
законных интересов, может быть сделан на любом этапе гражданского судопроизводства.

Если суд придет к такому выводу без каких-либо сомнений на стадии принятия заявления к
производству, то он должен отказать в принятии заявления с соблюдением общих правил,
предусмотренных ч. 2 ст. 134 ГПК.

Поскольку отказ в принятии заявления препятствует повторному обращению в суд с
тождественным заявлением (ч. 3 ст. 134 ГПК), то при наличии каких-либо сомнений относительно
юридической заинтересованности заявителя в восстановлении утраченного судебного
производства суду надлежит принять заявление к производству и поставить данный вопрос на
обсуждение после возбуждения дела.

После возбуждения дела, как при подготовке к судебному разбирательству, так и
непосредственно в судебном разбирательстве, если суд установит, что указанная заявителем
цель не связана с защитой его прав и законных интересов, то в соответствии с ч. 2 ст. 315 ГПК
оставляет заявление без рассмотрения.

Однако вызывает сомнение целесообразность вынесения в таком случае именно
определения об оставлении заявления без рассмотрения в связи с тем, что в соответствии с ч. 2
ст. 223 ГПК определение об оставлении заявления без рассмотрения не препятствует повторному
обращению в суд с тождественным заявлением или - с учетом ч. 3 ст. 263 ГПК - обращению в суд в
исковом производстве.

Это еще более нелогично, если учитывать, что до возбуждения дела (при ознакомлении вне
судебного заседания с заявлением и приложенными к нему документами) суд, установив
отсутствие связи цели обращения с защитой прав и законных интересов заявителя, должен
отказать в принятии заявления (без права заявителя вновь обратиться в суд), тогда как после
возбуждения дела, установив отсутствие такой связи в судебном заседании при исследовании
доказательств, оставляет заявление без рассмотрения (с правом заявителя вновь обратиться в
суд).

Критически также следует отнестись к указанию в ч. 2 ст. 315 ГПК о вынесении
мотивированного определения только об оставлении заявления без рассмотрения, поскольку
такое требование является общим для всех определений суда (см. комментарий к ст. 225 ГПК). В
связи с тем, что последствия отказа в принятии заявления более существенны, такое определение
также должно быть мотивированным.

Статья 316. Отказ в восстановлении утраченного судебного производства

Комментарий к статье 316

1. Часть 1 ст. 316 ГПК по существу регламентирует два самостоятельных аспекта. С одной
стороны, в ней предусмотрено основание к отказу в восстановлении утраченного судебного
производства, с другой - процессуально-правовые последствия такого отказа для заявителя.

Поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 313, ч. 1 ст. 317 ГПК восстановлению подлежит
утраченное судебное производство, оконченное принятием решения суда или вынесением
определения о прекращении производства по делу, то при установлении в судебном
разбирательстве по заявлению о восстановлении утраченного судебного производства, что
судебное производство утрачено до рассмотрения дела по существу, суду надлежит постановить
решение об отказе в восстановлении утраченного судебного производства.
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В этом заключается отличие правил гл. 38 ГПК от приложения N 2 к ГПК РСФСР, по смыслу
ст. 2 которого допускалось восстановление утраченного судебного производства независимо от
окончания его рассмотрением по существу.

В то же время формулировка ч. 1 ст. 316 ГПК является некорректной и противоречит ч. 1 ст.
313 ГПК, так как в ней оговаривается, что восстановлению не подлежит судебное производство,
утраченное "до рассмотрения дела по существу". По смыслу ст. 189 ГПК рассмотрение дела по
существу есть этап судебного разбирательства, который начинается с доклада дела и
заканчивается после исследования доказательств, заслушивания заключения по делу прокурора,
представителя государственного органа или органа местного самоуправления, участвующих в
деле в соответствии с ч. 3 ст. 45, ст. 47 ГПК, перед судебными прениями. В соответствии с ч. 1 ст.
194 ГПК постановление суда первой инстанции, которым разрешается спор по существу,
выносится в форме решения суда. Прекращение же производства по делу в соответствии с
правилами гл. 18 ГПК является одной из форм окончания дела без рассмотрения спора по
существу и оформляется соответствующим определением.

Решение суда об отказе в восстановлении утраченного судебного производства должно
соответствовать общим требованиям, предусмотренным ст. 198 ГПК. В частности, в
мотивировочной части такого решения должен быть обоснован вывод суда относительно
установления фактов наличия ранее в производстве суда дела, утраты судебного производства по
этому делу полностью или в части, утраты судебного производства до принятия судом решения по
существу спора или вынесения определения о прекращении производства по делу. Кроме того, в
решении суда об отказе в восстановлении утраченного судебного производства должен быть
решен вопрос о судебных расходах, понесенных судом в связи с рассмотрением и разрешением
дела (см. комментарий к ст. 319 ГПК).

Утрата судебного производства по гражданскому делу до вынесения заключительного
судебного акта означает, что заявителем не реализовано право на судебную защиту, в связи с чем
он не лишен возможности реализовать это право в отдельном производстве по общим правилам.
Закрепление такой возможности отвечает требованиям ст. 46 Конституции РФ.

Несмотря на то что ч. 1 ст. 316 ГПК предусматривает только право истца на предъявление
нового иска, эта норма подлежит расширительному толкованию. Если утраченное судебное
производство до его окончания рассматривалось в неисковом производстве, то заявитель вновь
вправе предъявить свои требования в особом производстве или производстве по делам,
вытекающим из публичных правоотношений.

Для того чтобы при новом обращении в суд в отдельном (исковом) производстве истцу
(заявителю) не было возвращено исковое заявление (заявление) по основанию наличия в
производстве этого или другого суда дела по спору между теми же сторонами, о том же предмете
и по тем же основаниям (тождественному требованию), что предусмотрено п. 5 ч. 1 ст. 135 ГПК, к
исковому заявлению (заявлению) необходимо приложить копию решения суда об отказе в
восстановлении утраченного судебного производства.

В целях предотвращения оставления нового иска (заявления) без рассмотрения по
аналогичному основанию (абз. 5 ст. 222 ГПК), в том числе при рассмотрении дела в суде
апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, которые полномочны отменить решение
суда первой инстанции и оставить заявление без рассмотрения (абз. 4 ст. 328, абз. 5 ст. 361, п. 3
ч. 1 ст. 390 ГПК), суду в определении о возбуждении дела (ст. 133 ГПК) надлежит отразить то
обстоятельство, что дело возбуждается по новому иску (заявлению) в связи с утратой судебного
производства, не оконченного рассмотрением дела по существу.

2. Рассмотрение дела по новому иску производится по общим правилам гражданского
судопроизводства, в том числе это касается доказательств и доказывания (см. комментарий к гл. 6
ГПК).

Однако в качестве специфических доказательств по новому иску могут быть использованы
сохранившиеся части утраченного судебного производства, документы, выданные гражданам,
организациям из дела до утраты судебного производства, в восстановлении которого отказано,
или их копии, иные документы, имеющие отношение к делу, т.е. способные подтвердить или
опровергнуть факты, подлежащие установлению по делу.

Так, ст. ст. 72, 76 ГПК предусматривают возможность возвращения письменных и
вещественных доказательств представившим их лицам до вступления решения суда в законную
силу. Соответственно, при утрате судебного производства эти доказательства могут быть
представлены по новому иску.

Согласно ст. ст. 214, 227 ГПК лицам, участвующим в деле, но не присутствовавшим в
судебном заседании, направляются копии судебных постановлений. Следовательно, по новому
иску такие процессуальные документы также могут быть представлены для исследования в
качестве доказательств.

Специфика этих доказательств заключается в том, что они сформировались в процессе
рассмотрения дела, производство по которому утрачено, в то время как по общему правилу в
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качестве средств доказывания по гражданским делам используются источники информации,
сформировавшиеся вне связи с процессом по гражданскому делу.

При оценке таких доказательств суду надлежит учитывать процессуальные правила их
оформления, действующие на момент рассмотрения дела, по которому судебное производство
утрачено, поскольку нормы ГПК РФ и ГПК РСФСР относительно доказательств нетождественны.

Особенностью дела, возбужденного по новому иску в связи с утратой судебного
производства до его окончания, также является право суда допросить в качестве свидетелей лиц,
присутствовавших при совершении процессуальных действий, в необходимых случаях судей,
рассматривавших дело, по которому утрачено производство, а также лиц, исполнявших решение
суда.

В частности, в качестве свидетелей могут быть допрошены лица, выполнявшие в
соответствии с действующим на момент рассмотрения утраченного производством дела
процессуальным законодательством функции судьи, народного заседателя, секретаря судебного
заседания, переводчика или эксперта, а также судебный исполнитель или судебный пристав-
исполнитель.

Допрос судей и народных заседателей, участвующих в рассмотрении дела, по которому
производство утрачено, должен осуществляться с соблюдением положений ч. 3 ст. 69 ГПК.

Статья 317. Решение суда о восстановлении утраченного судебного производства

Комментарий к статье 317

1. В силу ч. ч. 1, 2 ст. 263 ГПК дела о восстановлении утраченного судебного производства
рассматриваются и разрешаются судом по общим правилам искового производства с участием
заявителя и других заинтересованных лиц.

По итогам рассмотрения и разрешения дела о восстановлении утраченного судебного
производства выносится решение по существу заявленного требования, которое принимается по
общим правилам, предусмотренным ст. 194 ГПК.

Если исходить из императивной формулировки ч. 1 ст. 317 ГПК, то за исключением случаев,
указанных в ст. 318 ГПК, когда производство по делу прекращается, суд должен постановить
решение об удовлетворении заявления о восстановлении утраченного судебного производства.

Однако суд может восстановить утраченное судебное производство, если установит в
судебном заседании, что судебное производство действительно утрачено и утрачено оно после
вынесения судом решения или принятия определения о прекращении производства по делу (см.
комментарий к ч. 1 ст. 313 ГПК).

Если в судебном заседании установлено, что судебное производство утрачено, но до
окончания рассмотрения дела, то суд отказывает в восстановлении утраченного судебного
производства (см. комментарий к ч. 1 ст. 316 ГПК).

При обращении заявителя в суд с заведомо ложным заявлением суд при рассмотрении и
разрешении дела может установить, что судебное производство, о восстановлении которого
просит заявитель, в действительности не утрачено. В таком случае суду надлежит отказать в
удовлетворении заявления. Прекращение производства по делу представляется в таком случае
нецелесообразным, поскольку суду необходимо будет разрешить вопрос о взыскании с заявителя
судебных расходов, связанных с возбуждением дела (см. комментарий к ч. 2 ст. 319 ГПК). Кроме
того, специальные основания прекращения производства по делу о восстановлении утраченного
судебного производства исчерпывающе указаны в ст. 318 ГПК, а общие основания,
предусмотренные ст. 220 ГПК, в таком случае неприменимы.

Следовательно, решение о восстановлении утраченного судебного производства выносится
судом только в том случае, когда собранные и представленные доказательства без сомнения в их
достоверности с определенностью указывают на конкретное содержание восстанавливаемого
судебного постановления.

2. Решение суда по делу о восстановлении утраченного судебного производства по своему
содержанию должно соответствовать общим требованиям, закрепленным в ст. 198 ГПК и
предъявляемым ко всем судебным решениям.

На первый взгляд можно сделать вывод, что ч. 2 ст. 317 ГПК предусматривает специальные
требования к содержанию мотивировочной части решения суда о восстановлении утраченного
судебного производства. Однако эти требования лишь конкретизируют требования ст. 198 ГПК с
учетом специфики рассматриваемого дела.

Так, если в соответствии с ч. 4 ст. 198 ГПК в мотивировочной части решения суда по любому
делу должны быть указаны доказательства, на которых основаны выводы суда об
обстоятельствах, установленных судом, то в ч. 2 ст. 317 ГПК конкретизируется, что в
мотивировочной части решения суда о восстановлении утраченных решения суда или
определения суда о прекращении судебного производства указывается, на основании каких
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данных, представленных суду и исследованных в судебном заседании с участием всех участников
процесса по утраченному производству, суд считает установленным содержание
восстанавливаемого судебного постановления.

Аналогично требованию ч. 4 ст. 198 ГПК об указании в мотивировочной части решения суда
по любому делу обстоятельств, установленных судом, в силу ч. 2 ст. 317 ГПК в мотивировочной
части решения суда о восстановлении утраченного судебного производства должны быть указаны
выводы суда о доказанности обстоятельств, которые обсуждались судом, и о том, какие
процессуальные действия совершались по утраченному судебному производству.

В силу требования определенности в резолютивной части решения суда по делу о
восстановлении утраченного судебного производства должно быть указано, каким судом
(наименование суда), какого числа (конкретная дата вынесения итогового судебного акта), по
какому делу (стороны и предмет иска), какое судебное постановление (решение по существу спора
или определение о прекращении производства по делу) было вынесено по утраченному
судебному производству, которое восстанавливается.

В частности, если по утраченному судебному производству было вынесено решение, то в
решении суда по делу о его восстановлении должна быть воспроизведена резолютивная часть
восстанавливаемого решения суда - удовлетворены исковые требования или отказано в их
удовлетворении, если удовлетворены, то в какой части, каков способ восстановления нарушенного
права. В случае окончания утраченного судебного производства принятием определения о
прекращении производства по делу в решении суда по делу о его восстановлении должно быть
указано, по какому основанию было прекращено производство. Если производство по делу
прекращено в связи с утверждением заключенного сторонами мирового соглашения, то в решении
суда должны быть сформулированы условия, на которых мировое соглашение было утверждено
судом.

Только при условии соблюдения таких требований к содержанию решения суда о
восстановлении утраченного судебного производства, если заявление подано в целях исполнения
утраченного судебного постановления, в дальнейшем может быть выдан исполнительный
документ на принудительное исполнение восстановленного судебного постановления.

Таким образом, задача суда, рассматривающего дело о восстановлении утраченного
судебного производства, состоит только в восстановлении точного содержания ранее
постановленных решения по существу спора или определения о прекращении производства по
делу. Соответственно, принимая решение о восстановлении утраченного судебного производства,
суд не может заменить выводы суда, которые содержались в утраченных судебных актах, своими
выводами об обстоятельствах дела и их доказанности и не вправе давать собственную оценку
выводам суда, сделанным по итогам рассмотрения утраченного судебного производства.

Вследствие этого восстановленное решение по существу спора или определение о
прекращении производства по делу по своей законной силе является тождественным утраченному
соответствующему судебному акту и влечет аналогичные правовые последствия (см. комментарий
к ст. ст. 209, 221 ГПК).

Статья 318. Прекращение производства по делу о восстановлении утраченного судебного
производства

Комментарий к статье 318

1. С учетом задачи, стоящей перед судом, рассматривающим дело о восстановлении
утраченного судебного производства, вынесение решения об удовлетворении заявления
возможно, только если суд в полном объеме, без каких-либо изъятий, смог установить точное
содержание постановленных решения или определения о прекращении производства по делу.

Если же представленных материалов недостаточно для установления с достоверностью
конкретного содержания утраченного судебного постановления, то перед судом возникает
необходимость самостоятельного исследования всех обстоятельств, имевших значение для дела
и подлежавших установлению в утраченном судебном производстве, что равносильно новому
рассмотрению дела по существу и недопустимо в рамках особого производства. Этим и
обусловлено наличие специального основания для прекращения производства по делу о
восстановлении утраченного судебного производства.

В то же время особенность прекращения производства по делу в связи с недостаточностью
собранных материалов для точного восстановления судебного постановления, связанного с
утраченным судебным производством, заключается в его процессуальных последствиях.

С одной стороны, согласно ст. 221 ГПК по общему правилу прекращение производства по
делу препятствует повторному обращению в суд с тождественным заявлением, т.е. повторному
обращению в суд с заявлением о восстановлении того же утраченного судебного производства.
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С другой стороны, в силу такого свойства законной силы, как исключительность, судебное
постановление, вынесенное по утраченному судебному производству, также препятствует лицам,
участвующим в деле, и их правопреемникам повторно обращаться в суд с теми же исковыми
требованиями, на том же основании (см. комментарий к ст. 209 ГПК).

Однако поскольку суд по делу о восстановлении утраченного судебного производства не
смог установить конкретное содержание утраченного судебного постановления, то невозможно с
достоверностью и со всей определенностью установить, какие именно исковые требования по
предмету и основанию иска являлись предметом рассмотрения и разрешения судом в утраченном
судебном производстве.

Такая неопределенность в правовом положении участников материального отношения,
обусловленная утратой результата судебного производства, равнозначна тому, что существующий
между ними материально-правовой спор не нашел своего разрешения, а значит,
заинтересованные лица не могут быть лишены права на судебную защиту в отдельном исковом
производстве.

С учетом изложенного ч.  1  ст.  318  ГПК,  так же как и ранее ст.  6  приложения N  2  к ГПК
РСФСР, закрепляет специальное правило, что при прекращении производства по делу о
восстановлении утраченного судебного производства по основанию невозможности точного
восстановления утраченного судебного постановления суд разъясняет лицам, участвующим в
деле, право предъявить иск в общем порядке.

Иск, предъявленный лицами, участвующими в деле, в общем порядке, не будет являться
новым или повторным. Прекращение производства по делу по вышеуказанному основанию
означает не только невозможность установления точного содержания утраченного судебного акта,
но и неустановление самого факта наличия в производстве суда дела именно по спору между
теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, а также его утраты.

В связи с тем, что тождество такого иска с первоначальным иском не может быть
установлено из-за утраты результата судебного производства по первоначальному иску, по
данному основанию не может быть ни отказано в его принятии к производству суда (п. 2 ч. 1 ст.
134 ГПК), ни впоследствии прекращено производство по делу (абз. 3 ст. 220 ГПК).

2. Право на обращение в суд с заявлением о восстановлении утраченного судебного
производства может быть реализовано заинтересованным лицом независимо от вида
гражданского судопроизводства, в котором рассматривалось дело, от цели восстановления
утраченного судебного производства, от причины утраты судебного производства, от срока,
истекшего с момента утраты судебного производства, а также от срока хранения судебного
производства (см. комментарий к ст. 313 ГПК).

Реализация указанного права, как и по любому другому делу, ставится только в зависимость
от юридической заинтересованности лица в исходе дела, т.е. от способности решения суда по
делу о восстановлении утраченного судебного производства каким-либо образом повлиять на
материальные права и обязанности заявителя (см. комментарий к ст. 3 ГПК). Немаловажное
значение в этом смысле имеет цель обращения заявителя в суд (см. комментарий к ст. 315 ГПК).

Одной из целей обращения в суд с заявлением о восстановлении утраченного судебного
производства является исполнение утраченного судебного постановления. Исполнительное
производство возбуждается на основании исполнительного документа (ч. 1 ст. 30 Федерального
закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"). По общему правилу на
основании судебного постановления выдается один исполнительный лист (см. комментарий к ст.
429 ГПК). В случае утраты подлинника исполнительного листа суд, принявший судебное
постановление, может выдать дубликат исполнительного листа (см. комментарий к ст. 430 ГПК).
Поскольку вопрос о выдаче дубликата исполнительного листа может быть разрешен только в
случае сохранности судебного постановления, на основании которого выдавался подлинник, то
при утрате судебного производства, в том числе в связи с истечением срока его хранения, такая
возможность исключается.

В то же время возможность принудительного исполнения судебного постановления
ограничена сроком предъявления исполнительного документа к исполнению. Согласно ч. 1 ст. 21
Федерального закона "Об исполнительном производстве" исполнительные листы, выдаваемые на
основании судебных актов судов общей юрисдикции, могут быть предъявлены к исполнению в
течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу (за исключением случаев,
предусмотренных законом). Если истек и не восстановлен судом срок предъявления
исполнительного документа к исполнению, судебный пристав-исполнитель выносит постановление
об отказе в возбуждении исполнительного производства (п. 3 ч. 1 ст. 31 Федерального закона "Об
исполнительном производстве").

Соответственно, если срок предъявления исполнительного документа к исполнению истек и
не восстановлен судом, то для заявителя, обратившегося в суд с заявлением о восстановлении
утраченного судебного производства в целях его исполнения, цель не может быть достигнута и
решение суда по делу о восстановлении утраченного судебного производства не влечет для



366

заявителя изменение его материальных прав или обязанностей. Отсутствие юридической
заинтересованности заявителя в исходе дела делает бессмысленным рассмотрение и разрешение
дела о восстановлении утраченного судебного производства по существу.

Изложенное обусловило закрепление в ч. 2 ст. 318 ГПК еще одного специального основания
для прекращения производства по делу о восстановлении утраченного судебного производства. В
отличие от основания, предусмотренного ч. 1 ст. 318 ГПК, в данном случае у лиц, участвующих в
деле, не имеется права на обращение с иском в общем порядке.

В связи с этим при рассмотрении заявления о восстановлении утраченного судебного
производства, предъявленного в целях его исполнения, суду необходимо выяснять, не истек ли
срок предъявления исполнительного листа к исполнению. Указанное обстоятельство должно
устанавливаться с учетом правил о прерывании срока предъявления исполнительного документа к
исполнению (см. комментарий к ст. 432 ГПК). Если срок пропущен, суду следует выяснять, не
обращался ли взыскатель с заявлением о его восстановлении и каков результат такого
обращения. В частности, возможно, что именно после подачи такого заявления заявителю стало
известно, что судебное производство утрачено.

В случае пропуска срока предъявления исполнительного листа к исполнению, когда вопрос о
его восстановлении отдельно в рамках утраченного судебного производства не рассматривался,
суду надлежит поставить этот вопрос на обсуждение лиц, участвующих в деле, непосредственно
при рассмотрении дела о восстановлении утраченного судебного производства.

Поскольку вопрос о восстановлении пропущенного срока предъявления исполнительного
документа к исполнению может быть рассмотрен судом только по инициативе взыскателя (ч. 3 ст.
432 ГПК, ч. 1 ст. 23 Федерального закона "Об исполнительном производстве"), то суду надлежит
разъяснить взыскателю право на подачу соответствующего заявления. По собственной
инициативе без поступления такого заявления от взыскателя суд не вправе разрешить вопрос о
восстановлении срока предъявления исполнительного документа к исполнению.

Если суд придет к выводу, что взыскателем пропущен срок предъявления исполнительного
листа к исполнению по уважительной причине, то в одном судебном заседании надлежит
восстановить и пропущенный срок, и утраченное судебное производство. Представляется, что в
этом случае необходимо выносить отдельно определение о восстановлении срока предъявления
исполнительного документа к исполнению и решение о восстановлении утраченного судебного
производства, поскольку каждое из этих судебных постановлений является самостоятельным
объектом обжалования. В то же время с учетом взаимообусловленности этих двух вопросов суд
может разрешить их, постановив только решение, в резолютивной части которого должны
одновременно содержаться ответы на каждый из них <1>.

--------------------------------
<1> Следует отметить, что в п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19

декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении" специально обращено внимание на то, что в силу ст.
194 ГПК в форме решения принимаются лишь те постановления суда первой инстанции, которыми
дело разрешается по существу, а круг вопросов, составляющих содержание решения, определен
ст. ст. 198, 204 - 207 ГПК. Поэтому недопустимо включение в резолютивную часть решения
выводов суда по той части исковых требований, по которым не принимается постановление по
существу (ст. ст. 215, 216, 220 - 223 ГПК). Эти выводы излагаются в форме определений (ст. 224
ГПК), которые должны выноситься отдельно от решений. Вместе с тем необходимо иметь в виду,
что включение указанных выводов в решение само по себе не является существенным
нарушением норм процессуального права и не влечет по этому основанию его отмену в
кассационном (апелляционном) и надзорном порядке.

В случае, когда судом не будет усмотрено оснований для восстановления срока
предъявления исполнительного документа к исполнению, суд в определении отказывает в
удовлетворении заявления о восстановлении срока и отдельным определением, вынесенным в
этом же судебном заседании, прекращает производство по делу о восстановлении утраченного
судебного производства.

Статья 319. Порядок обжалования судебных постановлений, связанных с восстановлением
утраченного судебного производства

Комментарий к статье 319

1. Под судебными постановлениями, связанными с восстановлением утраченного судебного
производства, подразумеваются постановления, выносимые судом (судьей) на различных стадиях
судопроизводства по этой категории гражданских дел.

На стадии принятия заявления о восстановлении утраченного судебного производства
судьей могут быть вынесены следующие определения: о принятии к производству и возбуждении



367

дела (ст. 133 ГПК); об оставлении заявления без движения (ст. 136, ч. 1 ст. 315 ГПК); о
возвращении заявления (ст. 135 ГПК); об отказе в принятии заявления (ст. 134, ч. 2 ст. 315 ГПК).

После возбуждения судом дела о восстановлении утраченного судебного производства
судья может вынести следующие определения: об оставлении заявления без рассмотрения (ст.
222, ч. 2 ст. 315 ГПК); о прекращении производства по делу (ст. ст. 220, 318 ГПК); иные
определения (о подготовке дела к судебному разбирательству (ст. 147 ГПК), о приостановлении
производства по делу (ст. 218 ГПК)).

Вопрос о праве обжалования перечисленных определений подлежит разрешению с учетом
правил ст. ст. 331, 371 ГПК, т.е. в зависимости от того, предусмотрено ли непосредственно ГПК
право подачи частной жалобы, а также не препятствует ли определение дальнейшему движению
дела.

Решение суда как о восстановлении утраченного судебного производства (ст. 317 ГПК), так и
об отказе в восстановлении утраченного судебного производства (ч. 1 ст. 316 ГПК) может быть
обжаловано в соответствии с правилами гл. 39 - 41 ГПК.

2. По общему правилу рассмотрение и разрешение дел о восстановлении утраченного
судебного производства, независимо от причин утраты судебного производства, осуществляется
за счет средств соответствующего бюджета (см. комментарий к ч. 2 ст. 314, гл. 7 ГПК). Прежде
всего это обусловлено тем, что производство по делу осуществляется по правилам особого
производства, в котором отсутствует противоположная сторона, способная возместить заявителю
понесенные судебные расходы в случае удовлетворения заявления.

Однако если суд при рассмотрении дела установит, что лицо, участвующее в деле,
обратилось в суд с заведомо ложным заявлением о восстановлении утраченного судебного
производства, то судебные расходы, связанные с его возбуждением, взыскиваются с заявителя.

Такая процессуальная мера воздействия в первую очередь направлена на предотвращение
необоснованного обращения в суд с заявлением о восстановлении утраченного судебного
производства и лишь в последнюю очередь - на компенсацию понесенных судом расходов.

Фактически необходимость разрешения вопроса о взыскании с заявителя понесенных судом
расходов, связанных с возбуждением дела о восстановлении утраченного судебного
производства, возникает в случаях, если судом установлено, что судебное производство не
утрачено, либо судебное производство утрачено до окончания производства по делу, оконченного
вынесением определения или принятием решения о прекращении производства по делу, либо
судебное производство, о восстановлении которого обратились в целях исполнения, утрачено, но
исполнение по судебному акту произведено в полном объеме.

При этом для взыскания с заявителя судебных расходов, связанных с возбуждением дела по
заявлению о восстановлении утраченного судебного производства, необходимо установление
факта, что заявитель заведомо до обращения в суд знал или должен был знать о наличии
вышеуказанных обстоятельств, но скрыл сведения о них от суда, что должно быть мотивировано в
судебном постановлении.

Раздел III. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ

Глава 39. АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПО ОБЖАЛОВАНИЮ РЕШЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ МИРОВЫХ СУДЕЙ

Статья 320. Право апелляционного обжалования

Комментарий к статье 320

1. Право на апелляционное обжалование является одной из гарантий права на судебную
защиту, предоставляя возможность лицам, не согласным с вынесенным решением, обжаловать
его в суд вышестоящей инстанции. Решения мировых судей, не вступившие в законную силу,
подлежат пересмотру в апелляционном порядке судьей районного суда.

Принести апелляционную жалобу на решение мирового судьи вправе лишь лица, чьи права
нарушаются вынесенным судебным решением. Такое право предоставляется сторонам и другим
лицам, участвующим в деле: лицам, обращающимся в суд за защитой прав, свобод и законных
интересов других лиц; заявителям и заинтересованным лицам по делам, возникающим из
публично-правовых отношений. Право подачи апелляционной жалобы возникает у данных
субъектов в случае привлечения их в процесс в качестве лиц, участвующих в деле.

Помимо названных, правом на апелляционное обжалование обладают и лица, которые не
были привлечены в процесс в качестве лиц, участвующих в деле, но в отношении которых
мировой судья при вынесении решения разрешил вопрос об их правах и обязанностях (п. 4 ч. 2 ст.
364 ГПК). Например, при рассмотрении дела о выселении из жилого помещения судья вынес
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решение о выселении нанимателя вместе со всеми членами его семьи, которые не были
привлечены к участию в деле.

Право на апелляционное обжалование принадлежит правопреемнику лица, участвующего в
деле (ст. 44 ГПК).

В соответствии со ст. 48 ГПК граждане и организации вправе вести свои дела в суде через
представителей. Поэтому представитель по гражданскому делу также может подать
апелляционную жалобу. Для реализации данного права необходимо, чтобы данное действие было
специально оговорено в доверенности, выданной представляемым лицом (ст. 54 ГПК).

Адвокат, назначенный судом в качестве представителя ответчика на основании ст. 50 ГПК,
вправе обжаловать решение суда в апелляционном порядке, поскольку он имеет полномочия не
по соглашению с ответчиком, а в силу закона и указанное право необходимо для защиты прав
ответчика, место жительства которого неизвестно (абз. 7 п. 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном решении" <1>). В данном случае
адвокат имеет право на апелляционное обжалование независимо от наличия доверенности.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2004. N 2.

2. В соответствии с ч. 2 комментируемой статьи правом апелляционного обжалования
наделен прокурор, который реализует свое право путем подачи апелляционного представления.

В п. 19 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" <1> разъясняется, что прокурор вправе принести представление в
суд второй и надзорной инстанции на судебное постановление лишь в случае, если он участвует в
деле (ч. 2 комментируемой статьи, ч. 1 ст. 331, ст. 336, ч. 1 ст. 371, ч. 3 ст. 376). Правом на подачу
указанных представлений в вышестоящие суды обладает прокурор, являющийся лицом,
участвующим в деле, с точки зрения положений ст. ст. 34, 35, 45 ГПК независимо от того, явился
ли он в заседание суда первой инстанции.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2003. N 3.

К данному разъяснению Верховного Суда РФ необходимо относиться критически. Прокурор в
гражданском процессе участвует в двух формах: путем обращения в суд с заявлением в защиту
интересов граждан и публичных интересов, а также путем вступления в процесс в целях дачи
заключения по делу. В первом случае, если прокурор обратился в суд с заявлением, но не
участвовал в процессе, он относится к категории лиц, участвующих в деле, следовательно, имеет
право на принесение апелляционного представления. Такое право принадлежит прокурору, даже
если он фактически не принимал участия в судебном разбирательстве. Вторая форма
заключается в личном участии прокурора в процессе. Если прокурор не вступил в процесс для
дачи заключения, а законом по данной категории дел его участие предусмотрено, то гражданские
процессуальные правоотношения между прокурором и судом в данном случае не возникают,
поэтому прокурор не может рассматриваться как субъект, который имеет право на апелляционное
обжалование.

Статья 321. Срок подачи апелляционных жалобы, представления

Комментарий к статье 321

Срок на принесение лицами, участвующими в деле, апелляционной жалобы, а прокурором -
апелляционного представления составляет 10 дней, и исчисляется он со дня принятия мировым
судьей решения в окончательной форме. Течение срока, исчисляемого днями, начинается на
следующий день после даты, которой определено его начало (ч. 3 ст. 107 ГПК).

Решение считается вынесенным в окончательной форме, если его содержание
соответствует требованиям ст. 198 ГПК и отсутствуют основания для вынесения дополнительного
решения. Статья 199 ГПК предоставляет мировому судье право отложить составление
мотивированного решения на срок не более чем пять дней со дня окончания разбирательства
дела. В данном случае срок на апелляционное обжалование начнет истекать на следующий день
после изготовления решения судьи в полном объеме.

В соответствии со ст. 201 ГПК дополнительное решение может быть самостоятельным
объектом обжалования. В этом случае срок на апелляционное обжалование исчисляется с
момента вынесения дополнительного решения.

В соответствии со ст. 237 ГПК заочное решение может быть самостоятельным объектом
апелляционного обжалования. Срок подачи апелляционной жалобы на заочное решение мирового
судьи для истца и ответчика начинает исчисляться после истечения семидневного срока подачи
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ответчиком заявления об отмене заочного решения. Апелляционная жалоба должна быть подана
в течение 10 дней по истечении семидневного срока. Если ответчик в семидневный срок подал
заявление об отмене заочного решения, но суд отказал в его удовлетворении, то подача
апелляционной жалобы возможна в течение 10 дней со дня вынесения определения об отказе в
удовлетворении заявления.

Пропуск срока на апелляционное обжалование является основанием для возвращения
апелляционной жалобы, представления (ст. 324 ГПК). С заявлением о восстановлении
пропущенного срока субъекты апелляционного обжалования вправе обратиться к мировому судье,
который, если причины пропуска срока признаны уважительными, может восстановить
пропущенный срок, о чем выносит определение (ст. 112 ГПК).

Статья 322. Содержание апелляционных жалобы, представления

Комментарий к статье 322

1. Апелляционная жалоба должна состоять их четырех частей: вводной, описательной,
мотивировочной, резолютивной.

Во вводной части лицо, подающее жалобу, указывает: наименование районного суда,
который будет рассматривать жалобу, представление в апелляционном порядке; наименование
лица, подающего жалобу, его процессуальное положение (истец, ответчик, представитель и т.д.),
его место жительства или место нахождения. В описательной части указывается на обжалуемое
решение (дата вынесения, по какому делу, сущность решения). В мотивировочной части
излагаются доводы, по которым лицо не согласно с решением, указываются основания, в
соответствии с которыми судебное решение является незаконным и (или) необоснованным. При
этом заинтересованное лицо также должно указать, в каком объеме оно не согласно с решением
суда - полностью или частично. В резолютивной части излагается просьба заинтересованного
суда, направленная суду. В этой просьбе должны содержаться конкретные требования, в
частности: отменить или изменить решение мирового судьи полностью или в части либо
прекратить производство по делу.

В апелляционной жалобе указывается перечень прилагаемых документов, дата составления,
подпись уполномоченного лица.

2. Несмотря на то что в порядке апелляционного производства районный суд заново
рассматривает дело по существу, тем не менее предметом рассмотрения не могут быть
требования, которые не были заявлены при рассмотрении дела у мирового судьи. Например, если
при рассмотрении вопроса о расторжении брака не было заявлено требование о разделе
совместно нажитого имущества супругов, то такие требования не могут заявляться в
апелляционной жалобе. Также не могут быть увеличены или уменьшены размеры исковых
требований, изменены основание или предмет иска, привлечены новые лица в процесс. Лицо,
подающее апелляционную жалобу, вправе указать на те факты, когда мировой судья
необоснованно отказал в принятии требований (например, встречного иска) или удовлетворении
ходатайств (отказано в вызове свидетеля), выдвинуть возражения относительно вынесенных
мировым судьей определений (о назначении экспертизы по делу, об отложении производства по
делу и т.д.).

3. Одно из требований, предъявляемых к содержанию апелляционной жалобы, заключается
в том, что жалоба должна быть подписана лицом, ее подающим. Апелляционная жалоба может
быть также подписана представителем, что в соответствии со ст. 54 ГПК должно быть особо
оговорено в доверенности. Полномочия представителя на подачу жалобы могут быть
подтверждены и иными документами (например, в качестве документов, подтверждающих
полномочия законного представителя, могут приниматься опекунское свидетельство,
свидетельство о рождении ребенка). Если в качестве представителя ответчика, место жительства
которого неизвестно, судом назначен адвокат, то в таком случае адвокат имеет право на подачу и
подписание апелляционной жалобы без приложения специальных документов, удостоверяющих
эти полномочия.

Апелляционное представление должно быть подписано прокурором.
4. К апелляционной жалобе прилагается документ об оплате государственной пошлины.

Размер и порядок уплаты государственной пошлины в соответствии с ч. 2 ст. 88 ГПК
устанавливаются федеральными законами о налогах и сборах. В настоящее время данные
вопросы регулируются гл. 25.3 НК. В соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 333.19 НК при подаче
апелляционной жалобы государственная пошлина в судах общей юрисдикции взыскивается в
размере 50% размера государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового
заявления неимущественного характера. Государственная пошлина при подаче искового
заявления неимущественного характера для физических лиц составляет 100 руб., для
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организаций - 2000 руб. Следовательно, государственная пошлина при подаче апелляционной
жалобы физическим лицом будет составлять 50 руб., а при подаче организацией - 1000 руб.

При подаче апелляционной жалобы лицо, участвующее в деле, вправе ходатайствовать о
рассрочке или отсрочке уплаты государственной пошлины. Данное ходатайство разрешается
мировым судьей, чей судебный акт обжалуется (разъяснения Верховного Суда РФ от 24 марта
2004 г.).

5. Апелляционные жалоба, представление подаются в суд с копиями по числу лиц,
участвующих в деле. В соответствии с ч. 3 ст. 327 ГПК лица, участвующие в деле, вправе
представить в суд апелляционной инстанции новые доказательства. Поэтому если такие
доказательства приобщаются к апелляционной жалобе, то они должны быть также представлены с
копиями по числу лиц, участвующих в деле.

Статья 323. Оставление апелляционных жалобы, представления без движения

Комментарий к статье 323

1. Апелляционная жалоба, представление подаются мировому судье, чье решение
обжалуется. При принятии жалобы, представления он должен проверить, соблюдены ли
требования, предъявляемые к их содержанию, указанные в ст. 322 ГПК. Если мировой судья
обнаружит недостатки в оформлении этих процессуальных документов, в частности, когда: 1) не
указано решение суда, которое обжалуется; 2) не указаны доводы, по которым решение суда
считается незаконным или необоснованным; 3) не сформулирована просьба лица (об отмене,
изменении судебного решения); 4) заявлены новые требования, которые не были предметом
рассмотрения мировым судьей (изменены основание, предмет иска, заявлен встречный иск и т.п.);
5) к жалобе не приложены копии, либо нет копий документов для лиц, участвующих в деле, либо
отсутствует доверенность представителя, а равно если жалоба не оплачена государственной
пошлиной или государственная пошлина оплачена в меньшем размере, чем требуется по закону,
то он оставляет жалобу, представление без движения. Судья не вправе оставить апелляционную
жалобу без движения по иным основаниям, не предусмотренным в ст. 323 ГПК.

Об оставлении апелляционных жалобы, представления без движения мировой судья
выносит определение, в котором указывается: какие требования ст. 322 ГПК нарушены, какие
действия по устранению этих недостатков необходимо совершить, какой срок предоставляется
судом для их исправления.

Срок для исправления недостатков по оформлению апелляционной жалобы должен быть
разумным. Это означает, что при назначении мировым судьей срока необходимо учитывать сроки
прохождения почтовой корреспонденции, время, необходимое для исправления недостатков
содержания жалобы, представления, для оплаты государственной пошлины. Копия определения
об оставлении апелляционных жалобы, представления без движения направляется лицам,
участвующим в деле.

2. Если лицо, подавшее апелляционные жалобу, представление в указанный срок, выполнит
требования мирового судьи, то апелляционные жалоба, представление считаются поданными в
день их первоначального поступления в суд и мировой судья направляет апелляционную жалобу в
районный суд. Если же к указанному в определении сроку лицо не устранит нарушения, то судья
возвращает апелляционную жалобу вместе с документами заявителю в порядке,
предусмотренном ст. 324 ГПК.

Действующий ГПК в комментируемой статье прямо не предусматривает возможность
обжаловать определение мирового судьи об оставлении апелляционной жалобы без движения. В
соответствии со ст. 331 ГПК определение мирового судьи может быть обжаловано в районный суд
сторонами и другими лицами, участвующими в деле, отдельно от решения суда, а прокурором
может быть принесено представление в случае, если это предусмотрено ГПК или если это
определение исключает возможность дальнейшего движения дела. Необходимо отметить, что
определение об оставлении жалобы без движения препятствует дальнейшему движению дела. В
связи с этим в аналогичных случаях (при оставлении искового заявления без движения (ст. 136
ГПК), при оставлении без движения кассационной жалобы (ст. 341 ГПК)) прямо предусмотрена
возможность обжалования данных определений. Подобной позиции придерживается и судебная
практика. В ч. 1 ст. 263 АПК также установлено, что определение об оставлении апелляционной
жалобы без движения может быть обжаловано. Поэтому определение мирового судьи об
оставлении апелляционной жалобы, представления без движения подлежит обжалованию в
районный суд как препятствующее дальнейшему движению дела.

На практике может возникнуть ситуация, когда судья районного суда при поступлении
апелляционной жалобы, представления обнаруживает, что их содержание не соответствует ст.
322 ГПК (например, жалоба не оплачена государственной пошлиной и нет заявления об
освобождении от уплаты судебных расходов или отсрочке уплаты). Может ли судья районного
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суда оставить апелляционную жалобу без движения по комментируемой статье или должен
возвратить ее мировому судье для выполнения требований ст. ст. 323, 325 ГПК? Исходя из
анализа комментируемой статьи принятие решения об оставлении апелляционной жалобы без
движения по мотивам ее несоответствия требованиям ст. 322 ГПК отнесено к компетенции
мирового судьи. Только после исправления недостатков апелляционная жалоба считается
принятой. Таким образом, если недостатки полученной апелляционной жалобы невозможно
устранить в суде апелляционной инстанции, то судья районного суда должен возвратить мировому
судье апелляционную жалобу, представление, поданные с нарушением требований ст. 322 ГПК.

Статья 324. Возвращение апелляционных жалобы, представления

Комментарий к статье 324

1. Согласно комментируемой статье мировой судья возвращает апелляционные жалобу,
представление лицам, их подавшим, в случае если:

1) лицом, подавшим апелляционную жалобу, апелляционное представление, не выполнено в
установленный в определении об оставлении апелляционной жалобы, представления без
движения срок требование мирового судьи об исправлении недостатков;

2) истек предоставляемый законом десятидневный срок обжалования решения мирового
судьи и от заинтересованного лица не поступило заявления о восстановлении пропущенного
процессуального срока либо мировым судьей было вынесено определение об отказе в
восстановлении пропущенного срока, которое вступило в законную силу (по истечении срока на
обжалование) либо было оставлено в силе судом апелляционной инстанции;

3) поступила просьба лица, подавшего апелляционную жалобу, либо отзыв прокурором
апелляционного представления. В данном случае жалоба возвращается, если дело еще не
направлено в районный суд.

По сравнению с ранее действовавшей ст. 318.5 ГПК РСФСР, предусматривавшей основания
для возвращения апелляционной жалобы, комментируемая статья не содержит такого основания
для возвращения апелляционной жалобы, как случай, когда жалоба подана с изменением
предмета или основания требования, рассмотренного мировым судьей. Правило о
недопустимости содержания в апелляционной жалобе требований, не заявленных мировому
судье, содержится в ч. 2 ст. 322 ГПК, нарушение таких требований влечет оставление
апелляционной жалобы без движения по ст. 323 ГПК.

В АПК одним из оснований возвращения апелляционной жалобы заявителю является
случай, когда апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права на обжалование
судебного акта в порядке апелляционного производства (п. 1 ч. 1 ст. 264 АПК). При рассмотрении
гражданского дела в судах общей юрисдикции вполне может возникнуть аналогичная ситуация,
когда апелляционная жалоба подана лицом, не имеющим права на обжалование решения
мирового судьи в порядке апелляционного производства, например апелляционная жалоба
подана правопреемником, но рассматриваемое правоотношение не допускает правопреемства.
При несоблюдении предпосылок права на предъявление иска, жалобы, апелляционной жалобы в
арбитражном процессе предусмотрены две формы судебного реагирования: оставление
заявления без движения и возвращение заявления, жалобы. В гражданском процессе существует
помимо названных и еще одна форма, а именно отказ в принятии заявления, но ГПК не
предусматривает нормы, регулирующей отказ в принятии апелляционной жалобы. Статья 134 ГПК,
регулирующая случаи отказа в принятии искового заявления, также не содержит такого основания,
как отсутствие у лица, обращающегося за судебной защитой, права на обращение в суд, хотя
отказ по данному основанию логично было бы отнести к этой статье. Поэтому, учитывая
действующее гражданско-процессуальное законодательство, нормы, действующие в арбитражном
процессе, при подаче апелляционной жалобы лицом, не имеющим на это права, суд должен
основываться на нормах комментируемой статьи и возвращать апелляционную жалобу заявителю.

2. О возврате апелляционной жалобы мировой судья выносит определение, где обязательно
указывается основание, по которому суд пришел к выводу, что жалоба, представление должны
быть возвращены заявителю, сделан вывод суда и разъяснен порядок и сроки обжалования.
Определение о возврате апелляционной жалобы, апелляционного представления обжалуется в
суд апелляционной инстанции в течение 10 дней. Поскольку определение выносится мировым
судьей не в судебном заседании и заявители знакомятся с ним лишь в момент получения, то
десятидневный срок следует исчислять с момента получения данного определения. Дата
получения определения фиксируется в уведомлении о вручении. В определении о возвращении
апелляционной жалобы мировой судья должен указать о возврате государственной пошлины,
уплаченной при подаче апелляционной жалобы.
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Статья 325. Действия мирового судьи после получения апелляционных жалобы,
представления

Комментарий к статье 325

1. Комментируемая статья налагает на мирового судью обязанность обеспечить
участвующим в деле лицам обмен состязательными бумагами, что совершается мировым судьей
при условии, что апелляционная жалоба подана в установленный законом срок (ст. 321 ГПК) и ее
содержание соответствует требованиям ст. 322 ГПК. Данные действия совершаются мировым
судьей с целью подготовить дело для рассмотрения в суде апелляционной инстанции. Законом не
устанавливается срок, в который судья должен исполнить эту обязанность. Исходя из анализа
комментируемой статьи данные действия должны быть совершены на следующий рабочий день
после получения апелляционной жалобы, представления.

2. Комментируемая статья также предоставляет право лицам, участвующим в деле, после
получения апелляционной жалобы, представления направить мировому судье свои возражения
относительно жалобы, представления, приложив к нему подтверждающие возражения документы.
Основанием для подачи возражений могут выступать следующие обстоятельства: 1)
апелляционная жалоба подана с нарушением срока, и от лица не поступило заявления о
восстановлении срока, либо в восстановлении срока отказано; 2) жалоба подана лицом, которое
не имеет права на возбуждение апелляционного производства; 3) жалоба подана с нарушением
требований ст. 322 ГПК; 4) основания для отмены или изменения решения мирового судьи,
указанные в апелляционной жалобе, представлении, не содержатся в ст. ст. 362 - 364 ГПК и др.

Возражение и приложенные к нему документы подаются по числу лиц, участвующих в деле.
Если дело еще не направлено для рассмотрения в районный суд, то возражения приобщаются к
делу мировым судьей. Лица, участвующие в деле, вправе ознакомиться с поступившими
возражениями. Поскольку ГПК не содержит срок представления возражений на апелляционную
жалобу, представление, они могут быть представлены до рассмотрения дела в суде
апелляционной инстанции по существу. Поэтому, если мировой судья уже передал дело в
районный суд, а от лиц, участвующих в деле, поступили возражения, такие возражения должны
быть направлены судье районного суда, который будет рассматривать дело в апелляционной
инстанции.

3. По истечении указанного в ст. 321 ГПК срока обжалования мировой судья направляет
дело вместе с апелляционной жалобой, представлением, приложенными к ним документами и
поступившими возражениями в районный суд. До истечения этого срока дело должно находиться у
мирового судьи и не может быть направлено в районный суд.

Статья 326. Отказ от апелляционной жалобы или отзыв апелляционного представления

Комментарий к статье 326

Отказ от апелляционной жалобы есть один из способов действия принципа диспозитивности
в гражданском процессе, в соответствии с которым граждане и организации самостоятельно
осуществляют принадлежащие им процессуальные права. Исходя из данного принципа лицо,
подавшее апелляционную жалобу, представление, вправе отозвать ее до передачи дела в
районный суд, в связи с чем мировой судья выносит определение о возвращении апелляционных
жалобы, представления (ст. 324 ГПК), а если дело уже передано судье районного суда для
рассмотрения в апелляционной инстанции, тогда законодателем предусмотрена процедура
прекращения апелляционного производства.

Об отказе от апелляционной жалобы лицо подает письменное заявление судье районного
суда, которому передано дело на рассмотрение. Закон не требует, чтобы отказ от апелляционной
жалобы был мотивирован, поэтому лицо, подавшее апелляционную жалобу, представление,
вправе указать в заявлении лишь свою просьбу об отказе, не приводя никаких доводов.

Комментируемая статья устанавливает пределы обращения с заявлением об отказе от
апелляционной жалобы, которое может быть подано до принятия решения или определения
районным судом. Отказ от апелляционной жалобы должен быть принят судом. При этом следует
руководствоваться ст. 39 ГПК, в соответствии с которой судья не принимает отказ от иска, если это
противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Судья, приняв отказ от апелляционной жалобы, должен разъяснить последствия совершения
такого действия, а именно что апелляционное производство будет прекращено и лицо не сможет
обратиться в суд с апелляционной жалобой по этому же решению. Уплаченная заявителем
государственная пошлина возврату в случае отказа от апелляционной жалобы не подлежит.

О принятии отказа от апелляционной жалобы или отзыва апелляционного представления
районный судья выносит определение, в котором указывается, что: 1) лицо отказалось от
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апелляционной жалобы; 2) отказ принят судьей; 3) лицу разъяснены процессуальные последствия
совершения такого действия; 4) апелляционное производство прекращается. Последний пункт
означает, что обжалуемое решение мирового судьи вступает в законную силу.

Если решение мирового судьи обжаловалось несколькими лицами, участвующими в деле, а
отказ от апелляционной жалобы поступил от одного лица, то апелляционное производство будет
продолжено и прекращению в данном случае не подлежит.

Комментируемая статья не предусматривает возможность обжалования определения
районного суда о прекращении апелляционного производства в связи с отказом от апелляционной
жалобы. Аналогичное определение о прекращении производства по делу в связи с отказом истца
от иска в соответствии со ст. 220 ГПК является самостоятельным объектом обжалования. В
соответствии со ст. 265 АПК арбитражный суд апелляционной инстанции прекращает
производство по апелляционной жалобе, если от лица, ее подавшего, после принятия
апелляционной жалобы к производству арбитражного суда поступило ходатайство об отказе от
апелляционной жалобы и отказ был принят судом. Данное определение может быть обжаловано в
суд кассационной инстанции.

Поскольку действующее гражданско-процессуальное законодательство не называет данное
определение суда апелляционной инстанции в качестве объекта пересмотра в кассационном
порядке, оно может быть пересмотрено лишь в порядке надзора.

Статья 327. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции

Комментарий к статье 327

1. Комментируемая статья предусматривает, что в апелляционной инстанции дело
рассматривается по правилам производства в суде первой инстанции. Это означает, что
рассмотрение дела в апелляционной инстанции проходит через три этапа: 1) подготовка жалобы,
представления к рассмотрению; 2) рассмотрение апелляционной жалобы по существу; 3)
вынесение и оглашение апелляционного постановления.

Подготовка дела к рассмотрению в суде апелляционной инстанции производится по
правилам гл. 14 ГПК. Дела по жалобам на судебные постановления мировых судей, не вступившие
в законную силу, рассматриваются в апелляционном порядке единолично судьями районных
судов. После принятия дела к своему производству судья районного суда, рассматривающий дело
в апелляционной инстанции, изучает поступившие материалы, извещает всех лиц, участвующих в
деле, о времени и месте судебного заседания по правилам ст. ст. 113 - 117 ГПК, в случае
необходимости совершает иные действия, предусмотренные ст. 150 ГПК (решает вопрос о
назначении экспертизы, о вызове свидетелей и др.). В соответствии со ст. 154 ГПК гражданское
дело в суде апелляционной инстанции должно быть рассмотрено до истечения двух месяцев со
дня поступления дела в районный суд, а по делам о восстановлении на работе и о взыскании
алиментов - до истечения месяца.

2. Разбирательство дела в апелляционной инстанции производится по правилам гл. 15 ГПК.
Поскольку рассмотрение дел в апелляционной инстанции есть форма пересмотра не вступивших в
законную силу решений мировых судей, то при разбирательстве дела в суде апелляционной
инстанции будут действовать некоторые ограничения. С учетом положения ч. 2 ст. 322 ГПК в суде
апелляционной инстанции не допускается: 1) заявление требования об изменении оснований или
предмета иска; 2) увеличение или уменьшение исковых требований; 3) замена ненадлежащего
ответчика; 4) привлечение третьих лиц к участию в деле; 5) соединение нескольких требований в
одно исковое заявление либо выделение требования в отдельное производство; 6) предъявление
встречного иска. Несмотря на то что в научной литературе отмечается, что субъектный состав лиц,
участвующих в деле в суде первой и апелляционной инстанций, должен совпадать <1>,
Конституционный Суд РФ сделал исключение из этого правила, допустив возможность
привлечения третьих лиц без самостоятельных требований к участию в деле в суде
апелляционной инстанции <2>.

--------------------------------
<1> См., например: Практическое применение Гражданского процессуального кодекса

Российской Федерации: Практическое пособие / Под ред. В.М. Жуйкова. М., 2005; Постатейный
комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации / Под ред. П.В.
Крашенинникова. М., 2006.

<2> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2006 г. N 99-О // ВКС РФ.
2006. N 4.

Аналогичная норма содержится в ч. 2 ст. 265 АПК.
При рассмотрении дела в апелляционной инстанции могут применяться правила об

отложении судебного разбирательства (ст. 169 ГПК), его приостановлении (ст. ст. 215, 216 ГПК). В
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случае если лицо, подавшее апелляционную жалобу, надлежащим образом извещенное о месте и
времени судебного разбирательства, повторно не является в судебное заседание, то в данном
случае заявление должно быть оставлено без рассмотрения в соответствии со ст. 222 ГПК.

При рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции судья районного суда повторно
рассматривает дело по имеющимся и дополнительно представленным доказательствам. Лица,
участвующие в деле, в апелляционной инстанции имеют право заявлять ходатайства: о вызове
новых свидетелей (ст. 69 ГПК); о проведении экспертизы (ст. 79 ГПК), о приобщении к материалам
дела или истребовании письменных и вещественных доказательств (ст. 57 ГПК), просить суд
принять меры по обеспечению иска или отменить меры обеспечения иска (ст. ст. 139, 144 ГПК).
Если мировой судья отказал в удовлетворении данных ходатайств, это не означает, что суд
апелляционной инстанции должен прийти к такому же решению. В апелляционной инстанции дело
подлежит повторному рассмотрению, поэтому суд должен объективно подходить к решению всех
ходатайств и заявлений лиц, участвующих в деле.

При проверке законности решения мирового судьи в апелляционной инстанции может быть
установлено, что исковое заявление было принято мировым судьей к производству без учета
требований, предъявляемых к содержанию искового заявления, а также исковое заявление не
было оплачено государственной пошлиной. В данном случае поскольку нарушения выявлены
после принятия жалобы к производству, то они подлежат устранению в ходе рассмотрения
апелляционной жалобы, а вопрос о взыскании государственной пошлины может быть решен при
распределении судебных издержек.

При рассмотрении дела в апелляционной инстанции обязательно ведется протокол
судебного заседания. После судебных прений судья удаляется в совещательную комнату для
принятия решения. Вынесение постановления производится по правилам гл. 16 ГПК, за теми
исключениями, которые предусмотрены гл. 39 ГПК (порядок вступления в законную силу, форма
судебных актов).

3. Часть 3 комментируемой статьи предоставляет право лицам, участвующим в деле,
представлять новые доказательства вне зависимости от того, имели ли они возможность их
представить при разбирательстве дела у мирового судьи или нет. Суд апелляционной инстанции
заново устанавливает факты, имеющие значение для дела, при этом действующее гражданско-
процессуальное законодательство допускает, что судья районного суда, рассматривающий дело в
апелляционной инстанции, может установить новые факты, которые не исследовались при
рассмотрении дела у мирового судьи, давать свою оценку доказательствам, как имеющимся в
деле, так и вновь представленным.

В соответствии с принципом диспозитивности при обжаловании заинтересованными лицами
части судебного решения (например, суд удовлетворил полностью одно требование истца и
частично связанное с ним другое требование) суд может ограничиться рассмотрением дела в
пределах апелляционной жалобы при наличии согласия на это участвующих в деле лиц. Но в
таком случае суд апелляционной инстанции все равно обязан проверить, не допущено ли
мировым судьей нарушений процессуального законодательства, которые являются безусловными
основаниями к отмене судебного решения (ч. 2 ст. 364 ГПК).

Статья 328. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных
жалобы, представления

Комментарий к статье 328

1. Полномочия суда апелляционной инстанции определяются исходя из существа полной
апелляции, для которой характерно, что суд апелляционной инстанции, рассмотрев дело
повторно, не вправе направить его на новое рассмотрение в суд первой инстанции независимо от
оснований к отмене решения.

Районный судья, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, вправе оставить решение
мирового судьи, если оно отвечает требованиям законности и обоснованности, без изменения, а
жалобу или представление - без удовлетворения. Решение мирового судьи является законным
только в том случае, если оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в
полном соответствии с нормами материального права, подлежащими применению к данному
правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или
аналогии права (ч. 4 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК) <1>. Обоснованным решение признается, если в нем
отражены имеющие значение для данного дела факты, подтвержденные проверенными судом
доказательствами, удостоверяющими требование закона об их относимости и допустимости, или
общеизвестными обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, и при условии, что оно
содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

--------------------------------
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<1> См. п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 (БВС
РФ. 2004. N 2).

Поскольку районный судья вправе устанавливать новые факты, а также принимать к
рассмотрению новые доказательства, то оценку обоснованности судебного решения мирового
судьи следует давать с учетом этих положений. Поэтому судья апелляционной инстанции
оставляет решение мирового судьи без изменения, а апелляционную жалобу или представление
без удовлетворения, если сделанные при повторном рассмотрении дела выводы об
обстоятельствах дела и нормах права, подлежащих применению, совпадут с выводами мирового
судьи, сделанными в обжалуемом решении.

При оставлении апелляционной жалобы, представления без удовлетворения суд обязан
указать в определении мотивы, по которым доводы жалобы, представления признаны
неправильными и не являющимися основанием для отмены решения мирового судьи (ч. 2 ст. 330
ГПК).

2. Суд апелляционной инстанции может изменить решение мирового судьи или отменить его
и вынести новое решение.

Изменение судебного решения производится в случае, когда суд апелляционной инстанции
согласен с основным выводом о правах и обязанностях сторон, содержащимся в принятом
решении мирового судьи, но при повторном рассмотрении дела пришел к выводу о частичном
изменении решения и вынесении нового решения, касающегося только изменяемой части
(вопросов распределения судебных расходов, увеличения или уменьшения взыскиваемой суммы и
т.п.). Основания для изменения решения предусмотрены в ст. ст. 362 - 364 ГПК.

Отмена решения суда первой инстанции производится в том случае, когда решение
мирового судьи вынесено с нарушением норм материального или процессуального права или
судом неправильно установлены фактические обстоятельства, имеющие значение для дела.
Отмена вынесенного мировым судьей решения означает, что суд апелляционной инстанции
пришел к другому выводу о правах и обязанностях сторон, нежели мировой судья. Основания для
отмены судебного решения также предусмотрены ст. ст. 362 - 364 ГПК.

3. Районный судья, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, вправе отменить решение
мирового судьи полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить
заявление без рассмотрения. Прекращение производства в данном случае будет производиться
по правилам ст. ст. 220, 221 ГПК, а оставление заявления без рассмотрения - в соответствии со ст.
ст. 222, 223 ГПК. Данные основания могут возникнуть не только при рассмотрении дела мировым
судьей, но и при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции.

Если апелляционная инстанция при рассмотрении апелляционной жалобы выяснит, что
решение по делу было вынесено мировым судьей, которому оно не подсудно, то действует норма
ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, в соответствии с которой никто не может быть лишен права на
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом.
Такое решение должно быть отменено, а дело направлено по подсудности мировому судье.

Статья 329. Постановление суда апелляционной инстанции

Комментарий к статье 329

1. По итогам рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции могут быть вынесены
судебные постановления в форме апелляционного решения или определения.

Если суд апелляционной инстанции изменяет решение мирового судьи или отменяет его и
принимает новое, то постановление районного суда принимается в форме решения.

Апелляционное решение полностью заменяет решение мирового судьи, если решение
мирового судьи было отменено полностью и суд второй инстанции пришел к другим выводам о
правах и обязанностях лиц, участвующих в деле.

Частичная замена решения мирового судьи апелляционным решением будет иметь место в
случаях: 1) изменения вынесенного решения мирового судьи, когда в него вносятся некоторые
коррективы, не влияющие на вывод о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле; 2) отмены
решения мирового судьи в части и вынесения в этой части нового решения с оставлением
решения мирового судьи в остальной части без изменения.

К содержанию решения суда апелляционной инстанции предъявляются такие же
требования, которые должны быть соблюдены при вынесении решения суда первой инстанции.
Решение суда должно быть законным и обоснованным, изготавливаться в письменной форме,
состоять из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей (ст. ст. 195 - 198 ГПК).

Во вводной части должны быть указаны: 1) дата и место принятия решения суда; 2)
наименование суда, принявшего решение; 3) фамилия, имя, отчество судьи районного суда; 4)
секретарь судебного заседания; 5) стороны, другие лица, участвующие в деле, их представители;
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6) дата принятия решения в первой инстанции и фамилия, имя, отчество мирового судьи, номер
судебного участка; 7) наименование лица, подавшего апелляционную жалобу, представление.

В описательной части кратко излагается сущность принятого решения, основания, по
которым поставлен вопрос о проверке законности и обоснованности решения, доводы,
изложенные в возражении на апелляционную жалобу, объяснения лиц, присутствовавших в
судебном заседании апелляционной инстанции.

В мотивировочной части указываются обстоятельства, установленные апелляционным
судом, доказательства, на которых основаны выводы суда второй инстанции об этих
обстоятельствах, и доводы, по которым суд апелляционной инстанции отклоняет те или иные
доказательства и не применяет нормы материального права, на которые ссылались лица,
участвующие в деле. Здесь же указываются нормы права, которыми суд руководствовался при
вынесении судебного акта. При отмене или изменении решения мирового судьи судья районного
суда указывает причины, по которым он не согласился с выводами мирового судьи, а в случае
оставления апелляционной жалобы, представления без удовлетворения - мотивы, по которым
доводы жалобы или представления признаны неправильными и не являющимися основанием для
отмены решения мирового судьи.

В резолютивной части содержатся выводы суда по результатам рассмотрения
апелляционной жалобы, представления, как они изложены в ст. 328 ГПК, а также разрешается
вопрос о распределении между сторонами судебных расходов.

При вынесении решения суд апелляционной инстанции может допустить отдельные ошибки,
которые не влияют на суть решения. Эти ошибки могут быть исправлены тремя способами: 1)
вынесением дополнительного решения (ст. 201 ГПК); 2) разъяснением решения суда (ст. 202 ГПК);
3) исправлением описок и явных арифметических ошибок в решении суда (ст. 200 ГПК).

2. Определения суд апелляционной инстанции выносит в случаях, если решение мирового
судьи: 1) остается без изменения, а апелляционная жалоба, протест - без удовлетворения; 2)
отменяется полностью или в части и производство по делу прекращается; 3) отменяется
полностью или в части и заявление оставляется без рассмотрения.

Определение апелляционного суда также состоит из вводной, описательной,
мотивировочной и резолютивной частей, которые соответствуют содержанию судебного решения.

3. Постановления суда апелляционной инстанции вступают в законную силу со дня их
принятия. Это означает, что поскольку апелляционная инстанция является одним из способов
пересмотра не вступивших в законную силу судебных решений мировых судей, т.е. выполняет
функции второй инстанции по отношению к судебным актам мировых судей, то дальнейшее
обжалование судебных постановлений апелляционной инстанции в кассационном порядке не
предусматривается. Апелляционные решения и определения могут быть пересмотрены лишь в
порядке судебного надзора.

Если решение мирового судьи было обращено к немедленному исполнению, а суд
апелляционной инстанции отменил решение и принял новое решение об отказе в иске полностью
или в части либо вынес определение о прекращении производства по делу или оставлении
заявления без рассмотрения, то ответчику должно быть возвращено все то, что было с него
взыскано в пользу истца по отмененному решению суда (поворот исполнения решения суда).
Порядок поворота исполнения решения суда судом апелляционной инстанции регулируется ст.
445 ГПК.

Статья 330. Основания для отмены или изменения решения мирового судьи в
апелляционном порядке

Комментарий к статье 330

1. Решение мирового судьи подлежит отмене, если оно не отвечает предъявляемым
требованиям, а именно является незаконным и (или) необоснованным. Согласно ст. 362 ГПК
основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются: 1)
неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела; 2) недоказанность
установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 3)
несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам
дела; 4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм
процессуального права. Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть
отменено по одним формальным соображениям.

Незаконным считается решение, когда оно вынесено с нарушением или с неправильным
применением норм материального права или норм процессуального права. Нарушением или
неправильным применением норм материального права являются случаи, когда суд: 1) не
применил закон, подлежащий применению; 2) применил закон, не подлежащий применению; 3)
неправильно истолковал закон.
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Нарушения норм процессуального права по степени значимости в процессуальной науке
подразделяются на три группы: 1) формальное нарушение, которое не составляет повода к отмене
обжалуемого решения, являющегося по сути правильным (ст. 362 ГПК); 2) существенное
нарушение, которое привело или могло привести к неправильному разрешению дела (ч. 1 ст. 364
ГПК); 3) нарушение, составляющее повод к безусловной отмене решения независимо от
правильности разрешения дела по существу (ч. 2 ст. 364 ГПК).

Решение суда первой инстанции подлежит отмене независимо от доводов апелляционной
жалобы, представления в случае, если: 1) дело рассмотрено судом в незаконном составе; 2) дело
рассмотрено судом в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных о
времени и месте судебного заседания; 3) при рассмотрении дела были нарушены правила о
языке, на котором ведется судебное производство; 4) суд разрешил вопрос о правах и
обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле; 5) решение суда не подписано судьей либо
решение суда подписано не тем судьей, который указан в решении суда; 6) решение суда принято
не тем судьей, который рассматривал дело; 7) в деле отсутствует протокол судебного заседания;
8) при принятии решения суда были нарушены правила о тайне совещания судей.

Необоснованным считается решение, принятое при: 1) неправильном определении
обстоятельств, имеющих значение для дела; 2) недоказанности установленных судом первой
инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела; 3) несоответствии выводов суда первой
инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела.

В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5
"О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного
права и международных договоров Российской Федерации" при осуществлении правосудия суды
должны иметь в виду,  что по смыслу ч.  4  ст.  15  Конституции РФ,  ст.  ст.  330,  362  -  364  ГПК
неправильное применение судом общепризнанных принципов и норм международного права и
международных договоров РФ может являться основанием к отмене или изменению судебного
акта. Неправильное применение нормы международного права может иметь место в случаях,
когда судом не была применена норма международного права, подлежащая применению, или,
напротив, суд применил норму международного права, которая не подлежала применению, либо
когда судом было дано неправильное толкование нормы международного права <1>.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2003. N 12.

Решение суда изменяется, когда спор по существу разрешен правильно, но нужно внести
определенные уточнения, поправки.

2. Если суд апелляционной инстанции придет к выводу о том, что вынесенное судебное
решение мирового судьи является законным и обоснованным, то в определении об отказе в
удовлетворении апелляционной жалобы или представления он должен указать, что
обстоятельства, по которым решение мирового судьи обжаловалось, не нашли своего
подтверждения при рассмотрении дела, в связи с чем апелляционная жалоба, представление
признаются неправильными.

Статья 331. Право обжалования определения мирового судьи

Комментарий к статье 331

1. Действующее гражданско-процессуальное законодательство предусматривает
возможность обжалования определений мирового судьи. Определения мирового судьи могут быть
самостоятельным объектом апелляционного обжалования в случае, если такая возможность
предусмотрена ГПК, или в случае, когда определение мирового судьи исключает возможность
дальнейшего движения дела.

Так, в качестве самостоятельных объектов апелляционного обжалования ГПК называет
определения: 1) о замене или об отказе в замене правопреемника (ст. 44); 2) об отказе в
обеспечении доказательств (ст. 65); 3) об отказе сложить штраф или его уменьшить (ст. 106); 4) об
отказе в принятии искового заявления (ст. 134); 5) о возвращении искового заявления (ст. 135); 6)
об оставлении искового заявления без движения (ст. 136); 7) об обеспечении иска (ст. 145); 8) о
внесении исправлений в решение суда (ст. 200); 9) о принятии дополнительного решения (ст. 201);
10) о разъяснении решения суда (ст. 202); 11) об отсрочке или рассрочке исполнения решения
суда, об изменении способа и порядка исполнения (ст. 203); 12) об индексации присужденных
денежных сумм (ст. 208); 13) о немедленном исполнении судебного решения (ст. 212); 14) о
приостановлении производства по делу (ст. 218) и др.

Определения, которые препятствуют дальнейшему движению дела и обжалуются отдельно
от решения суда, предусмотрены ст. 220 (прекращение производства по делу) и ст. 222 ГПК
(оставление заявления без рассмотрения).
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Определения мирового судьи обжалуются путем подачи частной жалобы или принесения
представления прокурором мировому судье, который вынес определение. Срок обжалования
установлен в 10 дней со дня вынесения определения (ст. 332 ГПК).

Апелляционная жалоба на определение может быть подана сторонами, другими лицами,
участвующими в деле, прокурор приносит апелляционное представление. В некоторых случаях
обжаловать определение может только то лицо, чьи права нарушены, например при возвращении
искового заявления с жалобой может обратиться лишь лицо, которое обращалось с заявлением в
суд, либо его представитель или правопреемник. Другие участники процесса не могут обжаловать
данное определение. Определение о наложении штрафа может обжаловать только лицо, на
которое этот штраф наложен, или его представитель.

2. Во всех остальных случаях определения мирового судьи не могут быть обжалованы
отдельно от решения суда. В частности, такие определения суда, как о назначении экспертизы по
делу, о подготовке гражданского дела к судебному разбирательству, об отказе в принятии
встречного иска и др., не являются самостоятельными объектами апелляционного обжалования,
поэтому возражения относительно таких определений могут быть включены заинтересованными
лицами в апелляционную жалобу, представление.

Статья 332. Срок подачи частной жалобы, представления прокурора

Комментарий к статье 332

Срок для принесения частной жалобы, представления на определение мирового судьи,
которое является самостоятельным объектом апелляционного обжалования (см. комментарий к
ст. 331 ГПК), установлен в 10 дней. Этот срок начинает истекать со следующего дня после
вынесения определения мировым судьей.

Если ГПК предусматривается, что срок для обжалования определения начинает исчисляться
не с момента его вынесения, а с другого момента, то необходимо десятидневный срок исчислять с
указанного в законе периода. В частности, в соответствии со ст. 106 ГПК определение о
наложении штрафа может быть обжаловано в течение 10 дней со дня получения его копии.
Согласно ч. 2 ст. 145 ГПК в случае, если определение суда об обеспечении иска было вынесено
без извещения лица, подавшего жалобу, срок подачи жалобы исчисляется со дня, когда такому
лицу стало известно это определение.

Если определение мировым судьей было вынесено не в судебном заседании и без
извещения лиц, участвующих в деле, а законом не предусмотрено, что данное определение может
быть обжаловано с момента его получения, и заинтересованные лица узнали о вынесении
определения лишь при его получении, когда срок на обжалование уже истек, то необходимо
обращаться в суд с заявлением о восстановлении срока на обжалование в порядке ст. 112 ГПК.

Статья 333. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления прокурора

Комментарий к статье 333

Правила подачи и рассмотрения апелляционной жалобы или апелляционного представления
на решение мирового судьи распространяются также на подачу и рассмотрение частной жалобы,
представления на определение мирового судьи.

В частности, при подаче частной жалобы будут применяться правила: 1) о содержании
апелляционной жалобы, представления (см. комментарий к ст. 322 ГПК); 2) об оставлении
апелляционных жалобы, представления без движения (см. комментарий к ст. 323 ГПК); 3) о
возвращении апелляционных жалобы, представления (см. комментарий к ст. 324 ГПК); 4) о
действиях мирового судьи после получения апелляционных жалобы, представления (см.
комментарий к ст. 325 ГПК).

Лицо, подавшее частную жалобу, может отказаться от нее в письменной форме, а прокурор,
принесший представление, может его отозвать. В данном случае будут применяться правила ст.
326 ГПК. Рассмотрение частной жалобы производится по правилам, предусмотренным ст. 327
ГПК, при рассмотрении частной жалобы будет применяться и ст. 330 ГПК (основания для отмены и
изменения решения мирового судьи в апелляционном порядке).

Статья 334. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении частной жалобы,
представления прокурора

Комментарий к статье 334
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Действующий ГПК называет два полномочия суда апелляционной инстанции при
рассмотрении частной жалобы, представления прокурора.

Если определение мирового судьи вынесено в соответствии с нормами материального и
процессуального права, а также мировым судьей правильно определены фактические
обстоятельства, имеющие значение для дела, то определение мирового судьи остается без
изменения, а частная жалоба, представление прокурора - без удовлетворения.

В соответствии с положениями ч. 2 ст. 330 ГПК если частная жалоба оставлена без
удовлетворения, то суд обязан в определении указать мотивы, по которым доводы частной
жалобы, представления признаны неправильными и не являющимися основанием для отмены
определения мирового судьи.

Если определение мирового судьи вынесено с нарушением закона, то суд апелляционной
инстанции отменяет его полностью или в части и выносит новое определение, которым разрешает
вопрос по существу. Судья районного суда после отмены определения мирового судьи обязан
разрешить по существу тот вопрос, по которому было вынесено отмененное определение (о
принятии искового заявления к производству, о восстановлении пропущенного процессуального
срока, об освобождении от уплаты государственной пошлины и т.п.). Само же дело в таком случае
по существу судьей апелляционной инстанции не рассматривается, поэтому оно должно быть
направлено для дальнейшего рассмотрения мировому судье. На это обращает внимание и
Верховный Суд РФ, который разъяснил, что апелляционная инстанция, рассмотрев частную
жалобу, представление прокурора на определение мирового судьи об утверждении мирового
соглашения, в случае его отмены выносит определение об отказе сторонам в удовлетворении
ходатайства об утверждении мирового соглашения и направляет дело для дальнейшего
рассмотрения мировому судье <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2004. N 1. С. 22.

Статья 335. Законная сила определения суда апелляционной инстанции

Комментарий к статье 335

Определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по частной жалобе,
представлению прокурора, так же как и апелляционное решение, определение, вынесенные при
проверке решения мирового судьи, вступает в законную силу со дня его вынесения. Это означает,
что определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по частной жалобе, представлению
прокурора, не может быть предметом пересмотра в суде кассационной инстанции.

Данные определения могут быть пересмотрены только в порядке надзора или, при наличии
оснований, по вновь открывшимся обстоятельствам.

Глава 40. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Статья 336. Право подачи кассационных жалобы, представления

Комментарий к статье 336

1. Производство в суде кассационной инстанции, как и производство в суде первой
инстанции, осуществляется в три этапа (стадии), каждый из которых представляет собой систему
процессуальных действий, совершаемых судом (первой или второй инстанции) и другими
участниками процесса для достижения обособленной процессуальной цели: возбуждение,
подготовка и рассмотрение.

Цель возбуждения кассационного производства - разрешение вопроса о возможности начала
производства в суде кассационной инстанции. Данный этап включает следующие процессуальные
действия: предъявление кассационных жалобы, представления (ст. ст. 336 - 340 ГПК); принятие
кассационных жалобы, представления (ст. ст. 341, 342 ГПК).

При подготовке дела к рассмотрению в суде кассационной инстанции достигается цель
создания условий для своевременного и правильного рассмотрения кассационных жалобы,
представления судом кассационной инстанции. На этом этапе совершаются не только действия,
предусмотренные ст. ст. 343, 344 ГПК, но и действия судьи-докладчика в кассационной инстанции,
который до рассмотрения дела судом кассационной инстанции изучает материалы дела, доводы
кассационных жалобы, представления, приложенные к ним дополнительные доказательства и
иные документы.

Непосредственно рассмотрение кассационных жалобы, представления судом кассационной
инстанции, которое заканчивается вынесением соответствующего судебного акта, урегулировано
ст. ст. 349 - 360 ГПК.
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2. Суд кассационной инстанции является судом второй инстанции для проверки законности и
обоснованности решений всех федеральных судов общей юрисдикции, принятых по первой
инстанции.

Судом второй инстанции для решений мировых судей является районный суд,
рассматривающий жалобы сторон и других лиц, участвующих в деле, а также представление
прокурора в апелляционном производстве.

Пересмотр не вступивших в законную силу актов суда является основным и важнейшим
способом обеспечения правосудности судебных решений, используемым для защиты
субъективных прав лиц, нарушенных или не защищенных судебной властью.

Как указал Конституционный Суд РФ, процедуры пересмотра неправосудных решений в
апелляционной и кассационной инстанциях, которые рассматривают дела по апелляционной
(кассационной) жалобе (или представлению) на судебные решения, не вступившие в законную
силу, предусмотрены в ГПК федеральным законодателем в целях создания механизма
эффективного восстановления нарушенных судебным актом прав. При этом учитывалась
необходимость обеспечения баланса процессуальных прав и обязанностей лиц, участвующих в
деле, и иных заинтересованных лиц в силу конституционных гарантий справедливого и
эффективного правосудия при осуществлении права на оспаривание судебного акта в
соответствующей судебной инстанции <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2006 г. N 1-П "По делу о

проверке конституционности положения статьи 336 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан К.А. Инешина, Н.С. Никонова и открытого
акционерного общества "Нижнекамскнефтехим" // ВКС РФ. 2006. N 3.

3. Кассационные жалоба и представление подаются на решения всех федеральных судов
РФ, принятые по первой инстанции: 1) на решения районных судов (городских, районных,
районных в городе); 2) на решения гарнизонных, окружных (флотских) военных судов; 3) на
решения областных и соответствующих судов РФ; 4) на решения Судебной коллегии по
гражданским делам и Военной коллегии Верховного Суда РФ (см. комментарий к ст. ст. 24 - 27
ГПК).

4. В кассационном порядке могут быть обжалованы решения по делам, рассмотренным в
порядке: 1) искового (в том числе заочного) производства (см. комментарий к ст. ст. 209, 237 ГПК);
2) производства по делам, возникающим из публичных отношений (см. ст. ст. 245, 246, ч. 3 ст. 261
ГПК и комментарий к ним); 3) особого производства (см. комментарий к ст. ст. 262, 263 ГПК).

5. Правомочие заинтересованных лиц на обращение в суд за защитой своих прав и свобод,
нарушенных неправосудным судебным решением, является неотъемлемым элементом
нормативного содержания права на судебную защиту, имеющего универсальный характер. Его
процессуально-правовое предназначение состоит в том, чтобы, исходя из принципа
справедливости, гарантировать закрепленное Конституцией РФ право на судебную защиту, в том
числе от незаконных или необоснованных актов судебной власти.

Юридическое значение права на кассационное обжалование судебных решений, не
вступивших в законную силу, в том, что оно служит условием начала производства в суде второй
инстанции.

6. Кассационные жалобы могут быть поданы: 1) сторонами (истцом и ответчиком) дела,
рассмотренного в порядке искового производства (см. комментарий к ст. 38 ГПК); 2) третьими
лицами (заявляющими и не заявляющими самостоятельные требования) по делам искового
производства (см. комментарий к ст. ст. 42, 43 ГПК); 3) органами, организациями, гражданами,
обратившимися в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц (см. комментарий к
ст. ст. 4, 46 ГПК); 4) органами, дающими заключение по делу (см. комментарий к ст. 47 ГПК); 5)
заявителями по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных
правоотношений (см. комментарий к ст. ст. 251, 254, 259, 269, 276, 281, 287, 290, 294, 302, 306,
307, 310, 313 ГПК); 6) заинтересованными лицами по делам, возникающим из публичных
правоотношений: а) органами государственной власти, органами местного самоуправления,
должностными лицами, которые приняли оспариваемые нормативные правовые акты (см.
комментарий к ст. 252 ГПК); б) органами государственной власти, органами местного
самоуправления, должностными лицами, государственными или муниципальными служащими,
действия (бездействие) которых оспариваются; в) органами государственной власти, органами
местного самоуправления, общественными объединениями, избирательными комиссиями,
комиссиями референдума, должностными лицами по делам о защите избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ (см. комментарий к ст. 260 ГПК); 7) заинтересованными
лицами по делам особого производства: а) органами опеки и попечительства, родителями,
усыновителями, другими законными представителями по делам об усыновлении ребенка (см.
комментарий к ст. 273 ГПК); б) представителями гражданина, в отношении которого решается
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вопрос о принудительной госпитализации или о продлении срока принудительной госпитализации
в психиатрический стационар (см. комментарий к ст. 304 ГПК); в) органами загса по делам о
внесении исправлений и изменений в записях актов гражданского состояния (см. комментарий к ст.
307 ГПК); г) нотариусом или должностным лицом, которые совершили обжалуемое нотариальное
действие или отказали в его совершении (см. комментарий к ст. 311 ГПК); д) лицами,
участвовавшими в утраченном судебном производстве (деле), которое восстанавливается судом
(см. комментарий к ст. 313 ГПК); 8) лицами, которые не были привлечены в процесс в качестве
лиц, участвующих в деле, но в отношении которых суд при вынесении решения разрешил вопрос
об их правах и обязанностях (п. 4 ч. 2 ст. 364 ГПК).

Вопрос о праве подачи кассационной жалобы лицами, не привлеченными к участию в деле,
вопрос о правах и обязанностях которых был разрешен судом первой инстанции, если лица,
участвовавшие в деле, не обжаловали данное решение в суде второй инстанции, являлся
предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ (Постановление от 20 февраля 2006 г. N 1-
П). Положение ст. 336 ГПК признано не противоречащим Конституции РФ, поскольку оно по своему
конституционно-правовому смыслу в системе действующего гражданского процессуального
законодательства не предполагает в случае отсутствия кассационной жалобы лиц, участвующих в
деле, отказ суда второй инстанции в принятии к рассмотрению поданных в установленный законом
срок жалоб лиц, не привлеченных к участию в деле, для кассационной проверки наличия такого
основания для отмены решения суда первой инстанции, как разрешение вопроса о правах и
обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.

При этом в первую очередь Конституционный Суд РФ руководствовался тем, что
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 закрепленное ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 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.

7. Прокурор как лицо, участвующее в деле, вправе принести на решение суда первой
инстанции кассационное представление.

В соответствии со ст. 336 ГПК кассационное представление может быть принесено
прокурором, участвующим в деле. Пленум Верховного Суда РФ в п. 19 Постановления от 20
января 2003 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" разъяснил, что прокурор вправе
принести представление в суд кассационной инстанции на решение суда первой инстанции в
случае, если он является лицом, участвующим в деле, с точки зрения положений ст. ст. 34, 35, 45
ГПК, независимо от того, являлся ли он в заседание суда первой инстанции или в нарушение
закона не был привлечен судом к участию в деле. Вне зависимости от того, участвовал ли в
рассмотрении дела прокурор района (города), он вправе принести кассационное представление на
решение суда по делу, в котором он участвует на основании ст. 45 ГПК. Помощник прокурора
вправе принести кассационное представление только на решение суда по делу, в котором он
лично участвовал, и только в случае, если ст. 45 ГПК предусмотрено участие прокурора в таком
деле. При участии прокурора в деле правом принесения представления пользуется только тот
прокурор, который непосредственно участвовал в рассмотрении дела в суде первой инстанции. В
данном случае имеет место реализация процессуального права участника процесса - ни
вышестоящий, ни подчиненный ему прокурор этим правом не обладают. В случае возможного
участия в деле прокурора правом принесения представления будет обладать прокурор
соответственно района, города, области, соответствующий военный прокурор или генеральный
прокурор.

Данной норме не соответствует (противоречит) ст. 36 Федерального закона "О прокуратуре
Российской Федерации" (в ред. Федерального закона от 17 ноября 1995 г. N 168-ФЗ) <1> в части
полномочий на обжалование (опротестование) решений судов первой инстанции. В соответствии
со ст. 4 Федерального закона "О введении в действие Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации" этот Закон не подлежит применению в части, противоречащей ГПК, т.е.
вышеуказанному положению о праве принесения кассационного представления.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 47. Ст. 4472.

8. Предусмотренное ч. 2 ст. 237 ГПК право сторон обжаловать заочное решение суда первой
инстанции является не исключением из общего правила, а его дополнением. Это дополнительное
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право распространяется только на истца и ответчика и касается иного срока подачи ими
кассационной жалобы (см. комментарий к ст. ст. 237, 338 ГПК).

Статья 337. Порядок подачи кассационных жалобы, представления

Комментарий к статье 337

1. В кассационном порядке может быть проверена законность и обоснованность только
решений суда первой инстанции, не вступивших в законную силу, кроме решений мировых судей,
обжалуемых в апелляционном порядке.

Не меняется положение и в случае, если кассационные жалоба, представление, поданные в
установленный срок или после восстановления пропущенного срока, поступят в суд кассационной
инстанции после рассмотрения дела по другим жалобам (ч. 1 ст. 370 ГПК). В этом случае для
лица, подавшего такую жалобу, представление, решение считается не вступившим в законную
силу.

Решения суда первой инстанции могут быть обжалованы в кассационном порядке: 1)
решения районных судов - в областной и соответствующий суд (верховный суд республики,
краевой, областной суд, суд городов Москвы, Санкт-Петербурга, суд автономной области,
автономного округа); 2) решения гарнизонных военных судов - в окружной (флотский) военный суд,
что соответствует ст. 14 Федерального конституционного закона от 23 июня 1999 г. N 1-ФКЗ "О
военных судах Российской Федерации" <1>; 3) решения областного и соответствующего суда - в
Верховный Суд РФ; 4) решения окружных (флотских) военных судов - в Верховный Суд РФ, что
соответствует ст. 9 Федерального конституционного закона "О военных судах Российской
Федерации"; 5) решения Военной коллегии и Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ - в Кассационную коллегию Верховного Суда РФ.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1999. N 26. Ст. 3170.

2. В отличие от ст. 283 ГПК РСФСР, допускавшей подачу кассационных жалоб (протеста)
непосредственно в кассационную инстанцию, ч. 2 комментируемой статьи прямо предписывает,
что кассационные жалоба, представление подаются через суд, принявший решение. Прежней
оговорки о возможности подачи жалобы (представления) и в суд кассационной инстанции
настоящий закон не содержит.

Если жалоба, представление поступят непосредственно в кассационную инстанцию, они
подлежат возврату с разъяснением, куда их надо подавать. Представляется, что возврат жалобы,
представления, поступивших непосредственно в кассационную инстанцию, должен производиться
с сопроводительным письмом, в котором заявителю разъясняется порядок подачи жалобы,
представления. Вынесение в таком случае соответствующего определения недопустимо,
поскольку это не предусмотрено ГПК, и нецелесообразно, так как неизбежно возникнет вопрос о
возможности его обжалования. Следует также считать неправильным направление таких жалобы,
представления в суд первой инстанции. Суд второй инстанции не должен связывать ни себя, ни
суд первой инстанции даваемыми при таком направлении указаниями, поскольку не исключены
возврат таких жалобы, представления или оставление их без движения.

Хотя комментируемая статья и названа как определяющая порядок подачи кассационных
жалобы и представления, фактически она указывает лишь суд, в который следует подавать
жалобу, представление, и суд, в который обжалуются решения соответствующего суда первой
инстанции. Поэтому при применении этой нормы следует учитывать: 1) правила ст. 336 ГПК о
праве подачи кассационных жалобы, представления (см. комментарий к этой статье); 2) правила
ст. 338 ГПК о сроке подачи кассационных жалобы, представления (см. комментарий к этой статье);
3) правила ст. 339 ГПК о содержании кассационных жалобы, представления (см. комментарий к
этой статье); 4) правила ст. 340 ГПК о подаче кассационных жалобы, представления с их копиями
и копиями прилагаемых документов по числу лиц, участвующих в деле (см. комментарий к этой
статье); 5) правила об оплате кассационных жалоб государственной пошлиной в соответствии с гл.
25.3 НК, ст. ст. 88, 89 ГПК, а также положений ст. ст. 45, 46 ГПК об освобождении прокурора,
органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан,
обращающихся в суд в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, от уплаты судебных
расходов.

3. Указанный выше порядок (кроме правил о сроке подачи, содержании жалобы,
представления и об уплате государственной пошлины) распространяется на порядок подачи и
рассмотрения частной жалобы, представления прокурора на определения судов первой инстанции
(см. комментарий к ст. 373 ГПК).

Статья 338. Срок подачи кассационных жалобы, представления
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Комментарий к статье 338

1. Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в течение (не позднее) 10
календарных дней после вынесения судом решения в окончательной форме. Они подаются в суд,
вынесший решение (см. комментарий к ст. 337 ГПК).

Закрепленный в комментируемой статье десятидневный срок подачи кассационных жалобы,
представления является общим для всех категорий гражданских дел. Исключение содержится в ч.
3 ст. 261 ГПК, согласно которой кассационная жалоба на решение суда по делу о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ, вынесенное в период
избирательной кампании, кампании референдума до дня голосования, может быть подана в
течение пяти дней со дня принятия судом указанного решения.

2. Жалоба, представление, поданные по истечении десятидневного срока, возвращаются
лицу, их подавшему, если в них не содержится просьба о восстановлении пропущенного срока или
если в восстановлении пропущенного срока судом первой инстанции было отказано (см.
комментарий к ст. 342 ГПК).

3. Для правильного применения комментируемой статьи следует учитывать:
1) нормы ст. ст. 112, 370 ГПК о восстановлении кассационного срока (см. комментарий к этим

статьям);
2) правило ст. 341 ГПК о том, что судья, оставляя жалобу, представление без движения,

назначает сроки для устранения в них недостатков (см. комментарий к этой статье). В этом случае
срок со дня вынесения решения может превысить 10 дней. Однако при своевременном устранении
недостатков лицом, подавшим жалобу, представление, десятидневный срок не будет нарушен,
поскольку жалоба, представление будут считаться поданными в день первоначального
поступления в суд;

3) начало и окончание срока подачи жалобы, представления, определение которого
производится по правилам ст. ст. 107, 108 ГПК: десятидневный срок начинает течь со следующего
дня после вынесения решения в окончательной форме; дата поступления жалобы, представления
в суд определяется по почтовому штемпелю на конверте или возвратной части извещения,
которые приобщаются к делу, или по отметке (штемпелю) суда при подаче их непосредственно в
канцелярию суда.

4. Днем вынесения решения в окончательной форме по общему правилу, закрепленному в ч.
1 ст. 193 ГПК, считается день объявления решения суда в судебном заседании, в котором
окончено судебное разбирательство.

В то же время если суд, руководствуясь ст. 199 ГПК, отложил составление мотивированного
решения на срок до пяти дней со дня окончания разбирательства дела, то решение суда в
окончательной форме считается вынесенным в день составления мотивированного решения.
Дата, когда лица, участвующие в деле, могут ознакомиться с мотивированным решением, должна
быть разъяснена судом при объявлении резолютивной части решения и отражена в протоколе
судебного заседания (ч. 2 ст. 193 ГПК) <1>.

--------------------------------
<1> На практике встречаются случаи, когда дата ознакомления с мотивированным решением

указывается непосредственно в резолютивной части решения суда, объявленной в судебном
заседании, либо дата принятия мотивированного решения указывается непосредственно в
мотивированном решении. В обоих случаях именно эта дата считается днем вынесения решения
суда в окончательной форме; с нее начинает исчисляться срок на подачу кассационных жалобы,
представления.

Если решение изготовлено ранее установленного судом срока для ознакомления с
мотивированным решением, суд незамедлительно обязан поставить в известность об этом
участвующих в деле лиц. Пропуск срока подачи кассационных жалобы, представления в связи с
данным обстоятельством должен рассматриваться в качестве уважительной причины.

При вынесении судом в соответствии со ст. 201 ГПК дополнительного решения днем
вынесения решения в окончательной форме является день принятия дополнительного решения.

5. Согласно ч. 2 ст. 237 ГПК при вынесении судом первой инстанции заочного решения истец
и ответчик могут обжаловать его в кассационном порядке в течение 10 дней по истечении срока
подачи ответчиком заявления в суд первой инстанции об отмене этого решения суда (семь дней
со дня вручения ему копии этого решения - ч. 1 ст. 237 ГПК), а в случае, если такое заявление
подано, - в течение 10 дней со дня вынесения определения суда первой инстанции об отказе в
удовлетворении этого заявления. Стороны не вправе подавать кассационные жалобы на заочное
решение суда ни до вручения ответчику копии этого решения, ни до истечения семи дней после
этого, ни до вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене
заочного решения суда.
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Другие лица, участвующие в деле, в том числе прокурор, путем принесения представления
могут обжаловать заочное решение суда в обычный срок. В случае принесения на такое решение
представления прокурора или подачи кассационной жалобы, например третьим лицом, и подачи
ответчиком заявления об отмене заочного решения сначала подлежит рассмотрению заявление.
При отказе в его удовлетворении суд приступает к выполнению требований ст. 343 ГПК. При
удовлетворении заявления кассационная жалоба, представление прокурора подлежат
возвращению (см. комментарий к ст. 342 ГПК).

Статья 339. Содержание кассационных жалобы, представления

Комментарий к статье 339

1. Кассационные жалоба, представление должны именоваться (называться) соответственно
"кассационная жалоба", "кассационное представление". В то же время представляется, что само
по себе несоответствие документа приведенным наименованиям, например отсутствие в названии
жалобы или представления слов "кассационная", "кассационное", не может служить основанием
для оставления жалобы, представления без движения.

Требования к содержанию кассационных жалобы, представления изложены в ч. 1
комментируемой статьи. Они являются обязательными и включают:

1) наименование суда кассационной инстанции, в который адресуются кассационные
жалоба, представление (например, Свердловский областной суд);

2) наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства или место
нахождения. При этом следует иметь в виду следующее: а) если жалобу подает гражданин, то
указывается его полное имя (Ф.И.О.), место его жительства (см. комментарий к ст. 28 ГПК).
Гражданин вправе указать в жалобе иной почтовый адрес, по которому ему следует направлять
судебные извещения, в том числе на почтовое отделение связи до востребования; б) если жалобу
подает организация (юридическое лицо), то в ней указываются наименование организации и место
ее нахождения (см. комментарий к ст. 28 ГПК). Организация может указать свой почтовый адрес,
указанный в ее учредительных документах, либо место нахождения ее филиала
(представительства); в) в кассационном представлении должны быть указаны Ф.И.О. прокурора,
принесшего представление на решение суда первой инстанции, его должность, наименование
прокуратуры, ее место нахождения. Основанием для такого толкования п. 2 в указанной части
является анализ всей комментируемой статьи, ст. 337 и др. Эти данные необходимы как для
направления извещения этому прокурору, так и для установления, тем ли прокурором принесено
представление. При принесении представления ненадлежащим лицом (как и при подаче жалобы)
должны наступать последствия, аналогичные правилам, изложенным в ст. 342 ГПК о возврате
жалобы, представления;

3) указание на решение суда, которое обжалуется. Его следует понимать как указание на
наименование суда, постановившего решение, на дату вынесения решения суда и на дело, по
которому оно вынесено. Например: "решение Ленинского районного суда г. Екатеринбурга от 1
марта 2003 г. по делу по иску Иванова И.И. к Петрову П.П. об истребовании имущества из чужого
незаконного владения";

4) требования лица, подавшего жалобу, или требования прокурора, принесшего
представление. В отличие от п. 4 ч. 1 ст. 286 ГПК РСФСР о выражении просьбы в кассационной
жалобе (протесте) в п. 4 ч. 1 комментируемой статьи прописано конституционное право требовать
защиты нарушенного права или охраняемого законом интереса в вышестоящем суде. Требования
могут быть: об отмене решения полностью или в части с направлением дела на новое
рассмотрение либо с прекращением производства по делу или с оставлением заявления без
рассмотрения; об отмене или изменении решения суда с вынесением нового решения, т.е. в
соответствии с полномочиями суда кассационной инстанции (см. комментарий к ст. 361 ГПК);

5) основания, по которым лицо, подавшее жалобу, или прокурор, принесший представление,
считают решение неправильным. В кассационных жалобе, представлении должны быть указаны
как фактические, так и юридические основания. Если это, например, нарушение или неправильное
применение норм процессуального права, то должно быть указано, в чем это выразилось в
действиях суда первой инстанции,  что суд не сделал или сделал неправильно.  Если это
нарушение или неправильное применение норм материального права, то должно быть указано на
суть нарушения материального закона или его неправильного применения, а также на то, как и
какой закон должен быть применен и почему. При оспаривании правильности толкования закона в
жалобе, представлении должно быть дано собственное понимание, толкование закона;

6) перечень прилагаемых к жалобе, представлению доказательств. На прилагаемые к
жалобе доказательства должна быть ссылка в жалобе, представлении. Из анализа норм ГПК,
регулирующих вопросы получения судом и представления суду доказательств, следует, что здесь
речь идет о приложении новых доказательств, которых нет в деле, решение по которому



385

обжалуется. Кроме того, из анализа комментируемой статьи, ст. ст. 347, 358 ГПК следует, что
здесь речь идет только о письменных доказательствах: эта норма не касается вещественных
доказательств, аудио- и видеозаписей, письменных показаний свидетелей, экспертных
исследований, мнений специалистов. Прилагаться доказательства должны с их копиями по числу
лиц, участвующих в деле (см. комментарий к ст. 340 ГПК). Обязательным условием права
предъявления таких доказательств является невозможность представления их в суд первой
инстанции при рассмотрении им дела (см. комментарий к ст. ст. 347, 358, ч. 2 комментируемой
статьи ГПК).

2. Если жалоба, представление содержат ссылку на новые доказательства, которые не могли
быть представлены в суд первой инстанции, то в жалобе, представлении должны быть приведены
обоснования того, почему невозможно было это сделать. В противном случае ссылка на новые
доказательства является недопустимой и влечет применение ст. 341 ГПК об оставлении жалобы,
представления без движения (см. комментарий к этой статье).

Следует отметить, что в ч. 2 комментируемой статьи подразумеваются не только
письменные доказательства (как в п. 5 ч. 1 ст. 339 ГПК), но и иные новые доказательства, которые
не могли быть представлены в суд первой инстанции (например, показания свидетеля, в
удовлетворении ходатайства о вызове которого отказал суд первой инстанции).

3. Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем.
К жалобе, поданной представителем или подписанной им, должна быть приложена доверенность
или иной документ, удостоверяющий полномочие представителя на подачу и (или) подписание
жалобы, если в деле не имеется таких полномочий либо срок полномочий истек (см. комментарий
к ст. ст. 53, 54 ГПК).

Следует отметить, что ст. 54 ГПК относительно полномочия представителя на обжалование
судебных постановлений не разграничивает право на подписание кассационной жалобы и право
на подачу кассационной жалобы (в отличие от права на подписание и права на предъявление
искового заявления). Соответственно, для реализации представителем права на обращение в суд
кассационной инстанции достаточно указания в доверенности такого полномочия, как
обжалование судебного постановления. В связи с этим возможны ситуации, когда кассационная
жалоба, подписанная лицом, участвующим в деле, непосредственно в суд первой инстанции
подается его представителем либо кассационная жалоба, подписанная представителем, подается
в суд первой инстанции самим лицом, участвующим в деле. В любом из перечисленных случаев,
если в доверенности имеется полномочие на обжалование судебного постановления, суд не
вправе оставить кассационную жалобу без движения или возвратить ее заявителю.

Доверенность оформляется в соответствии со ст. 185 ГК. Другими документами,
удостоверяющими полномочия представителя, могут являться ордер адвоката, надлежащим
образом заверенные выписки из учредительных документов организации, документы,
подтверждающие статус законного представителя (см. комментарий к ст. ст. 48, 50, 52 ГПК).

Кассационное представление подписывается прокурором, участвовавшим в рассмотрении
дела в суде первой инстанции (см. комментарий к ст. 336 ГПК).

4. К кассационной жалобе должен быть приложен документ, подтверждающий уплату лицом,
подавшим жалобу, государственной пошлины, если жалоба при ее подаче подлежала оплате (см.
комментарий к ст. ст. 88, 89 ГПК; гл. 25.3 НК).

В соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 333.19 НК при подаче кассационной жалобы
государственная пошлина уплачивается в размере 50% размера государственной пошлины,
подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного характера, т.е.
физическими лицами 50 руб., а организациями - 1000 руб. При этом размер государственной
пошлины, уплачиваемой при подаче кассационной жалобы, не зависит от вида, характера и
количества исковых требований, которые рассматривались судом первой инстанции, а также от
того, в какой части оспаривается решение суда.

При этом в силу подп. 7 п. 1 ст. 333.20 НК при подаче кассационной жалобы соучастниками и
третьими лицами, выступающими в процессе на той же стороне, что и лицо, подавшее
кассационную жалобу, государственная пошлина не уплачивается. Такое правило, на наш взгляд,
обусловлено тем, что пределы рассмотрения дела судом кассационной инстанции не зависят от
того, сколько лиц, участвующих в деле, права и интересы которых не противоречат друг другу,
обжалуют решение суда.

Данное нововведение имеет определенное сходство с существовавшим ранее правом
соучастников и третьих лиц, выступающих в процессе на той же стороне, что и лицо, подавшее
кассационную жалобу, на присоединение к поданной жалобе; заявление о присоединении к
жалобе также не оплачивалось государственной пошлиной (ст. 290 ГПК РСФСР). Поскольку в
действующем ГПК и НК речь идет о самостоятельном праве на подачу соучастниками и третьими
лицами кассационной жалобы, то сходство с присоединением к кассационной жалобе
ограничивается только освобождением от уплаты государственной пошлины; в остальном порядок
подачи кассационной жалобы соучастниками или третьими лицами является общим.
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Кассационное представление не оплачивается государственной пошлиной (см. комментарий
к ст. 45 ГПК).

Не оплачивается государственной пошлиной и кассационная жалоба, поданная органом
государственной власти, органом местного самоуправления, организацией и гражданином,
обратившимися в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц (см.
комментарий к ст. 46 ГПК).

Несоответствие содержания жалобы, представления требованиям комментируемой статьи
влечет применение положений ст. 341 об оставлении их без движения, а при невыполнении в
установленный судом срок указаний, содержащихся в определении об оставлении жалобы,
представления без движения, - влечет их возврат в соответствии со ст. 342 ГПК.

Статья 340. Копии кассационных жалобы, представления

Комментарий к статье 340

1. Комментируемая статья императивно предписывает:
1) подачу кассационной жалобы, кассационного представления с копиями по числу лиц,

участвующих в деле. К лицам, участвующим в деле, относятся лица, указанные в ст. 34 ГПК и
принимавшие участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, на решение по которому
подана кассационная жалоба или принесено кассационное представление. Копии нужны для
направления их указанным лицам (см. комментарий к ст. 343 ГПК);

2) представление приложенных к жалобе и представлению письменных доказательств с
копиями по числу лиц,  участвующих в деле,  для направления копий указанным лицам (см.
комментарий к ст. 343 ГПК).

2. Аналогичные правила применяются при подаче частной жалобы, представления
прокурора на определения суда первой инстанции (см. комментарий к ст. 373 ГПК).

Статья 341. Оставление кассационных жалобы, представления без движения

Комментарий к статье 341

1. Указанная в ч. 1 комментируемой статьи правовая норма определяет не право, а
фактически обязанность судьи оставить жалобу, представление без движения, если они не
соответствуют требованиям ст. ст. 339, 340 ГПК и если жалоба не оплачена государственной
пошлиной. Невыполнение судьей этого требования и принятие жалобы, представления с
указанными недостатками влечет их возврат из суда кассационной инстанции в суд первой
инстанции для выполнения требований ст. ст. 339, 340 ГПК. Такой возврат следует отличать от
возвращения жалобы, представления в соответствии со ст. 342 ГПК; вынесения определения
судом кассационной инстанции о возврате дела в суд первой инстанции не требуется.

2. Жалоба, представление оставляются без движения в случаях, если:
1) в них не содержится одно из сведений, указанных в ч. 1 ст. 339 ГПК;
2) жалоба, представление содержат ссылки на новые доказательства без приведения в

жалобе, представлении обоснования о том, что эти доказательства невозможно было представить
в суд первой инстанции. При этом суд не вправе оценивать факт возможности или невозможности
представления доказательства в судебное заседание суда первой инстанции, а также
обоснованность этого обстоятельства: это право принадлежит суду кассационной инстанции (см.
комментарий к ст. ст. 347, 358, 361 ГПК);

3) кассационная жалоба не оплачена государственной пошлиной, когда она подлежит оплате
в соответствии с гл. 25.3 НК, ст. 89 ГПК;

4) кассационная жалоба не подписана лицом, ее подающим, или его представителем (при
наличии у него такого полномочия), либо нет полномочий у представителя на подачу и (или)
подписание жалобы (см. комментарий к ст. 339 ГПК), либо представление не подписано
прокурором;

5) к жалобе, представлению не приложены их копии либо копии письменных доказательств
(см. комментарий к ст. 340 ГПК).

3. Перечень оснований оставления жалобы, представления без движения является
исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. Поэтому судья не вправе
оставлять без движения кассационные жалобу, представление по не предусмотренным
комментируемой статьей основаниям.

4. Судья единолично, без проведения судебного заседания, оставляет кассационные
жалобу, представление без движения путем вынесения определения, которое должно
соответствовать требованиям, указанным в ст. 225 ГПК.
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В определении суд обязан также указать срок, назначенный лицу, подавшему кассационную
жалобу, представление, для исправления недостатков. Срок должен устанавливаться с учетом
принципа разумности и быть достаточным по времени для получения копии определения лицом,
подавшим кассационные жалобу, представление, для исправления недостатков и для
представления в суд всех документов после устранения недостатков. Однако этот срок не должен
приводить к волоките и необоснованному затягиванию дальнейшего движения дела (см.
комментарий к ст. 107 ГПК).

5. Если лицо, подавшее жалобу или принесшее кассационное представление, в
установленный судом срок выполнит указания, содержащиеся в определении суда, то
кассационные жалоба и представление считаются поданными в день их первоначального
поступления в суд.

Если указания суда не будут выполнены в срок, то кассационные жалоба, представление
возвращаются лицу, их подавшему; в соответствии со ст. 111 ГПК этот срок может быть продлен
судом (см. комментарий к ст. ст. 111, 342 ГПК).

6. На определение судьи об оставлении кассационных жалобы, представления без движения
может быть подана частная жалоба, принесено представление прокурора (см. комментарий к ст.
371 ГПК).

Если при рассмотрении частной жалобы, представления прокурора на определение об
оставлении кассационных жалобы, представления без движения суд кассационной инстанции
придет к выводу о законности этого определения, то оставляет его без изменения. При этом
кассационная инстанция лишена права указания даты окончания срока устранения недостатков
кассационных жалобы, представления, поскольку в силу ст. 111 ГПК срок, назначенный судом, в
случае его пропуска может быть продлен судом, назначившим срок. Соответственно, в такой
ситуации суд кассационной инстанции обязан разъяснить лицу, подавшему кассационную жалобу,
или прокурору, принесшему кассационное представление, право на обращение в суд первой
инстанции с просьбой о продлении пропущенного срока.

7. Все указанные выше правила применяются при подаче частной жалобы, представления
прокурора на определения суда первой инстанции (см. комментарий к ст. 373 ГПК).

Статья 342. Возвращение кассационных жалобы, представления

Комментарий к статье 342

1. Комментируемая статья является новеллой гражданского процесса, она закрепляет и
оформляет сложившуюся в судах практику.

Закон предусматривает исчерпывающий перечень оснований для возврата кассационных
жалобы, представления:

1) в случае невыполнения в установленный срок указаний судьи, содержащихся в
определении об оставлении жалобы, представления без движения. Исчисление начала и
окончания срока для устранения недостатков следует определять по правилам гл. 9 ГПК (см.
комментарий к ст. ст. 107, 108 ГПК). Следует считать возможным применение судьей правил ст.
111 ГПК (о возможности продлить назначенные судом процессуальные сроки) к срокам,
назначенным судьей для устранения недостатков жалобы, представления. Судья вправе его
продлить при наличии к тому оснований и просьбы об этом лица, подавшего жалобу,
представление. Об этом должно быть вынесено определение суда в соответствии с ч. 4 ст. 1 ГПК
(аналогия закона) применительно к ч. 1 ст. 341 ГПК (см. комментарий к ст. 341 ГПК);

2) в случае истечения срока обжалования, если в жалобе, представлении не содержится
просьбы о восстановлении этого срока или в его восстановлении было судом отказано.
Представляется, что суд не должен и не вправе инициировать вопрос о восстановлении
пропущенного срока на обжалование решения суда первой инстанции. В данной норме права
заложено правило ч. 2 ст. 109 ГПК о нерассмотрении судом жалоб и документов и об их возврате,
если они поданы по истечении процессуальных сроков и не заявлено ходатайство о
восстановлении пропущенных сроков (см. комментарий к ст. 109 ГПК). Если поданы кассационные
жалоба, представление с просьбой о восстановлении пропущенного срока, суд сначала должен
разрешить вопрос о восстановлении срока на кассационное обжалование решения в соответствии
со ст. 112 ГПК. При отказе в восстановлении срока жалоба, представление возвращаются;

3) если до направления дела в суд кассационной инстанции выражена просьба лица,
подавшего жалобу, о возврате ему кассационной жалобы либо если кассационное представление
отозвано прокурором. Указанные действия, влекущие возврат, могут быть совершены только до
направления дела в суд кассационной инстанции. Если это было сделано после направления дела
в суд кассационной инстанции, то применяются правила комментируемой статьи судом
кассационной инстанции;
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4) в случае подачи кассационного представления прокурором, не участвующим в
рассмотрении данного дела;

5) в случае удовлетворения заявления ответчика об отмене заочного решения суда,
поскольку отсутствует предмет кассационного обжалования. Аналогично следует поступать суду и
при подаче кассационной жалобы на решение, которое не принималось. Например, в связи с
неявкой истца дважды в суд заявление его было оставлено без рассмотрения; истец, ошибочно
полагая, что суд отказал ему решением в иске, подал кассационную жалобу (таких случаев в
практике предостаточно); в этом случае истцу необходимо в определении разъяснить, какое
судебное постановление по делу вынесено и право его обжалования.

2. В соответствии с п. 5.4 Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах
республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной
области и автономных округов, утвержденной Приказом Судебного департамента при Верховном
Суде РФ от 15 декабря 2004 г. N 161, и п. 4.4 Инструкции по судебному делопроизводству в
районном суде, утвержденной Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29
апреля 2003 г. N 36, обращения, содержащие оскорбительные выражения либо не поддающиеся
прочтению, к рассмотрению не принимаются и после регистрации возвращаются автору с
указанием причин нерассмотрения.

3. Возврат кассационной жалобы лицу, подавшему ее, возврат кассационного представления
прокурору осуществляются на основании определения суда первой инстанции. В этом случае в
соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 333.40 НК, ст. 93 ГПК суд решает вопрос о возврате лицу,
подавшему жалобу, государственной пошлины.

Определение о возвращении кассационных жалобы, представления по основанию истечения
срока обжалования, если в его восстановлении отказано, выносится в судебном заседании (см.
комментарий к ст. 112 ГПК). По иным основаниям определение о возвращении кассационных
жалобы, представления может быть вынесено без проведения судебного заседания.

4. Определение суда о возврате жалобы, представления может быть обжаловано в
вышестоящий суд, т.е. в суд кассационной инстанции (см. комментарий к ст. ст. 337, 371 ГПК).
Представляется, что и по смыслу, и по содержанию это право суда следует понимать так: возврат
кассационной жалобы может быть обжалован только лицом, подавшим жалобу, но не прокурором
и не иным лицом, участвующим в деле. И наоборот - возврат кассационного представления может
быть обжалован только прокурором, который принес представление, но не иным лицом.

5. Все указанные выше правила применяются при подаче частной жалобы, представления
прокурора на определения суда первой инстанции (см. комментарий к ст. 373 ГПК).

Статья 343. Действия суда первой инстанции после получения кассационных жалобы,
представления

Комментарий к статье 343

1. Суд после получения кассационных жалобы, представления обязан проверить их на
соответствие требованиям ст. ст. 338 - 340 ГПК, убедиться в отсутствии оснований для оставления
жалобы, представления без движения или для их возврата. И лишь после этого суд приступает к
совершению действий, предусмотренных комментируемой статьей. Судья обязан:

1) не позднее следующего после дня получения кассационных жалобы, представления дня
направить участвующим в деле лицам копии жалобы, представления и приложенных к ним
письменных доказательств (см. комментарий к ст. 340 ГПК). Сроки получения жалобы,
представления определяются по правилам ст. ст. 107, 108 ГПК;

2) известить лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы,
представления в суде кассационной инстанции. Это правило касается всех судов кассационной
инстанции, кроме Верховного Суда РФ: суд первой инстанции при направлении дела в Верховный
Суд РФ не назначает дату рассмотрения дела и не извещает о рассмотрении дела участвующих в
деле лиц - это выполняет сам Верховный Суд РФ. Все извещения производятся по правилам гл. 10
ГПК.

Суд первой инстанции обязан назначить дату рассмотрения дела с таким расчетом, чтобы не
был нарушен предусмотренный ст. 348 ГПК срок рассмотрения дела в суде кассационной
инстанции (см. комментарий к этой статье), а также учтена реальная возможность для лиц,
участвующих в деле, лично присутствовать в судебном заседании. Требования о назначении даты
рассмотрения дела обязан соблюсти также суд кассационной инстанции при отложении дела;

3) по истечении десятидневного срока для обжалования решения суда (см. комментарий к ст.
338 ГПК) направить дело в суд кассационной инстанции. Способ доставки направляемого дела
может быть различным, но обеспечивающим ее своевременность и целостность дела (почтовая
либо фельдъегерская связь, отправка курьером - работником суда и т.п.). Утраченное судебное
производство (дело) во время пересылки подлежит восстановлению в соответствии с правилами
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гл. 38 ГПК (см. комментарий к статьям этой главы). Отсутствие указания в комментируемой статье
срока, в течение которого дело должно быть направлено с кассационными жалобой,
представлением в суд кассационной инстанции, означает совершение данного действия
немедленно. Так, Верховный Суд РФ обратил внимание на необходимость соблюдения
требований ст. 359 УПК, ст. ст. 325 и 343 ГПК о направлении дел в апелляционную или
кассационную инстанцию немедленно по истечении срока, установленного для обжалования
судебного решения и выполнения необходимых действий, связанных с апелляционным или
кассационным рассмотрением дела <1>. Представляется, что время направления дела в
кассационную инстанцию ("истечение десятидневного срока") следует определять, исходя из
принципа разумности (ст. 107 ГПК): дело не должно находиться в суде длительное время без
направления в суд кассационной инстанции, суд также не должен лишать права участвующих в
деле лиц подать возражения по поводу жалоб (представления) и приложить к ним документы при
наличии к тому оснований (см. комментарий к ст. 344 ГПК).

--------------------------------
<1> См. п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 52 "О

сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об
административных правонарушениях" // Российская газета. 2008. 12 янв.

2. Часть 2 комментируемой статьи категорически запрещает любому лицу истребовать дело
из суда первой инстанции до истечения срока, установленного для кассационного обжалования.
Прежнее правило (ч. 2 ст. 289 ГПК РСФСР) о запрете истребовать дело до вступления решения
суда в законную силу входило в противоречие с практической необходимостью (например,
необходимостью проверки в порядке надзора законности определения суда кассационной
инстанции, которым было отменено предыдущее решение по делу, но к моменту истребования
дела уже было вынесено новое решение, на которое подана кассационная жалоба), и
законодатель справедливо отказался от этого правила.

Часть 2 комментируемой статьи допускает возможность повторного ознакомления лиц,
участвующих в деле, с материалами дела, а также с кассационными жалобами, представлением и
возражениями относительно жалоб, представлений (возражений), несмотря на ознакомление их с
материалами дела до вынесения решения. Обязанность по реализации этих прав суд должен
выполнить в соответствии с ч. 2 ст. 12 ГПК. После этого суд выполняет требования п. п. 2, 3 ч. 1
комментируемой статьи. Вместе с тем суд вправе в соответствии со ст. 107 ГПК назначить для
ознакомления разумный срок, который при необходимости может быть продлен в соответствии со
ст. 111 ГПК.

Статья 344. Возражения относительно кассационных жалобы, представления

Комментарий к статье 344

1. Закрепление права лиц, участвующих в деле, на представление возражений относительно
кассационных жалобы, представления является существенной гарантией права на судебную
защиту и обусловлено принципами процессуального равноправия и состязательности сторон (ст.
ст. 46, 123 Конституции РФ).

В частности, Конституционный Суд РФ неоднократно обращал внимание на то, что
пересмотр принятых судами решений, определений и постановлений может признаваться
компетентным, справедливым и эффективным средством защиты прав и законных интересов
личности лишь при условии предоставления заинтересованным участникам судопроизводства
реальной возможности привести свои возражения и доводы против принятого решения и позиции
противоположной стороны <1>.

--------------------------------
<1> См., например, п. 2.1 Определения Конституционного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 363-

О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Кружихиной Е.В. на нарушение ее
конституционных прав положениями статей 228, 230 и 232 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации".

Закон обязывает лиц, участвующих в деле, представлять возражения относительно
кассационных жалобы, представления только в письменной форме. Предоставление
процессуального права возражать относительно кассационной жалобы (представления) с
приложением документов, подтверждающих эти возражения (доказательств возражений),
является последовательной реализацией законодателем принципа состязательности и
равноправия сторон (участников процесса), закрепленного в ч. 1 ст. 12 ГПК, а также
предусмотренной законом обязанности каждой стороны доказать свои требования и возражения,
закрепленной в ч. 1 ст. 56 ГПК.
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В связи с этим в соответствии с ч. 4 ст. 1 ГПК (аналогия закона) доказательства (документы)
в подтверждение возражений могут быть представлены участвующим в деле лицом и приняты
судом только в том случае, если они не могли быть представлены в суд первой инстанции и если в
возражениях со ссылкой на такие документы содержится обоснование такой невозможности (см.
комментарий к ст. ст. 339, 341 ГПК).

2. Возражения относительно кассационных жалобы, представления и приложенные к ним
документы по общему правилу должны быть поданы в суд первой инстанции с приложением к ним
копий по числу лиц, участвующих в деле, для направления (вручения) этих копий остальным
лицам, участвующим в деле. После этого дело направляется в суд кассационной инстанции.

Возможно представление возражений с документами (с приложением соответствующих
копий) в суд кассационной инстанции (см. комментарий к ст. ст. 355, 357 ГПК). Если возражения
содержат ссылки на представляемые новые доказательства, суд кассационной инстанции может
их принять только при явке сторон либо при представлении стороной данных о заблаговременном
вручении другой стороне копии такого возражения и копии новых доказательств.

Возражения относительно кассационных жалобы, представления государственной пошлиной
не оплачиваются. Закон не предъявляет обязательных требований к содержанию возражений.
Поэтому не допускается возврат возражений и оставление их без движения. Если в возражениях
при ссылке на новые доказательства не содержится обоснования невозможности представить эти
доказательства в суд первой инстанции либо не представлено такое обоснование в судебное
заседание суда кассационной инстанции, то суд кассационной инстанции не должен принимать во
внимание такие документы при принятии решения (см. комментарий к ст. ст. 347, 358, 361 ГПК).

Все указанные выше правила применяются при подаче частной жалобы, представления
прокурора на определения суда первой инстанции (см. комментарий к ст. 373 ГПК).

Статья 345. Отказ от кассационной жалобы, отзыв кассационного представления

Комментарий к статье 345

1. Любое лицо, подавшее кассационную жалобу, вправе отказаться от нее, а прокурор
вправе отозвать свое кассационное представление. Отказ может быть заявлен только в суде
кассационной инстанции.

При принятии отказа от кассационной жалобы следует иметь в виду следующее:
1) отказ должен быть совершен только в письменной форме;
2) отказ является безусловным. В отличие от отказа истца от иска он принимается судом в

обязательном порядке и без проверки законности такого отказа. Такой вывод следует из
сравнительного анализа ст. 173, ч. 1 комментируемой статьи, ст. 346 ГПК и ч. 1 ст. 292 ГПК
РСФСР;

3) суд принимает отказ от жалобы и прекращает кассационное производство по делу, если
решение суда первой инстанции не было обжаловано другими лицами, не было принесено
представление прокурором;

4) если были поданы кассационные жалобы другими лицами, то суд принимает отказ от
кассационной жалобы, но продолжает кассационное рассмотрение дела по другим кассационным
жалобам, кассационному представлению без прекращения кассационного производства. О
принятии отказа от жалобы и о продолжении дальнейшего рассмотрения дела по другим жалобам
(представлению) суд кассационной инстанции выносит определение, соответствующее
требованиям ст. 225 ГПК;

5) отказ от жалобы возможен в любое время кассационного рассмотрения до вынесения
кассационного определения.

2. Отзыв кассационного представления прокурора допускается до начала судебного
заседания в суде кассационной инстанции.

Если на решение были поданы и кассационная жалоба, и кассационное представление, то
при отзыве представления кассационное производство не прекращается, а продолжается по
кассационной жалобе. В этом случае выносится определение о принятии отзыва кассационного
представления и о продолжении кассационного рассмотрения дела по кассационной жалобе
(жалобам).

Независимо от того, было ли принесено только кассационное представление либо с подачей
кассационной жалобы, суд кассационной инстанции обязан известить об отзыве кассационного
представления лиц, участвующих в деле, не присутствующих в судебном заседании суда
кассационной инстанции. Присутствующих лиц суд ставит в известность об отзыве представления.
Извещение производится после рассмотрения дела по кассационной жалобе либо после
вынесения определения о прекращении кассационного производства, если на решение только
приносилось кассационное представление. Извещение производится по правилам гл. 10 ГПК.
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Такое извещение не производится, если все лица, участвующие в деле, присутствовали в суде
кассационной инстанции.

Кассационное представление может быть отозвано только прокурором, принесшим
кассационное представление, поскольку такое право принадлежит только ему как лицу,
участвующему в деле (см. комментарий к ст. ст. 34, 45 ГПК). Аналогичное правило содержится в
ст. 37 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации".

3. Определение суда кассационной инстанции о прекращении кассационного производства
должно соответствовать требованиям ст. 225 ГПК, иметь ссылку на ст. ст. 225, 345 ГПК и не
должно содержать ссылки на ст. 361 ГПК. Это следует из того, что при прекращении кассационного
производства суд кассационной инстанции не рассматривает дело по существу и не проверяет
законность и обоснованность решения суда первой инстанции.

При прекращении кассационного производства решение суда первой инстанции вступает в
законную силу с момента вынесения кассационного определения о прекращении кассационного
производства (см. комментарий к ст. ст. 209, 367 ГПК).

Статья 346. Отказ истца от иска или мировое соглашение сторон в суде кассационной
инстанции

Комментарий к статье 346

1. При принятии отказа истца от иска и утверждении мирового соглашения сторон в суде
кассационной инстанции следует иметь в виду следующее: 1) заявление об отказе истца от иска
или об утверждении мирового соглашения сторон должно быть выражено в письменной форме; 2)
отказ истца от иска или заключение мирового соглашения сторон совершается после подачи
кассационной жалобы любым участвующим в деле лицом, внесения кассационного представления
прокурором; 3) заявление истца об отказе от иска или об утверждении мирового соглашения
сторон подается в суд кассационной инстанции либо направляется в этот суд судом первой
инстанции, если после подачи другим лицом жалобы или принесения представления такое
заявление поступило в суд первой инстанции; 4) кассационный суд в соответствии с правилами ч.
ч. 2, 3 ст. 173 ГПК решает вопрос о возможности принятия отказа истца от иска или об
утверждении мирового соглашения сторон (см. комментарий к ст. 173 ГПК); 5) заявление об отказе
истца от иска или об утверждении мирового соглашения сторон не оплачивается государственной
пошлиной (см. гл. 25.3 НК).

2. При принятии отказа истца от иска или при утверждении мирового соглашения сторон суд
кассационной инстанции со ссылкой на комментируемую статью, ст. 361 ГПК отменяет решение
суда полностью или в части и прекращает производство по делу либо в связи с отказом истца от
иска, либо в связи с утверждением мирового соглашения сторон.

3. Если суд не принимает отказ истца от иска либо не утверждает мировое соглашение
сторон, то об этом определение не выносится. Суд кассационной инстанции продолжает
рассмотрение дела по существу. Это вытекает из положений комментируемой статьи, в
соответствии с которой положение ч. 4 ст. 173 ГПК (о вынесении определения в таких случаях
судом первой инстанции) на суд кассационной инстанции не распространяется.

При рассмотрении заявления об отказе истца от иска или об утверждении мирового
соглашения сторон суд учитывает требования ст. 39 ГПК и не принимает отказ истца от иска или
не утверждает мировое соглашение сторон только в двух случаях: 1) если они противоречат
закону; 2) если ими нарушаются права и законные интересы других лиц.

4. До принятия отказа истца от иска суд кассационной инстанции разъясняет истцу
последствия отказа от иска и прекращения производства по делу. До утверждения мирового
соглашения сторон суд кассационной инстанции разъясняет сторонам последствия заключения
мирового соглашения и прекращения производства по делу. В обоих случаях последствия
определяются в ст. 221 ГПК - повторное обращение в суд по спорам между теми же сторонами, о
том же предмете и по тем же основаниям не допускается. В определении в обязательном порядке
должно быть указано на данные последствия.

Статья 347. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции

Комментарий к статье 347

1. В соответствии с предъявляемыми к решению суда первой инстанции требованиями о его
законности и обоснованности (см. комментарий к ст. 195 ГПК) суд кассационной инстанции
проверяет:

1) законность решения суда. Он проверяет юридическую сторону дела и выясняет
(устанавливает), правильно ли судом применен материальный закон, не нарушен ли он судом
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первой инстанции (см. комментарий к ст. 363 ГПК), а также устанавливает, допущено ли им
нарушение или неправильное применение норм процессуального права (см. комментарий к ст. ст.
195, 364 ГПК);

2) обоснованность решения суда. Он проверяет фактическую сторону дела: а) правильность
определения судом обстоятельств, имеющих значение для дела (предмет доказывания); б)
правильность определения судом характера отношений сторон; в) доказанность требований истца
или возражений ответчика и установленных судом первой инстанции обстоятельств дела; г)
правильность выводов суда и соответствие их обстоятельствам, изложенным в решении суда (см.
комментарий к ст. ст. 195, 362 ГПК).

2. Проверка решения суда первой инстанции осуществляется судом кассационной инстанции
исходя из: 1) доводов, указанных в кассационных жалобе, представлении; 2) возражений
относительно кассационных жалобы, представления; 3) имеющихся в деле доказательств; 4)
письменных (и только, см. ст. ст. 340, 344 ГПК) доказательств, дополнительно представленных
после вынесения решения, если признает, что они действительно не могли быть представлены
стороной на рассмотрение в суд первой инстанции (см. также комментарий к ст. 358 ГПК).

3. На основании имеющихся в деле и представленных доказательств суд кассационной
инстанции вправе согласиться с оценкой доказательств, данной судом первой инстанции, с
правильностью установления судом фактов (обстоятельств дела) и характера отношений сторон,
а также с правильностью применения материального закона и выводов суда.

Суд кассационной инстанции вправе дать переоценку (дать иную оценку) доказательствам,
установить новые факты (обстоятельства дела), установить иные правоотношения сторон и
принять иное решение или решение, отличающееся от решения суда первой инстанции. Такое
решение суд вправе принять как только по имеющимся в деле доказательствам (при отсутствии
новых доказательств), так и по совокупности всех доказательств, в том числе и с учетом
представленных в суд кассационной инстанции.

4. При исследовании дополнительно представленных доказательств (которые могут быть
только письменными - см. комментарий к ст. 339 ГПК) суд кассационной инстанции соблюдает
требования ст. ст. 358, 359 ГПК (см. комментарий к этим статьям).

5. Часть 2 комментируемой статьи содержит важный подход к разрешению вопроса о
пределах кассационного рассмотрения дела в интересах законности: суд кассационной инстанции
вправе проверить решение суда первой инстанции в полном объеме, не ограничиваясь рамками
(пределами), определенными ч. 1 этой статьи.

Суд не вправе ограничиваться формально ч. 1 комментируемой статьи и не применять ее ч.
2 по произвольному усмотрению. Проверка решения по факту и праву в полном объеме является
правом суда кассационной инстанции в том смысле, что участвующие в деле лица не могут
требовать от суда обязательной такой проверки по каждому делу, если нет доводов по всему
объему решения, а решение суда законно и обоснованно.

Однако в рамках этого права при незаконности решения суд кассационной инстанции обязан
применить ч. 2 комментируемой статьи, в противном случае все судебные постановления по делу
будут отменены или изменены судом надзорной инстанции (см. комментарий к ч. 2
комментируемой статьи). Это правило вытекает из полномочий суда, определенных в ч. 2 ст. 12
ГПК (см. комментарий к ней). Кроме того, при наличии оснований, указанных в ч. 2 ст. 364 ГПК,
решение суда подлежит безусловной отмене по указанным в ней основаниям, независимо от
доводов кассационных жалобы, представления.

6. Кроме разрешения вопроса о законности и обоснованности решения суда первой
инстанции по существу, суд кассационной инстанции вправе при наличии предусмотренных ст. 326
ГПК оснований вынести частное определение по делу (см. комментарий к ст. ст. 226, 368 ГПК).

Статья 348. Сроки рассмотрения дела в суде кассационной инстанции

Комментарий к статье 348

1. Срок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции ограничен верхним пределом со
дня их поступления в этот суд: 1) месяцем (не позднее чем в течение месяца со дня поступления
дела) - для областного и соответствующего суда (см. комментарий к ст. 337 ГПК); 2) двумя
месяцами (не позднее чем в течение двух месяцев со дня поступления дела) - для Верховного
Суда РФ (см. комментарий к ст. 337 ГПК).

2. Данные сроки не могут быть продлены или восстановлены, поскольку в соответствии со ст.
ст. 111, 112 ГПК сроки восстанавливаются только для лиц, участвующих в деле, а продление
касается только сроков, назначаемых судом (см. комментарий к этим статьям).

3. Кассационные жалоба, представление, поступившие в кассационный суд по делу о защите
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ в период избирательной
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кампании, кампании референдума до дня голосования, подлежат рассмотрению этим судом в
течение пяти дней со дня их поступления.

При поступлении в период избирательной кампании до дня голосования кассационных
жалобы, представления на решение по делу о регистрации кандидата (списка кандидатов), об
отказе в регистрации кандидата (списка кандидатов), исключении кандидата из заверенного списка
кандидатов, отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) такие дела подлежат
рассмотрению любым судом кассационной инстанции не позднее дня, предшествующего дню
голосования. При этом регистрация кандидата (списка кандидатов) может быть отменена судом
кассационной инстанции не позднее чем за два дня до дня голосования.

Столь короткие сроки рассмотрения судом кассационной инстанции дел о защите
избирательных прав граждан и права граждан на участие в референдуме обусловлены не только
большой политической и общественной их значимостью, но и нецелесообразностью их
рассмотрения в более поздние сроки, поскольку в таком случае становится затруднительным
реальное и соразмерное восстановление нарушенных избирательных прав.

4. Федеральным законом могут быть установлены сокращенные сроки рассмотрения
кассационных жалобы, представления по отдельным категориям дел в суде кассационной
инстанции.

Статья 349. Порядок судебного заседания в суде кассационной инстанции

Комментарий к статье 349

1. Данная норма - отсылочная. Она отсылает: 1) к порядку судебного заседания в суде
первой инстанции, который определяется правилами ст. 158 ГПК; 2) к мерам, обеспечивающим
порядок судебного заседания в суде первой инстанции, которые определяются по правилам ст.
159 ГПК.

2. Порядок судебного заседания, который обязаны соблюдать участники процесса и все
присутствующие в зале судебного заседания граждане, включает: 1) поведение при входе суда в
зал судебного заседания и объявлении его решения или определения; 2) форму обращения к
суду, к судьям ("Уважаемый суд!"); 3) обеспечение безопасности участников процесса; 4) правила
проведения фотосъемки, видеозаписи и трансляции судебного заседания по радио и
телевидению.

3. К обеспечивающим порядок в судебном заседании относятся меры, применяемые судом к
нарушителям: 1) предупреждение; 2) удаление из зала судебного заседания при повторном
нарушении; 3) наложение штрафа в размере до 10 установленных федеральным законом
минимальных размеров оплаты труда; 4) направление соответствующих материалов в органы
дознания или предварительного следствия для возбуждения уголовного дела в отношении
нарушителя порядка судебного заседания; 5) рассмотрение дела в закрытом судебном заседании
с удалением граждан, не являющихся участниками процесса, из зала суда или отложение
разбирательства дела при массовом нарушении порядка судебного заседания.

Статья 350. Судебное заседание в суде кассационной инстанции

Комментарий к статье 350

1. Правила заседания в суде кассационной инстанции определяются правилами проведения
судебного заседания в суде первой инстанции и с учетом правил гл. 40 "Производство в суде
кассационной инстанции" ГПК.

2. Сравнительный анализ гл. 15 ГПК и норм, касающихся судебного рассмотрения в суде
кассационной инстанции, позволяет выделить отличия в судебных заседаниях судов первой и
кассационной инстанций. Суд кассационной инстанции: 1) может не иметь секретаря судебного
заседания; 2) по общему правилу не ведет протокол судебного заседания, за отдельными
исключениями (см. комментарий к ст. 358 ГПК); 3) допрашивает свидетелей и исследует другие
доказательства, в исследовании которых участвующим в деле лицам было отказано судом первой
инстанции, другие свидетели не допрашиваются, оглашение доказательств по делу производится
только по доводам и возражениям участвующих в деле лиц (см. комментарий к ст. 358 ГПК); 4)
исследует только новые письменные доказательства (см. комментарий к ст. 358 ГПК); 5) проводит
судебные прения только в случае исследования новых доказательств (см. комментарий к ст. 359
ГПК); 6) проводит судебное заседание в составе трех профессиональных судей (см. комментарий к
ст. 14 ГПК).

В частности, по смыслу правовых позиций Конституционного Суда РФ отсутствие в
процессуальном законодательстве прямого указания на необходимость протоколирования
заседания суда кассационной инстанции не препятствует принятию соответствующим судом
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решения о необходимости ведения такого протокола в случае, если судом кассационной
инстанции исследуются новые доказательства по делу, не бывшие предметом рассмотрения
судом первой инстанции <1>.

--------------------------------
<1> См., например, Определение Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2006 г. N 629-О

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Горохова В.Н. на нарушение его
конституционных прав частью первой статьи 7, пунктом 1 части первой статьи 16, статьями 228 и
231, частью второй статьи 376 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
пунктом 2 статьи 16 Закона Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации",
подпунктом 4 пункта 13 и пунктом 26 Положения о квалификационных коллегиях судей".

Кроме того, особенностью судебного заседания в суде кассационной инстанции являются и
формы участия прокурора при рассмотрении дела кассационной инстанцией (см. комментарий к
ст. 336 ГПК). Во-первых, непосредственно в суде кассационной инстанции может принимать
участие не тот прокурор, который участвовал в суде первой инстанции. При этом прокурор,
участвующий в суде кассационной инстанции, не связан в своей правовой позиции позицией
прокурора, участвующего в суде первой инстанции. Во-вторых, если кассационное производство
возбуждено по инициативе прокурора, участвующего в деле, путем подачи кассационного
представления, то независимо от формы участия прокурора в суде первой инстанции функция
прокурора, участвующего в суде кассационной инстанции, заключается в поддержании
кассационного представления (независимо от того, какой прокурор участвует в суде кассационной
инстанции) или в отказе от его поддержания (если прокурор, участвующий в деле, не отозвал
кассационное представление до начала судебного заседания, а прокурор, участвующий в суде
кассационной инстанции, не согласен с доводами кассационного представления). В-третьих, если
кассационное производство возбуждено по кассационной жалобе иных заинтересованных лиц, а
прокурор в суде первой инстанции участвовал в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 45 ГПК, или
должен был участвовать, то прокурор дает заключение по делу.

Таким образом, в отличие от судебного разбирательства в суде первой инстанции судебное
заседание в суде кассационной инстанции по общему правилу состоит из трех частей: 1)
подготовительная часть судебного заседания (ст. ст. 351 - 355 ГПК); 2) рассмотрение дела (ст. ст.
356, 357 ГПК); 3) постановление кассационного определения (ст. 360 ГПК). В случае рассмотрения
дела в суде кассационной инстанции не только по имеющимся в материалах дела
доказательствам, но и по доказательствам, которые не являлись предметом рассмотрения в суде
первой инстанции (ст. 358 ГПК), судебное заседание наряду с тремя указанными частями
включает еще один этап - судебные прения и реплики (ст. 359 ГПК).

3. Суд кассационной инстанции, как и суд первой инстанции, вправе приостановить
производство по делу в соответствии со ст. ст. 215 - 217 ГПК.

Статья 351. Начало разбирательства дела

Комментарий к статье 351

1. Данная норма является первой из правовых норм, регулирующих процедуру судебного
разбирательства, и регламентирует его начало.

2. Процедура начала рассмотрения дела включает: 1) открытие судебного заседания; 2)
объявление председательствующим суда кассационной инстанции о том, какое дело, по чьим
жалобе, представлению и на решение какого суда первой инстанции рассматривается; 3)
выяснение у присутствующих в судебном заседании того, кто из лиц, участвующих в деле (их
представителей), явился в судебное заседание; 4) установление личности явившихся; 5) проверку
полномочий должностных лиц, представителей лиц, участвующих в деле; 6) проверку факта
надлежащего извещения лиц, участвующих в деле, не явившихся в судебное заседание.

Статья 352. Объявление состава суда и разъяснение права отвода

Комментарий к статье 352

1. Состав суда кассационной инстанции состоит из председательствующего и двух судей.
Объявляя состав суда, председательствующий называет свою фамилию и фамилии других судей.

Председательствующий объясняет присутствующим в судебном заседании лицам,
участвующим в деле, их право заявлять отвод каждому из судей и всему составу суда.

Данные полномочия принадлежат исключительно председательствующему суда
кассационной инстанции.
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2. Разрешая вопросы отвода и самоотвода, а также последствия удовлетворения
заявленного отвода, суд руководствуется требованиями ст. ст. 16 - 21 ГПК.

Статья 353. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и
обязанностей

Комментарий к статье 353

1. Разъясняются процессуальные права и обязанности всем участвующим в деле лицам,
присутствующим в судебном заседании суда кассационной инстанции.

2. Исполнение этих обязанностей закон императивно возлагает на председательствующего.
3. Разъяснение прав и обязанностей председательствующий осуществляет в судебном

заседании после объявления состава суда и разъяснения права отвода, до рассмотрения дела по
существу. Разъяснение производится в устной форме, без какого-либо письменного оформления.

4. Разъясняются следующие права: 1) право знакомиться с материалами дела; 2) право
делать выписки из материалов дела, снимать копии с них; 3) право представлять новые
письменные доказательства, которые не могли быть ими представлены в суд первой инстанции, и
участвовать в их исследовании в суде кассационной инстанции; 4) право задавать вопросы другим
лицам, участвующим в деле, а также свидетелям, допрашиваемым судом кассационной инстанции
в соответствии с ч. 3 ст. 358 ГПК; 5) право заявлять ходатайства, в том числе о вызове и допросе
дополнительных свидетелей, об истребовании других доказательств, в исследовании которых
было отказано судом первой инстанции; 6) право давать объяснения суду в устной и письменной
форме; 7) право приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства
вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; 8)
право отказаться от иска (заявления) или окончить дело миром; 9) право отказаться от
кассационной жалобы в письменной форме в суде кассационной инстанции до вынесения им
кассационного определения; 10) право участвовать в судебных прениях в случае, если судом
кассационной инстанции исследовались новые доказательства; 11) право обжаловать
определение суда кассационной инстанции в суд надзорной инстанции.

Разъясняются следующие обязанности: 1) добросовестно пользоваться всеми
принадлежащими им процессуальными правами; 2) соблюдать установленный в судебном
заседании порядок, подчиняться распоряжениям председательствующего в судебном заседании;
3) являться в суд в случае отложения дела, когда явка признана судом обязательной; 4)
доказывать обстоятельства, на которых они основывают свои требования или возражения.

Председательствующий также разъясняет требование закона о том, что при неисполнении
присутствующими в зале лицами процессуальных обязанностей наступают последствия,
предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве.

Статья 354. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле

Комментарий к статье 354

1. Обязанность известить лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания
возложена законом на суд первой инстанции (см. комментарий к ст. 343 ГПК). Обязанность по
извещению представителей участвующих в деле лиц на суд закон не возложил.

2. Суд кассационной инстанции при неявке в судебное заседание кого-либо из лиц,
участвующих в деле, не извещенных о времени и месте судебного заседания, откладывает
рассмотрение дела. Факт извещения проверяется судом по правилам, предусмотренным гл. 10
ГПК (см. комментарий к ней). Отложение дела при неявке неизвещенного лица, участвующего в
деле, является не правом, а обязанностью суда. В противном случае определение суда
кассационной инстанции будет считаться постановленным при существенном нарушении норм
гражданского процесса, что является основанием для его отмены в надзорном порядке (см.
комментарий к ст. 387 ГПК).

Так, относительно комментируемой нормы Конституционный Суд РФ указал, что по смыслу
конституционного принципа состязательности и равноправия сторон, общепризнанного принципа
международного права, предполагающего право лица быть выслушанным судом, и общих
положений процессуального законодательства указанная норма должна применяться в системной
связи с положениями ст. 167 ГПК, в частности абз. 2 ч. 2, устанавливающего обязанность суда
отложить разбирательство дела в случае признания уважительными причин неявки лиц,
участвующих в деле, извещенных о времени и месте судебного заседания. Данное правило
должно применяться во всех судебных инстанциях, которые рассматривают вопросы, относящиеся
к фактической стороне дела <1>.

--------------------------------
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<1> См. Определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 359-О "Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Литвинова А.В. на нарушение его конституционных
прав положениями статей 354, 382, 383, 386 и 388 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации".

3. Неявка извещенных о времени и месте рассмотрения дела лиц, участвующих в деле, не
препятствует разбирательству дела в их отсутствие. Вместе с тем суд кассационной инстанции
вправе и в этом случае отложить разбирательство дела, если сочтет участие неявившегося лица в
судебном заседании необходимым (например, в связи с представленными другой стороной
новыми доказательствами).

4. С неявкой представителей лиц, участвующих в деле, в суд кассационной инстанции (в том
числе адвокатов) закон не связывает наступление последствий в виде отложения разбирательства
дела, поскольку обеспечение их участия в суде кассационной инстанции является правом и
обязанностью самих лиц, участвующих в деле. Представители в силу ст. 34 ГПК не относятся к
лицам, участвующим в деле.

5. Неявка прокурора в суд кассационной инстанции также не является основанием для
отложения дела и не является препятствием для его рассмотрения (см. ч. 3 ст. 45 ГПК).

Статья 355. Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле

Комментарий к статье 355

1. Лица, участвующие в деле, вправе заявлять ходатайства в суд кассационной инстанции в
соответствии со ст. ст. 35, 353 ГПК.

2. Применяя эту норму права, следует иметь в виду, что:
1) эти ходатайства могут касаться любых вопросов, но должны быть связаны с

разбирательством дела в суде кассационной инстанции;
2) ходатайства могут быть поданы как в письменной, так и в устной форме;
3) необходимым предварительным условием разрешения судом кассационной инстанции

ходатайств является заслушивание мнений и других лиц, участвующих в деле;
4) ходатайства разрешаются судом по правилам, изложенным в ст. 166 ГПК, т.е. на

основании определения, которое выносится в соответствии со ст. ст. 224, 225 ГПК. При
разрешении несложных вопросов суд кассационной инстанции может постановить по заявленному
ходатайству определение в устной форме;

5) ходатайства могут касаться и представления новых письменных доказательств (см.
комментарий к ч. 2 ст. 358 ГПК). В этом случае суд кассационной инстанции должен получить от
заявившего ходатайство лица письменное обоснование невозможности представить данные
доказательства в суд первой инстанции. Признав применительно к ст. 358 ГПК, что они не могли
быть представлены в суд первой инстанции, суд кассационной инстанции удовлетворяет
ходатайство и приобщает к делу новые доказательства;

6) поскольку, как правило, в суде кассационной инстанции не ведется протокол судебного
заседания, то результат разрешения судом кассационной инстанции заявленных в судебном
заседании ходатайств должен быть отражен в кассационном определении.

3. После разрешения ходатайств суд кассационной инстанции приступает к рассмотрению
дела.

Статья 356. Доклад дела

Комментарий к статье 356

1. Рассмотрение дела начинается докладом, который может сделать как
председательствующий, так и любой из двух судей.

2. Доклад делается в устной форме и включает в себя изложение: 1) обстоятельств дела; 2)
содержания решения суда первой инстанции; 3) доводов кассационных жалобы, представления; 4)
доводов и возражений относительно кассационных жалобы, представления (если они поданы в
суд первой инстанции или поступили в суд кассационной инстанции); 5) содержания
представленных в суд новых доказательств; 6) иных данных, которые необходимо рассмотреть
кассационному суду для проверки законности и обоснованности решения суда первой инстанции.

3. Вышеуказанные сведения докладчик должен излагать на понятном гражданам языке,
давая в необходимых случаях соответствующие разъяснения для правильного восприятия
существа дела и принятого судом первой инстанции решения.

4. При докладе дела судьей председательствующий вправе задать судье уточняющие
вопросы по делу.
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Статья 357. Объяснения лиц, участвующих в деле, в суде кассационной инстанции

Комментарий к статье 357

1. После доклада дела (см. комментарий к ст. 356 ГПК) суд кассационной инстанции
заслушивает объяснения явившихся в судебное заседание лиц, участвующих в деле, и их
представителей в следующем порядке, который вытекает из сравнительного анализа этой нормы
со ст. 174 ГПК:

1) если принесено кассационное представление и подана кассационная жалоба, то первым
выступает прокурор;

2) если подана только кассационная жалоба, то выступает лицо, ее подавшее, его
представитель;

3) если подана жалоба сторонами, третьими лицами, не заявляющими самостоятельные
требования относительно предмета спора, и иными лицами, участвующими в деле, то первым
выступает истец, его представитель, третье лицо, выступающее на стороне истца, его
представитель, затем выступает ответчик, его представитель, третье лицо, выступающее на
стороне ответчика, его представитель. И лишь потом дают объяснения другие лица, участвующие
в деле.

2. Лица, участвующие в деле, могут давать объяснения наряду с объяснениями их
представителей, могут не давать объяснения, поручив это делать представителям. Однако во всех
случаях суд вправе задавать всем участвующим в судебном заседании лицам свои вопросы.

3. Объяснения могут быть даны со ссылкой как на имеющиеся в деле, так и на новые
представленные доказательства.

Статья 358. Исследование доказательств

Комментарий к статье 358

1. Оглашение в случае необходимости имеющихся в деле доказательств - новелла в
процессуальном праве, однако является только законодательным закреплением сложившейся
практики судов кассационной инстанции.

Необходимость оглашения доказательств определяется моментом спора - доказанностью
или недоказанностью обстоятельства (факта), правильностью или неправильностью понимания и
оценки доказательств, данных в решении суда первой инстанции, и т.п., на которые указывается в
жалобе (представлении) и в возражении.

2. Новым в законе является и исследование вновь представленных доказательств, хотя в
практике судов кассационной инстанции такое исследование проводилось судом и без
законодательного регулирования этого вопроса, исходя из общих норм и норм об исследовании
доказательств в суде первой инстанции.

Представляется, что исследование новых доказательств должно включать в себя:
1) признание судом кассационной инстанции, что новое доказательство не могло быть

представлено этой стороной в суд первой инстанции. Такая оценка производится в отношении
доказательств, которые поступили с кассационными жалобой, представлением из суда первой
инстанции (только письменные доказательства - см. комментарий к ст. 339 ГПК). По
доказательствам, которые были представлены в судебное заседание суда кассационной
инстанции, суд решает такой вопрос при обсуждении ходатайств о приобщении новых
доказательств к материалам дела (см. комментарий к ст. 355 ГПК);

2) оформление принятия доказательства судом путем вынесения определения о принятии
новых доказательств (допустимо в устной форме, но должно быть отражено в кассационном
определении); представляется, что при отказе в удовлетворении ходатайства о приобщении новых
доказательств к материалам дела должно быть вынесено определение в письменной форме с
указанием мотивов отказа, что необходимо для возможности проверки правильности этих
действий вышестоящим судом;

3) непосредственно исследование письменных доказательств по правилам ст. ст. 181, 182
ГПК путем: а) оглашения доказательств в судебном заседании; б) предъявления их лицам,
участвующих в деле (их представителям); в) получения объяснений по доказательствам от лиц,
участвующих в деле.

3. Новеллой является норма ч. 2 комментируемой статьи о том, что стороны вправе заявлять
ходатайства о вызове и допросе дополнительных свидетелей и об истребовании других
доказательств, в исследовании которых им было отказано судом первой инстанции.

Анализ этой правовой нормы дает основания сделать следующие выводы:
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1) вызов дополнительных свидетелей возможен только по ходатайству, сам суд это делать
не вправе;

2) такие ходатайства могут быть заявлены только истцом или ответчиком (их
представителем) либо третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования; в то же
время представляется, что в исключительных случаях право заявления таких ходатайств может
быть реализовано и другими лицами, участвующими в деле, поскольку в силу ст. ст. 43, 45, 46 ГПК
они обладают процессуальными правами и обязанностями стороны, за некоторыми изъятиями
(такой подход соответствует принципу состязательности и процессуального равноправия);

3) это может касаться только тех доказательств, в ходатайстве об истребовании которых
было отказано судом первой инстанции либо было отказано в их принятии при предъявлении суду
первой инстанции. При отказе суда первой инстанции в допросе свидетеля стороны вправе
заявлять ходатайство о вызове и допросе дополнительных свидетелей;

4) эта норма касается любых доказательств, в том числе письменных, которые могли быть
представлены в суд первой инстанции, но не были представлены по вине суда, вещественных
доказательств (см. комментарий к ст. ст. 73, 74 ГПК), а также доказательства в виде аудио- и
видеозаписей (см. комментарий к ст. 77 ГПК);

5) это не касается письменных доказательств, которые не могли быть представлены в суд
первой инстанции;

6) при решении вопроса по заявленному ходатайству об истребовании других доказательств
или вызове и допросе дополнительных свидетелей требуется соблюдение правил, изложенных в
ч. 2 ст. 57, ст. ст. 69, 77 ГПК: а) в ходатайстве об истребовании доказательства должно быть
обозначено это доказательство либо указаны фамилия, имя, отчество свидетелей; б) в
ходатайстве должно быть указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или опровергнуты этими
доказательствами (показаниями этого свидетеля); в) в ходатайстве должно быть указано место
нахождения доказательства (место жительства свидетеля).

4. Допрос свидетелей суд кассационной инстанции производит по правилам ст. 177 ГПК. Суд
кассационной инстанции вправе приобщить к материалам дела письменные объяснения
(показания) такого свидетеля, соответствующие его устным показаниям в судебном заседании,
либо зафиксировать эти свидетельские показания с помощью средств аудиозаписи.
Применительно к ст. 228 ГПК и с учетом положений ч. 4 ст. 1 ГПК суд вправе также вести протокол
судебного заседания как в целом, так и только при выполнении отдельного процессуального
действия (допрос свидетеля, разрешение ходатайств по приобщению в дело доказательств и т.п.).

Так, Конституционным Судом РФ было отмечено, что при оспаривании лицами,
участвующими в деле, кассационного определения, принятого по результатам рассмотрения дела
в суде кассационной инстанции, им должна обеспечиваться возможность сослаться на конкретные
обстоятельства, которые повлияли или могли повлиять на законность и обоснованность этого
решения. Поэтому такого рода обстоятельства должны получать отражение в материалах
гражданского дела, что возможно как путем указания на них непосредственно в кассационном
определении, так и путем их фиксации в протоколе судебного заседания, поскольку судебное
заседание в суде кассационной инстанции проводится по правилам, установленным для
проведения заседания в суде первой инстанции (ст. 350 ГПК). Необходимость ведения такого
протокола вытекает из ч. 3 ст. 358 ГПК, предписывающей суду кассационной инстанции
исследовать доказательства в порядке, установленном для суда первой инстанции. Одним же из
обязательных элементов этого порядка в соответствии со ст. 228 ГПК является ведение протокола
судебного заседания, в котором подлежат отражению все процессуальные действия,
совершаемые судом и лицами, участвующими в деле <1>.

--------------------------------
<1> См. Определение Конституционного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 363-О.

Статья 359. Судебные прения в суде кассационной инстанции

Комментарий к статье 359

1. Проведение судебных прений является процессуальным продолжением и завершением
исследования новых доказательств: лица, участвующие в деле, должны высказать свое мнение
(суждение) в связи с новыми доказательствами о том, подтверждаются или опровергаются
установленные судом первой инстанции обстоятельства дела, правильны или неправильны
выводы, сделанные судом в решении.

2. Порядок (последовательность) выступления в прениях определяется правилами ст. 190
ГПК. При этом первыми выступают лица, подавшие кассационные жалобы, или прокурор,
принесший кассационное представление.
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Поскольку в комментируемой статье имеется ссылка на ст. 190 ГПК, то после произнесения
речей всеми лицами, участвующими в деле, их представителями они могут выступить с репликами
в связи со сказанным.

3. Судебные прения завершают судебное разбирательство в суде кассационной инстанции.
После окончания судебного процесса суд кассационной инстанции удаляется в совещательную
комнату для вынесения кассационного определения.

Статья 360. Вынесение кассационного определения и его объявление

Комментарий к статье 360

1. Данная норма является отсылочной и отсылает: 1) по порядку совещания судей
кассационной инстанции - к ст. ст. 15, 192 ГПК (разрешают вопросы: голосования, обязательного
участия всех судей в голосовании без права воздержания, голосования председательствующего
последним, изложения особого мнения судьи); 2) по правилам вынесения кассационного
определения - к ст. 194 ГПК (вынесение его в совещательной комнате, недопущение в нее иных
лиц, кроме судей состава суда); 3) по порядку объявления кассационного определения - к ст. 193
ГПК (объявление принятого по делу, но еще не составленного кассационного определения
председательствующим или одним из судей, разъяснение председательствующим в устной форме
содержания кассационного определения, порядка и срока его обжалования).

2. Кассационное определение должно быть законным, обоснованным (см. комментарий к ст.
195 ГПК) и отвечать требованиям ст. 366 ГПК.

3. Кассационное определение вступает в законную силу с момента его вынесения (см.
комментарий к ст. 367 ГПК).

4. Вступившее в законную силу кассационное определение является обязательным для всех
без исключения органов, организаций, общественных объединений, должностных лиц и граждан и
подлежит неукоснительному исполнению на всей территории России (см. комментарий к ст. 13
ГПК).

5. В отличие от ст. 304 ГПК РСФСР, допускавшей вынесение судом кассационной инстанции
резолютивной части определения, комментируемая статья не распространила на суд
кассационной инстанции правило ст. 199 ГПК об этом. В связи с правом объявления
кассационного определения и разъяснения его содержания вынесение резолютивной части
кассационного определения не требуется.

Статья 361. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационных жалобы,
представления

Комментарий к статье 361

1. Как отметил Конституционный Суд РФ, в силу особенностей процедуры кассационного
производства суд кассационной инстанции не только осуществляет контрольные полномочия,
проверяя решение суда первой инстанции, но и разрешает гражданское дело по существу,
руководствуясь правилами, установленными законом, в рамках которого допускается как
возможность направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, если нарушения,
допущенные судом первой инстанции, не могут быть исправлены судом кассационной инстанции,
так и возможность изменения судебного решения или его отмены и вынесения нового решения по
существу гражданского дела <1>.

--------------------------------
<1> См. Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. N 496-О "Об отказе в

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шелестенко В.А. на нарушение его
конституционных прав положениями статей 361 и 367 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации".

2. По результатам рассмотренного дела суд кассационной инстанции вправе принять одно из
следующих решений:

1) оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу,
представление - без удовлетворения. Такое решение суд вправе принять, если установит, что
решение суда является законным и обоснованным и отсутствуют основания для вмешательства в
судебное решение (для его отмены или изменения). Основания для отмены и изменения решения
изложены в ст. ст. 362 - 365 ГПК. При этом суд второй инстанции обязан указать мотивы, по
которым доводы кассационной жалобы, представления отклоняются (см. ч. 3 ст. 366 ГПК);

2) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и направить дело на
новое рассмотрение в суд первой инстанции в том же или ином составе судей. Решение может
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быть отменено по основаниям, указанным в ст. ст. 362 - 365 ГПК. При этом должно быть указано,
какие нормы материального и (или) процессуального права нарушены или неправильно
применены, в чем допущено нарушение прав участвующих в деле лиц, а также иных
заинтересованных лиц, которые не привлекались к участию в деле. Суд кассационной инстанции
также должен указать, какие процессуальные действия необходимо совершить суду первой
инстанции при новом рассмотрении дела. При отмене решения суда в части необходимо указать, в
какой именно части оно отменяется (см. комментарий к ст. ст. 366, 369 ГПК). Направление дела на
новое судебное рассмотрение допустимо лишь при условии, что суд кассационной инстанции не
может устранить нарушения, допущенные судом первой инстанции (как в применении норм
материального и процессуального права, так и в установлении фактических обстоятельств дела).
Например, не может считаться неустранимым нарушением неправильность расчета размера
возмещения ущерба (вреда).

Учитывая единоличность рассмотрения дел в суде первой инстанции, следует очень
внимательно подходить к вопросу о направлении дела на новое рассмотрение в том или ином
составе судей. Представляется, что при отсутствии оснований для отвода судьи (см. комментарий
к ст. ст. 16, 17 ГПК) суд кассационной инстанции не должен направлять дело на новое судебное
рассмотрение в ином составе судей и лишать гражданина права, закрепленного ст. 47 Конституции
РФ, на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено
законом. В противном случае могут искусственно возникнуть основания для передачи дела в
другой суд, когда замена судьи становится невозможной (см. комментарий к ст. ст. 21, 33 ГПК).
Решение данного вопроса также зависит от оснований отмены решения суда. В частности, если
решение суда первой инстанции отменено с направлением дела на новое рассмотрение по
процессуальным основаниям, например в связи с рассмотрением дела в отсутствие лица, не
извещенного о времени и месте судебного заседания, а с точки зрения доказательств никаких
недостатков не имелось, и такое лицо не имеет дополнительных доказательств, то направление
дела на новое рассмотрение в том же составе суда, который уже дал оценку исследованным в
судебном заседании доказательствам, вряд ли будет соответствовать принципу независимости
судей. При отмене решения односоставного суда первой инстанции и при необходимости
направления дела в ином составе судей суд кассационной инстанции обязан применить правило
ст. 33 ГПК и передать дело на новое рассмотрение в другой суд первой инстанции;

3) отменить или изменить решение суда первой инстанции и принять новое решение, не
передавая дело на новое рассмотрение, если обстоятельства, имеющие значение для дела,
установлены на основании имеющихся и дополнительно представленных доказательств. Отмена с
вынесением нового решения производится в полном объеме. При частичном вмешательстве в
решение суда первой инстанции (с вынесением нового решения в части, но без направления на
новое рассмотрение) производится изменение решения суда. Например, если при взыскании по
решению суммы как задатка (в двукратном размере) суд кассационной инстанции установил, что
переданная должнику сумма является не задатком, а авансом (установление новых
обстоятельств), он изменяет решение (в части характера правоотношений сторон по вновь
установленным обстоятельствам) и выносит новое решение о взыскании однократной суммы
аванса.

Наделение суда кассационной инстанции полномочием разрешить гражданское дело по
существу, руководствуясь правилами, установленными законом, в рамках которого допускается
возможность отмены судебного решения и вынесения нового решения по существу гражданского
дела, не препятствует реализации закрепленного в ст. 46 Конституции РФ права граждан на
судебную защиту, иных конституционных прав, поскольку не только предполагает предоставление
заинтересованным лицам возможности добиваться исправления ошибок, если таковые были
допущены судами при рассмотрении гражданских дел, но и обеспечивает сторонам возможность
участвовать в исследовании доказательств, представлять новые доказательства и иными
способами отстаивать свои позиции в проводимом на основе принципа состязательности и
равноправия сторон судебном разбирательстве <1>.

--------------------------------
<1> См. Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2007 г. N 496-О-О.

Право вынести новое решение судом кассационной инстанции при установлении всех
обстоятельств по делу при кассационном разбирательстве дела является относительным: если
отсутствуют иные основания для отмены решения либо устранимые недостатки устранены судом
второй инстанции, новое решение должно быть вынесено. В противном случае у суда
кассационной инстанции не будет оснований для указаний суду первой инстанции (см.
комментарий к ст. 369 ГПК), что суд обязан сделать (см. комментарий к ч. 4 ст. 366 ГПК).

Новое решение может быть принято судом кассационной инстанции как по имеющимся в
деле доказательствам и новым доказательствам, представленным на кассационное рассмотрение
дела, так и только по доказательствам в деле, если судом первой инстанции им дана
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неправильная оценка (новые доказательства не представлялись), что повлекло неправильное
установление обстоятельств, имеющих значение для дела. Новые доказательства суд принимает
во внимание, если они не могли быть представлены в суд первой инстанции (см. комментарий к ст.
ст. 347, 358 ГПК).

Согласно ч. 3 ст. 98 ГПК, если суд кассационной инстанции, не передавая дело на новое
рассмотрение, изменил состоявшееся решение суда первой инстанции или принял новое
решение, он вправе изменить распределение судебных расходов. Если суд кассационной
инстанции не рассмотрел вопрос о распределении судебных расходов, то этот вопрос по
заявлению заинтересованного лица должен решить суд первой инстанции;

4) отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить
производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения. При применении этого
основания следует иметь в виду следующее: а) решение суда подлежит безусловной отмене с
прекращением производства по делу, если есть предусмотренные ст. 220 ГПК основания
прекращения производства по делу (см. комментарий к ст. ст. 220, 365 ГПК); б) решение суда
может быть отменено, а производство по делу прекращено по основанию ст. 248 ГПК (по делу,
возникшему из публичных отношений, если имеет место спор о праве) лишь при условии, что
допущены нарушения, влекущие отмену решения (см. комментарий к ст. ст. 248, 365 ГПК); в)
решение суда подлежит безусловной отмене с оставлением заявления без рассмотрения, если
есть предусмотренные ст. 222 ГПК основания для оставления заявления без рассмотрения (см.
комментарий к ст. ст. 222, 365 ГПК); г) решение суда может быть отменено, а заявление оставлено
без рассмотрения по основанию ст. 263 ГПК (при наличии спора о праве по делу особого
производства) лишь при условии, что допущены нарушения, влекущие отмену решения (см.
комментарий к ст. ст. 362 - 365 ГПК).

3. В отличие от ст. 305 ГПК РСФСР комментируемая статья не предусматривает изменение
решения суда первой инстанции как таковое, т.е. без вынесения нового решения. Анализ статьи
позволяет сделать вывод о том, что законодатель в прежнее содержание понятия "изменить
решение" вложил содержание понятия "вынести новое решение"; новое решение заменяет собой
предыдущее решение только в определенной (изменяемой) части <1>. Например, при изменении
размера взысканной суммы в резолютивной части кассационного определения должно быть
указано не на уменьшение суммы, предположим, с 5000 до 3000 руб., а на изменение решения
суда в части размера и о взыскании 3000 руб.

--------------------------------
<1> См., например: БВС РФ. 1998. N 9. С. 11.

4. Об основаниях отмены и изменения решения суда первой инстанции см. комментарий к ст.
ст. 362 - 365 ГПК.

Статья 362. Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке

Комментарий к статье 362

1. Указанные в ч. 1 комментируемой статьи основания для отмены или изменения решения
суда первой инстанции в кассационном порядке относятся как к отмене решения с направлением
дела на новое рассмотрение, так и к отмене и изменению решения суда первой инстанции с
вынесением нового решения.

Основаниями для отмены или изменения решения суда в кассационном порядке являются:
1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела, или, иначе,

неправильное определение судом предмета доказывания. Должны быть определены
обстоятельства, на которых истец (заявитель) основывает свои требования, и обстоятельства, на
которых ответчик (заинтересованное лицо) основывает свои возражения, а также иные
обстоятельства, имеющие юридическое значение по делу, хотя стороны на них и не ссылались. В
данном основании заложено невыполнение судом требований ст. 56 ГПК. Например, суд отказал в
обращении взыскания на заложенное имущество, поскольку признал стоимость заложенного
имущества несоразмерной задолженности, не приняв во внимание, что в соответствии с п. 2 ст.
348 ГК отказ в обращении взыскания на заложенное имущество допускается при совокупности
обстоятельств: допущенное должником нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне
незначительно и размер требований залогодержателя вследствие этого явно несоразмерен
стоимости заложенного имущества;

2) недоказанность судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела,
предполагающая неправильную оценку судом первой инстанции полученных судом и
представленных суду доказательств, на основании которых суд устанавливает обстоятельства,
имеющие значение для дела (по предмету доказывания), отсутствие или недостаточность
доказательств для установления фактов, которые суд первой инстанции счел установленными (см.
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комментарий к ст. ст. 55 - 87 ГПК). Если суд кассационной инстанции в соответствии со ст. 347 ГПК
придет к выводу об отсутствии, недостаточности или недопустимости полученных доказательств
для установления того или иного обстоятельства (обстоятельств), т.е. их недоказанности, решение
суда может быть отменено. В частности, при отмене решения суда первой инстанции из-за
недоказанности обстоятельств, имеющих значение для дела, суд кассационной инстанции не
вправе принимать новое решение по доказательствам, представленным в суд кассационной
инстанции <1>. В данном основании заложено невыполнение судом требования об относимости,
допустимости, достоверности и достаточности доказательств, т.е. правил ст. 67 ГПК. Например,
суд взыскал задолженность по договору займа, в котором указано, что "сумма будет передана
заемщику в течение десяти дней", признав его заключенным без доказательств, подтверждающих
непосредственно передачу денег, хотя в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК договор займа
считается заключенным с момента передачи денег;

--------------------------------
<1> Такой вывод сделал Верховный Суд РФ по делу X. См.: БВС РФ. 2001. N 11. С. 23.

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда,
обстоятельствам дела. Данное основание применяется в случаях, когда обстоятельства дела
судом установлены полностью и правильно, в соответствии с надлежащими доказательствами,
которым дана оценка в соответствии со ст. 67 ГПК, но выводы судом первой инстанции сделаны
неправильно, с нарушением логических правил, не в соответствии с установленными
обстоятельствами либо в противоречии с ними. Например, по иску о защите чести и достоинства
суд признал утверждением о факте, подлежащим опровержению, фразу ответчика, что у истца
"нет ни стыда, ни совести", хотя эта фраза является мнением, суждением, поскольку не может
быть проверена или подтверждена какими-либо доказательствами;

4) нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального
права (см. об этом комментарий к ст. ст. 363, 364 ГПК).

Если неправильное (незаконное и необоснованное) решение принято в результате
обстоятельств, указанных в ч. 1 комментируемой статьи, но в суде кассационной инстанции они
были устранены, суд кассационной инстанции вправе вынести новое решение; при их
неустранимости дело подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции (см.
комментарий к ст. 361 ГПК).

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает правило, согласно которому правильное по
существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только формальным
соображениям. Фактически под формальными соображениями подразумеваются нарушения норм
процессуального права, которые в конкретном деле не могли повлечь и не повлекли
неправильного рассмотрения дела.

Формальными соображениями могут быть, например, рассмотрение судом заявления без
уплаты государственной пошлины, а также в иных случаях <1>.

--------------------------------
<1> См., например: БВС РФ. 1997. N 10. С. 4.

Нельзя считать формальным соображением наличие одного из перечисленных в ч. 1
комментируемой статьи оснований при возможно правильном изложении резолютивной части
решения суда первой инстанции. Такое решение подлежит отмене.

Поскольку комментируемая статья не содержит перечня формальных соображений, так же
как ч. 1 ст. 364 ГПК не содержит перечня существенных нарушений норм процессуального права,
то отнесение процессуального нарушения к той или иной группе в каждом конкретном случае
зависит от усмотрения суда кассационной инстанции.

Статья 363. Нарушение или неправильное применение норм материального права

Комментарий к статье 363

1. Под нормами материального права понимаются любые правовые нормы, которыми
регулируются правоотношения, из которых в суде возник подведомственный ему спор (см.
комментарий к ст. 22 ГПК).

2. Нормы материального права считаются нарушенными или неправильно примененными,
что служит основанием для отмены решения суда первой инстанции (см. комментарий к ст. 362
ГПК), если:

1) суд не применил материальный закон, подлежащий применению. Как правило, такое
нарушение обусловлено неправильным определением характера спорного материального
правоотношения. Представляется, что такое нарушение отличается от последующего тем, что оно
связано одновременно с применением судом действующего материального закона, но не
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подлежащего применению к установленным спорным материальным правоотношениям.
Например, суд отказал незаконно уволенному работнику по мотиву несоответствия его
занимаемой должности вследствие состояния здоровья в восстановлении на работе, указав, что к
моменту вынесения решения его должность сокращена. Суд не применил ст. 394 ТК, в
соответствии с которой в случае признания увольнения незаконным работник должен быть
восстановлен на работе органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор;

2) суд применил материальный закон, не подлежащий применению. В первую очередь это
касается нормативных актов, которые не подлежат применению не только к спорным, но и к
любым другим материальным правоотношениям. Одним из случаев такого нарушения является
применение судом к установленным материальным правоотношениям материального закона,
утратившего силу на момент возникновения материального правоотношения, либо не вступившего
в силу на момент их возникновения, либо отмененного к моменту их возникновения, либо
признанного в установленном законом порядке не соответствующим Конституции РФ или
противоречащим нормативному правовому акту большей юридической силы. Например, суд
признал лицо утратившим право пользования жилым помещением на основании ч. 1 ст. 60 ЖК
РСФСР <1>, указав на его длительное непроживание без уважительной причины, хотя в
соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ эта правовая норма признана не
соответствующей Конституции РФ и не подлежащей применению судами РФ;

--------------------------------
<1> В настоящее время утратил силу.

3) суд неправильно истолковал материальный закон. Такое нарушение является наиболее
распространенным в судебной практике и относится к случаям, когда судом правильно определен
характер спорного материального правоотношения, применен действующий материальный закон,
который подлежит применению к установленным правоотношениям, но судом допущена ошибка в
его понимании. Например, суд удовлетворил иск о признании недействительным договора,
заключенного с нарушением преимущественного права участника долевой собственности на
покупку доли в праве общей собственности постороннему лицу, хотя в соответствии с п. 3 ст. 250
ГК способом защиты преимущественного права покупки является право требования участника
долевой собственности перевода на него прав и обязанностей покупателя.

Представляется, что такое разграничение нарушений или неправильного применения закона
вполне уместно и в отношении норм процессуального права, хотя это прямо ГПК не
предусмотрено.

Статья 364. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права

Комментарий к статье 364

1. Под нормами процессуального права понимаются нормы, определяющие порядок
гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции. К законодательству о гражданском
судопроизводстве относится законодательство, указанное в ст. 1 ГПК.

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права в зависимости от
последствий может быть разграничено на три группы: 1) формальное нарушение норм
процессуального права, которое не могло повлечь и не повлекло неправильного разрешения дела
(см. комментарий к ч. 2 ст. 362 ГПК); 2) существенное нарушение норм процессуального права,
которое повлекло или могло повлечь неправильное разрешение дела (ч. 1 ст. 362, ч. 1 ст. 364
ГПК); 3) грубейшее нарушение норм процессуального права, которое является безусловным
основанием для отмены решения суда независимо от того, повлекло оно или могло повлечь
неправильное разрешение дела (ч. 2 ст. 364 ГПК).

2. Часть 1 комментируемой статьи определяет общее правило. Нарушение или
неправильное применение норм процессуального права является основанием для отмены
решения суда первой инстанции при условии, что это нарушение или неправильное применение
привело или могло привести к неправильному разрешению спора. Если нарушения были
незначительными, не влияющими на правильность решения, то решение не может быть отменено.
Исключение из него составляют нарушения гражданско-процессуальных норм, указанных в ч. 2
этой статьи.

Из толкования комментируемой статьи и ст. ст. 362, 365 ГПК можно сделать вывод, что под
нарушением или неправильным применением норм процессуального права, указанных в ч. 1
комментируемой статьи, следует понимать любые нарушения, кроме нарушений: 1) указанных в ч.
2 комментируемой статьи; 2) влекущих наступление оснований, указанных в ч. 1 ст. 362 ГПК; 3)
влекущих прекращение производства по делу или оставление заявления без рассмотрения (ст.
365 ГПК).
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Отменяя решение областного и соответствующего суда по первой инстанции, Верховный
Суд РФ признал существенными нарушения требований ст. 197 ГПК РСФСР (ст. 198 ГПК):
отсутствие указания, на каких доказательствах основаны выводы суда; мотивов принятия
решения; вывода об удовлетворении одной части встречного иска и об отказе в другой его части
<1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2000. N 8. С. 4.

3. Предусмотренные в ч. 2 комментируемой статьи основания являются безусловно
влекущими отмену по факту их допущения. Они подлежат применению независимо от доводов
кассационных жалобы, представления.

К таким безусловным основаниям закон относит:
1) рассмотрение дела незаконным составом суда. При единоличном рассмотрении дела (см.

комментарий к ст. 14 ГПК) это положение следует толковать: а) как принятие решения именем
Российской Федерации лицом, которое не наделено полномочиями судьи этого суда в
установленном федеральным законом порядке либо полномочия которого прекращены или
приостановлены; б) как принятие решения судьей, который не мог участвовать в деле и подлежал
отводу (самоотводу) (см. комментарий к ст. ст. 16, 19 ГПК); в) как принятие решения судьей,
участие которого недопустимо по основаниям ст. 17 ГПК. Указанное основание применяется также
в случаях, когда дело рассмотрено и разрешено судом с нарушением правил подсудности (ст. 47
Конституции РФ;  см.  комментарий к ст.  ст.  23  -  32  ГПК).  С этим вряд ли следует согласиться,
поскольку нормы, касающиеся подсудности, содержатся в гл. 3 ГПК, а нормы, регламентирующие
состав суда, - в гл. 2 ГПК. Представляется, что нарушение правил подсудности должно служить
основанием к отмене в соответствии с ч. 1 ст. 364 ГПК;

2) рассмотрение дела без кого-либо из лиц, участвующих в деле, не извещенных о времени
и месте судебного заседания в соответствии с гл. 10 ГПК;

3) нарушение при рассмотрении дела правил о языке, на котором ведется судопроизводство.
Гражданское судопроизводство в суде кассационной инстанции ведется на государственном языке
РФ или на государственном языке республики, которая входит в состав Российской Федерации и
на территории которой находится соответствующий суд. В военных судах судопроизводство
ведется на русском языке (см. комментарий к ст. 9 ГПК);

4) разрешение вопроса о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.
Применение данного основания напрямую не связано с инициативой лиц, участвующих в деле.
Каждые гражданин или организация вправе знать о том, где, когда и по какому основанию
намерены разрешить вопрос об их правах или принудить их исполнить какие-либо обязанности;
они вправе в суде защищаться от любых притязаний любых лиц (ст. 46 Конституции РФ).
Разрешение судом вопроса о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле,
которые тем самым лишились возможности активно участвовать в гражданском процессе и влиять
на его ход и развитие, не позволяет считать судебное разбирательство справедливым,
обеспечивающим каждому в случае спора о его гражданских правах и обязанностях закрепленное
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод право на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом;

5) подписание решения не тем судьей (не теми судьями), который указан в решении, либо
решение подписано судьей (или кем-либо из судей), в том числе и судьей, оставшимся при особом
мнении (см. комментарий к ст. 194 ГПК). Поскольку решение принимается в совещательной
комнате и должно быть исключено вмешательство в его принятие других лиц, то неподписание
принятого решения является неустранимым нарушением. Фактически наличие указанного
основания может быть выявлено при сопоставлении вводной и резолютивной частей обжалуемого
решения суда;

6) принятие решения не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего
дело. В отличие от предыдущего основания подписавший решение судья указан в решении как
принимавший участие; однако этот судья в рассмотрении дела участия не принимал. Поэтому по
любым основаниям невозможности судьи удалиться в совещательную комнату после
рассмотрения дела (болезнь, смерть, отъезд и др.) решение другим судьей вынесено быть не
может. Дело должно быть рассмотрено другим судьей с самого начала. То же и при коллегиальном
рассмотрении дела, когда это предусмотрено федеральным законом. Наличие данного основания
может быть выявлено при сопоставлении вводной и резолютивной частей с протоколом судебного
заседания, а также с иными материалами дела;

7) отсутствие в деле протокола судебного заседания. Следует буквально толковать закон.
При наличии неподписанного протокола данное основание не подлежит применению: недостаток
подлежит устранению путем подписания протокола секретарем и председательствующим судьей;

8) нарушение правил о тайне совещания судей. Например, при принятии решения в
совещательной комнате присутствовал прокурор, или секретарь, или адвокат, или иное лицо,
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нарушившее правила о тайне совещания, предусмотренные ст. ст. 15, 194 ГПК. Указанное
основание также применяется в тех случаях, когда, как следует из протокола судебного заседания,
суд удалился в совещательную комнату для постановления решения в один день, а оглашено
решение суда в полном объеме или его резолютивная часть в другой день <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 г. (по

гражданским делам) (утв. Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря
2003 г.) // БВС РФ. 2004. N 3.

Статья 365. Отмена решения суда первой инстанции с прекращением производства по делу
или оставлением заявления без рассмотрения

Комментарий к статье 365

1. Комментируемая статья предписывает суду кассационной инстанции отменить решение
суда первой инстанции при наличии оснований, влекущих прекращение производства по делу или
оставление заявления без рассмотрения по основаниям ст. ст. 220 и 222 ГПК.

2. Решение суда первой инстанции отменяется с прекращением производства по делу в
случае, если (см. комментарий к п. 1 ст. 134, ст. 220 ГПК): 1) дело не подлежит рассмотрению и
разрешению в суде в порядке гражданского производства, поскольку: а) заявление
рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; б) заявление предъявлено в защиту
прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного
самоуправления, организацией или гражданином, которым ГПК (см. ст. ст. 4, 46, 47) или другими
федеральными законами не предоставлено такого права; в) в заявлении, поданном от своего
имени, оспариваются акты, которые не затрагивают права, свободы или законные интересы
заявителя; 2) имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами,
о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении
производства по делу в связи с принятым отказом истца от иска или утверждением мирового
соглашения сторон; 3) истец отказался от иска и отказ принят судом; 4) стороны заключили
мировое соглашение и оно утверждено судом; 5) имеется ставшее обязательным для сторон и
принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение
третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда; 6) после смерти гражданина, являвшегося
одной из сторон по делу, спорное правоотношение не допускает правопреемство или ликвидация
организации, являвшейся одной из сторон по делу, завершена.

Перечень оснований для прекращения производства по делу является исчерпывающим и не
подлежит расширительному толкованию.

3. Решение суда первой инстанции отменяется с оставлением заявления без рассмотрения в
случае (см. комментарий к ст. 222 ГПК), если: 1) истцом не соблюден установленный
федеральным законом для данной категории дел или предусмотренный договором сторон
досудебный порядок урегулирования спора; 2) заявление подано недееспособным лицом; 3)
заявление подписано или подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или
предъявление иска; 4) в производстве этого или другого суда, арбитражного суда имеется
возбужденное ранее дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же
основаниям; 5) имеется соглашение сторон о передаче данного спора на рассмотрение и
разрешение третейского суда и от ответчика до начала рассмотрения дела по существу поступило
возражение относительно рассмотрения и разрешения дела в суде; 6) стороны, не просившие о
разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову; 7) истец, не
просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а
ответчик не требует рассмотрения дела по существу.

Статья 366. Содержание кассационного определения

Комментарий к статье 366

1. В связи с некоторыми изменениями прав суда кассационной инстанции (см. комментарий к
ст. 361 ГПК) и несмотря на кажущуюся неизменность комментируемой статьи в сравнении со ст.
311 ГПК РСФСР, следует признать необходимость буквального толкования и применения
комментируемой статьи, сократив установочную и расширив мотивировочную часть определения
суда кассационной инстанции (по сравнению с ее нынешним применением).

2. Представляется, что вводная часть должна содержать: 1) дату (число, месяц, год) и место
вынесения определения; 2) наименование суда, вынесшего определение, состав суда (фамилия,
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инициалы); 3) указание на лицо, подавшее кассационную жалобу, представление; 4) дату решения
суда.

3. Описательная часть решения суда должна иметь краткое содержание обжалуемого
решения суда первой инстанции, кассационной жалобы, представления, представленных
доказательств, объяснений лиц, участвующих в рассмотрении дела в суде кассационной
инстанции.

4. Мотивировочная часть решения должна содержать обоснование, мотивы, по которым суд
пришел к своим выводам, начиная с приведения материального закона, по которому разрешаются
спорные правоотношения и который суд кассационной инстанции применил. Кроме того: 1) если
решение оставляется без изменения, суд обязан указать мотивы отклонения доводов
кассационной жалобы, представления; 2) если решение отменяется полностью или в части с
направлением на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции обязан указать, почему он не
может вынести новое решение, в чем неустранимость допущенных нарушений (см. комментарий к
ст. 361 ГПК), а также указать, какие процессуальные действия должен совершить суд первой
инстанции при новом рассмотрении дела (см. комментарий к ст. 369 ГПК).

Эти законоположения не позволяют суду игнорировать или произвольно отклонять доводы
жалобы или представления, не приводя фактические и правовые мотивы отказа в их
удовлетворении, и, следовательно, выносить соответствующее определение без рассмотрения в
полном объеме и оценки приводимых доводов, без указания на конкретные основания, по которым
те или иные доводы отвергаются либо принимаются во внимание, а также без ссылок на
соответствующие нормы материального и процессуального права <1>.

--------------------------------
<1> См. Определение Конституционного Суда РФ от 19 июня 2007 г. N 457-О-О "Об отказе в

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Корнеева В.И. на нарушение его конституционных
прав статьями 202 и 366 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации".

5. Резолютивная часть кассационного определения должна содержать вывод в соответствии
со ст. 361 ГПК. Кроме того, резолютивная часть определения суда кассационной инстанции
должна содержать вывод о распределении судебных расходов в соответствии с ч. ч. 2, 3 ст. 98
ГПК, если решение суда будет изменено или будет принято новое решение; в этом случае суд
кассационной инстанции должен решить вопрос о распределении судебных расходов с учетом
судебных расходов, понесенных сторонами в связи с ведением дела в кассационной инстанции.

Процессуальный закон не допускает вынесение резолютивной части определения в
соответствии со ст. 199 ГПК (см. комментарий к ст. 360 ГПК).

Статья 367. Законная сила кассационного определения

Комментарий к статье 367

1. Кассационное определение вступает в законную силу с момента его вынесения, сразу
после объявления его в зале судебного заседания.

2. Вынесение и объявление кассационного определения регламентируется ст. ст. 193, 194
ГПК.

3. Законность определения суда кассационной инстанции может быть проверена только в
надзорном порядке (см. комментарий к гл. 41 ГПК), либо такое определение может быть
пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам (см. комментарий к гл. 42 ГПК).

В частности, Конституционный Суд РФ неоднократно подчеркивал, что в результате
кассационной проверки принимается окончательное решение по делу, что не препятствует
проверке и пересмотру состоявшихся судебных актов в иных судебных процедурах: в порядке
надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам <1>.

--------------------------------
<1> См., например, Определение Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2005 г. N 455-О

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шевича Н.Е. на нарушение его
конституционных прав частями первой и второй статьи 382 и статьей 383 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации".

4. Определения являются обязательными для всех без исключения органов, организаций,
общественных объединений, должностных лиц и граждан и подлежат неукоснительному
исполнению на всей территории РФ (см. комментарий к ст. 13 ГПК).

Статья 368. Частное определение суда кассационной инстанции

Комментарий к статье 368
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В комментируемой статье закреплено право суда кассационной инстанции вынести частное
определение по обстоятельствам, установленным при кассационном рассмотрении дела: 1) при
выявлении случаев нарушения законности (с целью устранения причин нарушений и условий, их
породивших, суд направляет данное определение соответствующим организациям и должностным
лицам, которые обязаны в течение месяца сообщить о принятых мерах); 2) при обнаружении в
действиях любых участников процесса признаков преступного деяния (о чем суд сообщает в
органы дознания или предварительного следствия).

Статья 369. Обязательность указаний суда кассационной инстанции

Комментарий к статье 369

1. Правила комментируемой статьи применяются в случаях, когда кассационный суд
отменяет решение суда и направляет дело на новое рассмотрение.

Указания должны содержаться в мотивировочной части кассационного определения как ее
завершающая часть (см. комментарий к ст. 366 ГПК); они имеют обязательный характер для суда,
вновь рассматривающего дело.

2. Указания суда кассационной инстанции могут касаться любых вопросов, кроме случаев,
когда они: 1) предрешают вопросы о достоверности или недостоверности того или иного
доказательства (поскольку в силу ст. 67 ГПК оценка доказательств осуществляется судом по
внутреннему убеждению); 2) предрешают вопрос о преимуществе одних доказательств перед
другими (в связи с тем, что в соответствии с ч. 2 ст. 67 ГПК никакие доказательства не имеют для
суда заранее установленной силы); 3) предрешают вопрос о том, какое решение должно быть
принято судом первой инстанции при новом рассмотрении дела (так как независимость судьи при
рассмотрении и разрешении дела гарантирована ст. 120 Конституции РФ, ст. 8 ГПК).

Таким образом, только суд первой инстанции вправе определять допустимость, относимость
доказательств, их достаточность и т.п. (т.е. определить, что доказательства являются
надлежащими) и давать им оценку после их самостоятельного исследования; без установления
всех обстоятельств по делу и получения необходимых доказательств выводы о возможном
решении не может сделать ни один суд; только суду первой инстанции в совещательной комнате
после рассмотрения дела предоставлено такое право.

С учетом изложенного обязательными к исполнению могут являться указания суда
кассационной инстанции о разрешении вопроса о привлечении к участию в деле кого-либо из
заинтересованных лиц, об обсуждении вопроса о назначении судебной экспертизы, об уточнении
исковых требований, о разъяснении ответчику права на предъявление встречного иска, о
правильном распределении между сторонами обязанности по доказыванию и т.д.

Невыполнение судом первой инстанции при новом рассмотрении дела по существу указаний
суда кассационной инстанции является существенным нарушением норм процессуального права и
может послужить самостоятельным основанием к отмене решения в соответствии с ч. 1 ст. 364
ГПК.

Статья 370. Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления, поступивших в
суд кассационной инстанции после рассмотрения дела

Комментарий к статье 370

1. Правила комментируемой статьи о принятии кассационных жалобы, представления и о
рассмотрении дела по ним применяются в случае, если:

1) в суд кассационной инстанции подана кассационная жалоба (представление) в
установленный десятидневный срок, но она поступила в кассационную инстанцию после
рассмотрения дела по другой кассационной жалобе (представлению), например после оставления
кассационной жалобы без движения с предоставлением достаточно большого срока, в который
сторона устранила недостатки жалобы, направив ее с устраненными недостатками по почте в суд;

2) срок на кассационное обжалование был пропущен, но был восстановлен судом (см.
комментарий к ст. 112 ГПК), а суд кассационной инстанции уже рассмотрел дело по другим
кассационным жалобе, представлению.

Закон обязывает такие кассационные жалобу, представление принять к своему
производству. Результат такого рассмотрения может быть: 1) прежним: жалоба, представление
признаются необоснованными, а решение суда оставляется без изменения; 2) иным: если в
результате рассмотрения таких кассационных жалобы, представления суд кассационной
инстанции придет к выводу о незаконности и необоснованности ранее вынесенного кассационного
определения, оно отменяется и выносится новое кассационное определение.
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2. Правило ч. 2 комментируемой статьи является новеллой в гражданском процессе. Оно
дополняет полномочия суда кассационной инстанции без вмешательства суда надзорной
инстанции. Суд кассационной инстанции сам устраняет свою ошибку, если она была совершена
вследствие рассмотрения не всех кассационных жалоб либо без рассмотрения принесенного
представления прокурора по указанным в законе причинам, когда суд второй инстанции
фактически руководствовался только ч. 1 ст. 347 ГПК.

Статья 371. Право обжалования определений суда первой инстанции

Комментарий к статье 371

1. В кассационном порядке обжалуются определения федеральных судов первой инстанции,
т.е. судебные постановления, которыми не разрешается дело по существу (см. комментарий к ст.
224 ГПК). Обжалуются также определения суда, не вступившие в законную силу.

2. Определение может быть обжаловано в суд кассационной инстанции отдельно от
решения. Оно может быть обжаловано истцом, ответчиком и другими лицами, участвующими в
деле (см. комментарий к ст. 34 ГПК), путем подачи частной жалобы либо прокурором путем
принесения представления.

3. Не все определения могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции, а только те:
1) обжалование которых предусмотрено ГПК. На них может быть подана частная жалоба, а

также представление прокурора, если это право предусмотрено законом. К ним, в частности,
относятся определения: об отказе в признании лиц третьими лицами, заявляющими
самостоятельные требования относительно предмета спора (ст. 42 ГПК); о замене или об отказе в
замене правопреемника (ст. 44 ГПК); об отказе в обеспечении доказательств (ст. 65 ГПК); по
вопросам распоряжения вещественными доказательствами (ст. 76 ГПК); по вопросу возврата
носителей аудио- и видеозаписей (ст. 78 ГПК); по всем вопросам, связанным с судебными
расходами (ст. 104 ГПК); об отказе сложить судебный штраф или уменьшить его (ст. 106 ГПК); о
восстановлении или об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока (ст. 112
ГПК); об отказе в принятии заявления (ст. 134 ГПК); о возвращении заявления (ст. 135 ГПК); об
оставлении заявления без движения (ст. 136 ГПК); об обеспечении иска (ст. 145 ГПК); о внесении
исправлений в решение суда (ст. 200 ГПК); об отказе в принятии дополнительного решения суда
(ст. 201 ГПК); о разъяснении решения суда (ст. 202 ГПК); об отсрочке или рассрочке исполнения
решения суда, об изменении способа и порядка его исполнения (ст. 203 ГПК); об индексации
присужденных денежных сумм (ст. 208 ГПК); о немедленном исполнении решения суда (ст. 212
ГПК); об обеспечении исполнения решения суда (ст. 213 ГПК); об отказе в удовлетворении
ходатайства об отмене определения суда об оставлении заявления без рассмотрения (ст. 223
ГПК); о приостановлении производства по делу (ст. 218 ГПК); об оставлении кассационных
жалобы, представления без движения (ст. 341 ГПК); о возврате кассационных жалобы,
представления (ст. 342 ГПК); об отказе в принудительном исполнении решения иностранного суда
(ст. 412 ГПК); об отмене решения третейского суда или об отказе в его отмене (ст. 422 ГПК); о
выдаче исполнительного листа или об отказе в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда (ст. 427 ГПК); о выдаче дубликата исполнительного листа
или судебного приказа (ст. 430 ГПК); о приостановлении или прекращении исполнительного
производства (ст. 440 ГПК); по результатам рассмотрения заявления (жалобы) на действия
(бездействие) судебного пристава-исполнителя (ст. 441 ГПК); о повороте исполнения решения
суда (ст. 444 ГПК). Хотя в ст. 226 ГПК прямо не предусмотрено право на обжалование частного
определения, на него могут быть поданы частная жалоба, представление прокурора <1>;

--------------------------------
<1> См. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 г. (по

гражданским делам) (утв. Постановлениями Президиума Верховного Суда РФ от 3 и 24 декабря
2003 г.).

2) которые исключают возможность дальнейшего движения дела. На них может быть как
подана частная жалоба, так и принесено представление прокурора. К ним можно отнести
определения: об отказе в принятии заявления о вынесении судебного приказа (ст. 125 ГПК); об
оставлении заявлений без рассмотрения (ст. ст. 222, 263, 315 ГПК); о прекращении производства
по делу (ст. ст. 220, 248, 318 ГПК); об отказе в пересмотре судебного постановления по вновь
открывшимся обстоятельствам (ст. 397 ГПК); об отказе в признании решения иностранного суда,
которое не подлежит принудительному исполнению (ст. 414 ГПК); об отказе в признании и
исполнении решения иностранного третейского суда (арбитража) (ст. 417 ГПК) и др.

Напротив, определения суда о принятии заявления (ст. 133 ГПК), о подготовке дела к
судебному разбирательству (ст. 147 ГПК), о назначении предварительного судебного заседания
(ст. 152 ГПК) либо о назначении дела к судебному разбирательству (ст. 153 ГПК) не исключают
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дальнейшее движение дела и не могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции. Не
подлежит обжалованию в суд кассационной инстанции определение об отложении судебного
разбирательства (ст. 169 ГПК), так как не исключает возможность дальнейшего движения дела ни
в суд кассационной инстанции, ни в суд надзорной инстанции <1>.

--------------------------------
<1> См., например, п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. N

15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака" //
Российская газета. 1998. 18 нояб.

4. О сроке подачи кассационных жалобы, представления см. комментарий к ст. 372 ГПК.
5. О порядке подачи частной жалобы, представления см. комментарий к ст. 373 ГПК.
6. Правила ч. 2 комментируемой статьи касаются определений, не указанных в ее ч. 1. Они

предписывают: 1) невозможность (недопустимость) их обжалования в кассационном порядке ни по
частной жалобе, ни по представлению прокурора; 2) право включать возражения против
определения (несогласие с ним) в кассационных жалобе, представлении (например, против
определения суда первой инстанции об отложении дела для вызова специалиста (см.
комментарий к ст. 188 ГПК)).

Фактически возможность кассационной проверки законности и обоснованности таких
определений не устраняется, а переносится на более поздний срок; сама по себе отсрочка в
рассмотрении жалоб на промежуточные акты и действия суда не противоречит ст. 46 Конституции
РФ.

7. О полномочиях суда кассационной инстанции при рассмотрении дела по кассационным
жалобе, представлению см. комментарий к ст. 374 ГПК.

Статья 372. Срок подачи частной жалобы, представления прокурора

Комментарий к статье 372

1. При исчислении сроков подачи частной жалобы, представления прокурора следует иметь
в виду следующее: 1) определение в отличие от решения выносится в полном объеме сразу;
право вынесения резолютивной части определения законом не предусмотрено (см. комментарий к
гл. 20 ГПК); 2) срок исчисляется со дня вынесения определения судом первой инстанции (за
исключением определения об обеспечении иска (см. комментарий к ст. 145 ГПК)); 3) срок
определяется периодом - 10 дней со дня вынесения определения. Если оно не обжаловано, то на
одиннадцатый день вступает в законную силу.

2. Частную жалобу могут подать все лица, участвующие в деле (см. комментарий к ст. 34
ГПК). Представление может быть принесено прокурором, участвующим в деле (см. комментарий к
ст. ст. 336, 374 ГПК).

Статья 373. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления прокурора

Комментарий к статье 373

1. Процедура подачи частной жалобы, представления прокурора и их рассмотрение
определяется правилами подачи и рассмотрения кассационных жалобы, представления. При
этом: 1) обжалуются только определения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу;
2) они обжалуются в вышестоящий суд; 3) жалоба подается лицами, участвующими в деле, а
представление приносится участвующим в деле прокурором; 4) частная жалоба, представление
подаются через суд, вынесший определение (см. комментарий к ст. 337 ГПК); 5) частная жалоба,
представление подаются с копиями по числу лиц, участвующих в деле; 6) частная жалоба,
представление оставляются без движения, если они поданы без копий (см. комментарий к ст. ст.
340, 341 ГПК); 7) в соответствии с гл. 25.3 НК и ст. ст. 45, 46 ГПК частная жалоба, представление
не оплачиваются государственной пошлиной; 8) частная жалоба, представление возвращаются,
если в установленный судьей срок не представлены их копии (см. комментарий к ст. 342 ГПК); 9)
ответная сторона вправе представлять возражения относительно частной жалобы, представления
(см. комментарий к ст. 344 ГПК); 10) по истечении срока на обжалование и после выполнения
требований ст. 343 ГПК дело направляется в суд кассационной инстанции; 11) лицо, подавшее
частную жалобу, вправе от нее отказаться, а прокурор, принесший представление, - его отозвать
(см. комментарий к ст. 345 ГПК); 12) о том, какие определения обжалуются в суд кассационной
инстанции, см. комментарий к ст. 371 ГПК.

2. Рассмотрение дела по частной жалобе, представлению производится: 1) в соответствии
со сроками, установленными ст. 348 ГПК; 2) в соответствии с правилами рассмотрения
кассационных жалобы, представления (см. комментарий к ст. ст. 349 - 359 ГПК). Об основаниях
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отмены определения суда первой инстанции см. комментарий к ст. 374 ГПК. Вынесение
определения и его объявление по результатам рассмотрения частной жалобы, представления
осуществляются в соответствии со ст. 360 ГПК.

Статья 374. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении частной жалобы,
представления прокурора

Комментарий к статье 374

Суд кассационной инстанции может принять одно из трех решений:
1) оставить определение суда первой инстанции без изменения, а частную жалобу,

представление - без удовлетворения. Такое кассационное определение принимается в случае,
когда определение суда является законным и обоснованным и отсутствуют основания для его
отмены. При этом суд обязан указать мотивы, по которым отклоняются доводы жалобы,
представления (см. комментарий к ч. 3 ст. 366 ГПК);

2) отменить определение суда и передать вопрос на новое рассмотрение в суд первой
инстанции. Определение суда может быть отменено по основаниям, указанным в ст. ст. 362 - 365
ГПК. При этом суд должен указать, какие нормы материального или процессуального права
нарушены или неправильно применены, в чем допущено нарушение прав участвующих в деле
лиц, а также иных лиц, не привлеченных к участию в деле. При направлении дела на новое
рассмотрение суд кассационной инстанции должен указать, какие процессуальные действия
необходимо совершить суду первой инстанции для правильного разрешения этого вопроса. По
этому основанию определение может быть отменено как в полном объеме, так и в части;

3) отменить определение суда полностью или в части и разрешить вопрос по существу.
Такое полномочие суд кассационной инстанции реализует тогда, когда допущенные судом первой
инстанции нарушения устранимы, отсутствует необходимость в установлении обстоятельств и
получении дополнительных доказательств для разрешения данного вопроса. При отмене
определения в части суд должен указать, в какой конкретно части отменяется определение суда и
в связи с какими допущенными нарушениями закона, как необходимо разрешить данный вопрос и
почему. В неотменяемой части определение оставляется без изменения, а частная жалоба,
представление - без удовлетворения. Если определение было обоснованно обжаловано только в
части, суд кассационной инстанции вправе в соответствии с ч. 1 ст. 347 ГПК разрешить вопрос
только в обжалованной части без вмешательства и суждений по другой части определения.
Данное полномочие, как правило, не должно применяться судом кассационной инстанции при
рассмотрении частных жалоб, представлений прокурора относительно определений, вынесенных
на стадии принятия (ст. ст. 134 - 136 ГПК), поскольку отмена определения суда полностью или в
части и разрешение вопроса по существу будет означать, что суд кассационной инстанции
подменяет суд первой инстанции.

Иного решения суд кассационной инстанции принять не вправе. Содержание кассационного
определения по частной жалобе, представлению должно соответствовать требованиям ст. 366
ГПК.

Статья 375. Законная сила определения суда кассационной инстанции, вынесенного по
частной жалобе, представлению прокурора

Комментарий к статье 375

1. Определение суда кассационной инстанции должно быть законным, обоснованным и
соответствовать требованиям ст. 366 ГПК (см. комментарий к ст. ст. 195, 366 ГПК). Оно
принимается в совещательной комнате по правилам ст. ст. 15, 192, 194 ГПК и объявляется в зале
судебного заседания сразу после выхода судей из совещательной комнаты, после чего
председательствующий устно разъясняет его содержание (см. комментарий к ст. 193 ГПК).

2. Определение суда кассационной инстанции в кассационном порядке обжалованию не
подлежит и вступает в законную силу со дня его вынесения сразу после его объявления. Оно
может быть обжаловано в суд надзорной инстанции (см. комментарий к статьям гл. 41 ГПК) либо
пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам (см. комментарий к статьям гл. 42 ГПК).

3. Определения являются обязательными для всех без исключения органов, организаций,
общественных объединений, должностных лиц и граждан и подлежат неукоснительному
исполнению на всей территории РФ (см. комментарий к ст. 13 ГПК).

Раздел IV. ПЕРЕСМОТР ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
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Глава 41. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ

Статья 376. Право на обращение в суд надзорной инстанции

Комментарий к статье 376

1. В советский период стадия производства в надзорной инстанции имела
экстраординарный, исключительный характер, особенности которой могли свидетельствовать о
нарушении прав и законных интересов участников гражданского судопроизводства. Последнее
вошло в противоречие с нормами международного права (п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод), Конституции РФ (например, ст. 46) и европейскими правовыми
стандартами, поддерживаемыми в решениях Европейского суда по правам человека. В связи с
этим надзорное производство в ГПК РФ претерпело существенные изменения. Прежде всего это
коснулось круга субъектов, обладающих правом возбуждения надзорного производства, порядка
производства и сроков рассмотрения дела в надзорной инстанции. При этом надзорное
производство остается специфической стадией российского гражданского процесса, так как в
подавляющем большинстве зарубежных стран движение дела ограничивается классическими
стадиями пересмотра судебных актов - апелляцией и кассацией. Суд при рассмотрении дела в
порядке надзора реализует две задачи: 1) устранение судебных ошибок; 2) формирование
судебной практики в целях единообразного и правильного применения нижестоящими судами
материального и процессуального законодательства.

Стадию надзорного производства по ГПК в силу закрепления в законе специфики
процессуальных сроков, субъектного состава (активных участников), процессуальных действий
можно разделить на три этапа: 1) подача надзорной жалобы или представления прокурора (ст. ст.
376 - 378 ГПК) и разрешение вопроса судьей надзорной инстанции о ее возвращении без
рассмотрения по существу (ст. 379.1 ГПК) либо о ее принятии для изучения; 2) изучение
поступившей надзорной жалобы или представления прокурора (ст. ст. 380.1 - 385 ГПК) в целях
выявления возможности передачи ее с делом в судебное заседание суда надзорной инстанции.
На данном этапе соответствующим судьей (ст. 380.1 ГПК) разрешаются также вопросы о
необходимости истребования дела из соответствующей нижестоящей судебной инстанции и о
приостановлении исполнения решения суда до окончания производства в суде надзорной
инстанции при наличии просьбы об этом в надзорной жалобе, представлении прокурора или ином
ходатайстве (ч. 1 ст. 381 ГПК); 3) рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора с
делом в судебном заседании суда надзорной инстанции (ст. 386 ГПК).

2. В ч. 1 комментируемой статьи содержатся указания на объект обжалования в порядке
надзора и на круг субъектов, обладающих правом принесения надзорной жалобы (представления).

Следует иметь в виду, что Постановлением Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2007 г.
N 2-П ч. 1 ст. 376 ГПК признана не противоречащей Конституции РФ, поскольку предусмотренное
ею право обжалования вступивших в законную силу судебных постановлений в суд надзорной
инстанции выступает в качестве дополнительной гарантии обеспечения правосудности судебных
постановлений, если исчерпаны все имеющиеся возможности их проверки в обычных
(ординарных) судебных процедурах <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 7. Ст. 932.

Объектом обжалования в порядке надзора, в отличие от стадий апелляции и кассации,
являются вступившие в законную силу судебные постановления, за исключением судебных
постановлений Президиума Верховного Суда РФ. Перечень судебных постановлений закреплен в
ч. 1 ст. 13 ГПК, а также содержится в ч. 2 ст. 377 ГПК. Конституционный Суд РФ по поводу объекта
обжалования в порядке надзора указал, что по смыслу ст. ст. 376 и 377 ГПК объектом пересмотра
в порядке надзора являются судебные постановления, вынесенные по итогам рассмотрения дела
по существу, либо промежуточные определения суда по вопросам, имеющим значение для
движения дела (Определение от 20 октября 2005 г. N 351-О).

В качестве субъектов, обладающих правом принесения надзорной жалобы, могут выступать:
1) лица, участвующие в деле. Перечень лиц, участвующих в деле, содержится в ст. 34 ГПК.

Кроме того, к ним относятся правопреемники указанных лиц (см. ст. 44 ГПК и комментарий к ней) и
представители, обладающие таким правом в силу закона или на основании доверенности;

2) другие лица, если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями.
Данное правило впервые введено ГПК РФ и соотносится с безусловным основанием для отмены
судебного постановления, если судом разрешен вопрос о правах и обязанностях лиц, не
привлеченных к участию в деле (см., например, п. 4 ч. 2 ст. 364 ГПК).

Определения понятия "другие лица" действующий ГПК не содержит, однако представляется,
что: а) эти лица обладают процессуальной право- и дееспособностью, несмотря на то что не
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привлекались к участию в деле; б) из содержания документов, прилагаемых ими к надзорной
жалобе, явствует нарушение обжалуемым судебным актом их прав и законных интересов; в)
защита указанных нарушенных прав и интересов подведомственна судам общей юрисдикции.

В противном случае должны наступить последствия, указанные в ст. 379.1 ГПК, -
возвращение надзорной жалобы (представления), однако у "другого лица" остается право на
подачу самостоятельного иска или заявления, так как принятые судебные акты в отношении его
прав и обязанностей не будут обладать свойством преюдициальности;

3) прокурор, который хотя и входит в число лиц, участвующих в деле, однако правом на
принесение представления в суд надзорной инстанции обладает при выполнении условий,
предусмотренных ч. 3 комментируемой статьи и ч. 4 ст. 377 ГПК;

4) Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель, который имеет право внести в
Президиум Верховного Суда РФ представление о пересмотре судебных постановлений в порядке
надзора только при следующих условиях: а) при наличии жалобы заинтересованных лиц или
представления прокурора, поданных в течение шести месяцев со дня вступления судебных
постановлений в законную силу; б) если обжалуемые судебные постановления нарушают права,
свободы или законные интересы неопределенного круга лиц, иные публичные интересы либо
были приняты с нарушением правил подведомственности или подсудности. При этом
Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель, внесший представление, не может
участвовать в рассмотрении Президиумом Верховного Суда РФ дела, о пересмотре которого им
внесено представление (см. комментарий к ст. 389 ГПК).

Правом обжалования в порядке надзора не обладает судья областного и приравненных к
нему судов, участвующий в рассмотрении дела, а также председатель городского (районного)
суда, не согласный с определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда
<1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 7 апреля 2004 г. // БВС РФ. 2004.

N 7.

3. В ч. 2 комментируемой статьи установлен шестимесячный срок, ограничивающий право на
подачу надзорной жалобы (представления) в суд надзорной инстанции. Начало течения этого
срока определяется моментом вступления обжалуемого судебного постановления в законную силу
(см. комментарий к ст. ст. 199, 209, 224 ГПК).

Данный срок не является пресекательным и может быть восстановлен в соответствии с ч. 4
ст. 112 ГПК, при этом заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока,
установленного ч. 2 комментируемой статьи, подается в суд, рассмотревший дело по первой
инстанции (см. комментарий к ст. 112 ГПК).

Кроме того, при исчислении срока, указанного в ч. 2 комментируемой статьи, не учитывается
время рассмотрения надзорной жалобы (представления) или истребованного по надзорной
жалобе (представлению) дела в суде надзорной инстанции (письмо Верховного Суда РФ от 21
июля 2004 г. N 52-код-2004).

В случае выявления пропуска указанного шестимесячного срока на этапе принятия
надзорной жалобы (представления) либо на этапе рассмотрения истребованного дела жалоба
(представление) согласно ст. 379.1 ГПК подлежит возвращению заявителю без рассмотрения по
существу с указанием причин возврата. Если дело передано для рассмотрения по существу в суд
надзорной инстанции, то надзорной инстанции следует оставить дело без рассмотрения по
существу (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 9 февраля 2005 г.) <1>.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2005. N 7.

Конституционный Суд РФ в Определении от 20 октября 2005 г. N 351-О также указал на то,
что ч. 2 ст. 376 ГПК должна применяться в системной связи с вышеуказанными судебными актами
Верховного Суда РФ и ст. ст. 381, 382 ГПК.

Одним из важнейших нововведений ч. 2 ст. 376 ГПК является взаимосвязь права на подачу
надзорной жалобы не только с соблюдением шестимесячного срока, но и с тем, что
заинтересованными лицами должны быть исчерпаны иные установленные действующим ГПК
способы обжалования судебного постановления до дня его вступления в законную силу. Таким
образом, заинтересованное лицо приобретает право на подачу надзорной жалобы
(представления) только при условии действительного использования своего соответствующего
права на апелляционное или кассационное обжалование судебного акта. В противном случае
надзорная жалоба (представление) должна быть возвращена по п. 2 ч. 1 ст. 379.1 ГПК как
поданная лицом, не имеющим права на обращение в суд надзорной инстанции.

4. В ч. 3 комментируемой статьи оговариваются условия, при которых прокурор вправе
обратиться в суд надзорной инстанции с представлением. Основное условие - это участие
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прокурора в рассмотрении дела, т.е. участие органов прокуратуры в предыдущих судебных
инстанциях - первой, апелляционной, кассационной. Причем не важно, возбуждалось ли дело
путем обращения с иском (заявлением) прокурора в суд либо он привлекался в уже начатый
другими лицами гражданский процесс на основании определения суда. Пунктом 19 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" <1> разъяснено, что прокурор вправе принести представление в суд второй и
надзорной инстанции на судебное постановление лишь в случае, если он участвует в деле (ч. 2 ст.
320, ч. 1 ст. 331, ст. 336, ч. 1 ст. 371, ч. 3 ст. 376 ГПК).

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2003. N 3.

Правом на подачу указанных представлений в вышестоящие суды обладает прокурор,
являющийся лицом,  участвующим в деле,  с точки зрения положений ст.  ст.  34,  35,  45  ГПК,
независимо от того, явился ли он в заседание суда первой инстанции <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ от 8 декабря 2004 г. // БВС РФ. 2005.

N 4; информационное письмо Генпрокуратуры РФ от 27 января 2003 г. N 8-15-2003 "О некоторых
вопросах участия прокурора в гражданском процессе, связанных с принятием и введением в
действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации".

Уровень должностных лиц органов прокуратуры, обладающих правом принесения
представления в тот или иной суд надзорной инстанции, закреплен в ч. 4 ст. 377 ГПК.

Статья 377. Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора

Комментарий к статье 377

1. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи надзорная жалоба или представление
прокурора подается непосредственно в суд надзорной инстанции с соблюдением правил
подсудности, установленных в ч. 2 комментируемой статьи. Последствия направления надзорной
жалобы или представления через суд, вынесший обжалуемое судебное постановление,
действующим ГПК не установлены. Несоблюдение правил подсудности, установленных в ч. 2
комментируемой статьи, равно как и направление надзорной жалобы через суд, вынесший
обжалуемое в порядке надзора судебное постановление, должно влечь возвращение надзорной
жалобы (представления) в соответствии с правилами п. 5 ч. 1 ст. 379.1 ГПК.

2. Часть 2 комментируемой статьи определяет предметную подсудность судебных органов (в
том числе военных судов), обладающих правом пересмотра судебных постановлений в порядке
надзорного производства. К таким органам ГПК относит: 1) президиум областного и приравненных
к нему судов; президиум окружного (флотского) военного суда; 2) Судебную коллегию по
гражданским делам Верховного Суда РФ; Военную коллегию Верховного Суда РФ; 3) Президиум
Верховного Суда РФ. Подсудность данных судебных органов по пересмотру дела в порядке
надзора определяется исходя из принципа беспристрастности и независимости судей и
корреспондирует с правилами ст. 17 ГПК, устанавливающей правила недопустимости повторного
участия судьи в рассмотрении дела.

Отдельные пункты ч. 2 комментируемой статьи становились предметом рассмотрения
Конституционного Суда РФ. Например, Постановлением Конституционного Суда РФ от 5 февраля
2007 г. N 2-П п. 3 ч. 2 ст. 377 ГПК в части, не допускающей обращение с надзорной жалобой
(представлением) на вступившие в законную силу судебные постановления мировых судей и суда
апелляционной инстанции в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда РФ,
признан не противоречащим Конституции РФ, поскольку сужение возможностей надзорного
обжалования указанных судебных постановлений связано с особенностями гражданских дел,
отнесенных к подсудности мировых судей, и наличием апелляционных процедур проверки
выносимых ими решений <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 7. Ст. 932.

3. Надзорные жалобы, представления прокурора на определения Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ и Военной коллегии Верховного Суда РФ, вынесенные
ими в надзорном порядке, могут быть поданы и приняты к рассмотрению, только если обжалуемые
определения нарушают единство судебной практики (ч. 3 комментируемой статьи). Таким образом,
нарушение единства судебной практики является обязательным условием для рассмотрения
вопроса о принятии указанных жалоб и представлений, что должно быть отражено в тексте
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жалобы или представления (ч. 2 ст. 378 ГПК). Определения понятия "судебная практика"
действующее законодательство не дает, в научной литературе относительно содержания данного
термина также имеются различные точки зрения <1>. Единство судебной практики тоже является
оценочной категорией, нарушение которой определяется соответствующими должностными
лицами как при подаче надзорных жалобы, представления, так и при дальнейшем рассмотрении
поступивших жалоб, представлений в порядке надзорного производства.

--------------------------------
<1> См., например: Казанцев С.М. Проблема единообразия судебной практики в Российской

Федерации // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса / Под ред. В.В. Яркова.
СПб., 2005. С. 162 - 172; Лебедев В.М. Судебная практика и развитие законодательства //
Законодательство России в XXI веке. М., 2002. С. 42.

Представляется, что нарушение единства судебной практики, являясь дополнительным
критерием, не может ограничиваться предусмотренными ГПК основаниями для отмены судебного
постановления в связи с нарушением норм материального и (или) процессуального права. Это
должно проявляться в обжалуемых судебных актах как в случаях, уже бывших предметом
рассмотрения вышестоящими судебными инстанциями, так и в случаях, когда применение того
или иного нормативного акта связано с пробелами в действующем законодательстве либо влечет
необходимость применения права по аналогии. Кроме того, нарушение единства судебной
практики может проявляться в нарушении основных целей и задач, преследуемых органами
судебной власти при отправлении правосудия (см. ст. 46 Конституции РФ, ст. 2 ГПК и комментарий
к ней).

4. В ч. 4 комментируемой статьи содержится указание на статус прокурора, обладающего
правом принесения представления в порядке надзора в соответствующий надзорный судебный
орган.

Статья 378. Содержание надзорной жалобы или представления прокурора

Комментарий к статье 378

1. В комментируемой статье закреплены требования к содержанию надзорной жалобы или
представления прокурора. Содержание надзорной жалобы и представления прокурора идентично,
а различия проявляются только в названии документа, которым может быть возбуждено
надзорное производство, и в требованиях, предъявляемых процессуальным законом к инициатору
возбуждения надзорного производства.

В ч. 1 комментируемой статьи закреплены основные требования к содержанию надзорной
жалобы (представления), в других частях этой статьи - дополнительные требования,
определяемые статусом лица, подающего жалобу (представление), либо иными особенностями
дела.

В соответствии с п. 6 ч. 1 комментируемой статьи в надзорной жалобе или представлении
прокурора должно быть обязательно указано на существенное нарушение норм материального и
(или) процессуального закона, допущенное судом при принятии обжалуемого судебного
постановления. Данное положение корреспондирует со ст. ст. 362 - 364 и 387 ГПК,
устанавливающими основания для отмены судебных постановлений в кассационном производстве
и при рассмотрении надзорной жалобы (представления) по существу. Следует обратить внимание
на то, что действующая редакция ст. 387 ГПК под основаниями для отмены или изменения
судебных постановлений в порядке надзора понимает не только существенные нарушения норм
материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, но и невозможность без их
устранения восстановления и защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также
защиты охраняемых законом публичных интересов (см. комментарий к этой статье). Таким
образом, действия надзорной судебной инстанции должны корреспондировать со ст. 2 ГПК и быть
направлены на выполнение закрепленных в указанной статье задач, стоящих перед гражданским
судопроизводством.

Просьба лица в соответствии с п. 7 ч. 1 комментируемой статьи должна быть
конкретизирована, основана на полномочиях суда надзорной инстанции, которые закреплены в ч.
1 ст. 390 ГПК, и соответствовать одному из них.

В Ответах Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы судов
по применению норм ГПК от 24 марта 2004 г. было отмечено, что отсутствие в надзорной жалобе
просьбы об отмене апелляционного определения, оставляющего решение мирового судьи без
изменения, а апелляционную жалобу (представление) без удовлетворения, не является
препятствием для рассмотрения судьей надзорной инстанции этой жалобы по существу, поскольку
оно самостоятельного значения не имеет.
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Однако в случае изменения апелляционной инстанцией решения мирового судьи надзорная
жалоба (представление) на решение мирового судьи без указания просьбы об отмене судебного
постановления апелляционной инстанции должна быть возвращена с указанием причин возврата.
В таких случаях постановление суда апелляционной инстанции заменяет полностью или в части
решение мирового судьи и вследствие этого надзорная жалоба должна содержать требование об
отмене постановления апелляционной инстанции и соответствующее обоснование (п. п. 5, 6 ч. 1
комментируемой статьи).

2. Часть 2 комментируемой статьи устанавливает дополнительные требования к надзорной
жалобе или представлению прокурора в случае обжалования в надзорном производстве
вынесенного в надзорном порядке определения Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ или Военной коллегии Верховного Суда РФ, которые заключаются в том, что
в жалобе (представлении) необходимо указать, в чем состоит нарушение единства судебной
практики, и привести соответствующие обоснования этого нарушения (см. комментарий к ст. 377
ГПК). При этом нужно учитывать положения ч. 4 комментируемой статьи об обязательном
указании на результаты рассмотрения дела в предыдущей надзорной инстанции.

Статья 379. Утратила силу. - Федеральный закон от 04.12.2007 N 330-ФЗ.

Статья 379.1. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без
рассмотрения по существу

Комментарий к статье 379.1

1. Комментируемая статья изменяет и уточняет ранее существовавший порядок действий
судьи надзорной инстанции на этапе принятия надзорной жалобы или представления прокурора и
является в какой-то степени аналогом ранее действовавшей ст. 380 ГПК.

Судья соответствующей надзорной инстанции, действуя единолично, должен в
десятидневный срок (ч. 2 комментируемой статьи) разрешить вопрос о принятии надзорной
жалобы или представления прокурора и передаче их для изучения в порядке ст. 380.1 ГПК либо об
их возвращении при выявлении оснований, указанных в ч. 1 комментируемой статьи. Таким
образом, в данной статье конкретизируется срок для принятия одного из вышеуказанных решений
судьи, который составляет 10 дней независимо от уровня надзорной инстанции.

Следует отметить, что ГПК не устанавливает необходимости вынесения определения о
принятии надзорной жалобы или представления прокурора судьей надзорной инстанции. В рамках
надзорного производства не используется также и институт оставления поступивших материалов
от заинтересованных лиц без движения, что правомерно связано с уровнем самой надзорной
инстанции, осведомленностью участвующих в деле лиц, а также полномочиями суда надзорной
инстанции.

Перечень оснований для возвращения надзорной жалобы или представления прокурора,
содержащийся в комментируемой статье, является исчерпывающим и расширительному
толкованию не подлежит. В течение 10 дней с момента поступления надзорной жалобы
(представления) в суд надзорной инстанции судья должен формально, не вдаваясь в существо
жалобы (представления), проверить ее на наличие оснований к ее возвращению.

Следует отметить, что по сложившейся судебной практике надзорная жалоба
(представление) может быть возвращена и по истечении указанного десятидневного срока, до
вынесения определения о передаче надзорной жалобы или представления прокурора с делом для
рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции (см. ст. 384 ГПК и комментарий к
ней), если судьей будет установлено одно из оснований, перечисленных в комментируемой статье
(в том числе если поступит просьба о возвращении или отзыве ранее поданных надзорной жалобы
или представления прокурора) <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2004 г. // БВС

РФ. 2005. N 7.

Если основания для возвращения надзорной жалобы (представления) будут обнаружены
судом надзорной инстанции при рассмотрении жалобы (представления) в судебном заседании,
тогда суд надзорной инстанции должен вынести определение об оставлении заявления без
рассмотрения в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 390 ГПК <1>.

--------------------------------
<1> См. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 23 марта 2005 г. N 25пв04.

2. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора должно быть оформлено
мотивированным судебным определением. Основания для возвращения надзорной жалобы
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(представления) по содержанию близки к основаниям для возвращения искового заявления (ст.
135 ГПК) и оставления заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК), поэтому после устранения
препятствий заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в общем порядке с надзорной
жалобой или представлением с учетом срока, установленного ч. 2 ст. 376 ГПК.

Статья 380. Утратила силу. - Федеральный закон от 04.12.2007 N 330-ФЗ.

Статья 380.1. Действия суда надзорной инстанции после поступления надзорной жалобы или
представления прокурора

Комментарий к статье 380.1

Комментируемая статья устанавливает дальнейший порядок движения надзорной жалобы
или представления прокурора после их формальной проверки (не по существу) судьей надзорной
инстанции на предмет отсутствия оснований для их возвращения (ст. 379.1 ГПК).

Все действия судьи соответствующей надзорной инстанции после поступления надзорной
жалобы или представления прокурора связываются законодателем с термином "изучаются". Ранее
действовавшие ГПК данного термина не содержали.

В комментируемой статье по существу устанавливаются только уровень и порядок
назначения судьи соответствующей надзорной инстанции, ответственного за изучение
поступивших надзорной жалобы или представления прокурора. Сам порядок и действия судьи
соответствующей надзорной инстанции по изучению надзорной жалобы или представления
прокурора содержатся в ст. ст. 381 - 385 ГПК.

Статья 381. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора

Комментарий к статье 381

1. Действующая редакция гл. 41 ГПК более подробно и определенно устанавливает порядок
рассмотрения дела в надзорной инстанции, в частности на этапе изучения надзорной жалобы или
представления прокурора судьей соответствующей надзорной инстанции. Цель деятельности
судьи на этом этапе заключается в выяснении возможности передачи надзорной жалобы
(представления) для рассмотрения ее в судебном заседании суда надзорной инстанции. Сама
возможность связывается с предварительным определением судьей надзорной инстанции,
изучавшим поступившую надзорную жалобу (представление), наличия оснований для отмены или
изменения обжалуемого судебного постановления (ст. 387 ГПК).

Порядок назначения судьи надзорной инстанции для изучения поступившей надзорной
жалобы (представления) определен в ст. 380.1 ГПК.

На этом этапе судья соответствующей надзорной инстанции должен разрешить в сроки,
указанные в ст. 382 ГПК, ряд вопросов, в том числе процессуального характера, которые сводятся
к следующему:

1) определить, достаточно ли представленных материалов, поступивших с надзорной
жалобой (представлением), для вынесения одного из определений, указанных в ст. ст. 383, 384
ГПК;

2) определить необходимость истребования материалов дела, что повлечет в соответствии
со ст. 382 ГПК увеличение сроков для вынесения одного из определений, указанных в ст. ст. 383,
384 ГПК. Следует отметить, что органы прокуратуры правом истребовать материалы дела
согласно ГПК не обладают. Дело истребуется судьей суда надзорной инстанции лишь в том
случае, если из содержания надзорной жалобы (представления) и приложенных к ней документов
вытекает предположение о наличии существенных нарушений в применении норм материального
и процессуального права нижестоящим судом при вынесении обжалуемого в порядке надзора
судебного постановления (ст. ст. 362 - 364 ГПК). На этом этапе судья, рассматривающий
надзорную жалобу (представление), может лишь предполагать о наличии существенных
нарушений законности (т.е. о наличии существенных нарушений либо безусловных оснований к
отмене судебного постановления);

3) в случае поступления просьбы, оформленной в самой надзорной жалобе или
представлении прокурора либо в ином отдельном письменном ходатайстве лица,
инициировавшего рассмотрение дела в надзорной инстанции, разрешить вопрос о
приостановлении исполнения решения суда до окончания производства в суде надзорной
инстанции. Ответ суда на вышеуказанное ходатайство должен быть оформлен мотивированным
судебным определением (см. комментарий к ст. 437 ГПК).

В порядке надзора обжалуются только судебные постановления, которые вступили в
законную силу. По общему правилу судебное постановление может быть исполнено в
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принудительном порядке с момента вступления его в законную силу. Поэтому очень важным
элементом в деле защиты прав и законных интересов участников гражданского процесса является
возможность приостановления судебного решения до окончания производства в суде надзорной
инстанции, так как общий срок рассмотрения дела в порядке надзора может быть достаточно
продолжительным (см. ст. ст. 379.1, 382, 386 ГПК и комментарий к ним).

Приостановление исполнения судебного решения является правом, а не обязанностью
судьи суда надзорной инстанции (ч. 1 комментируемой статьи). Более того, судья не может по
своей инициативе приостановить исполнение судебного решения; основанием для этого в силу
принципа диспозитивности должна быть просьба заявителя, выраженная в любой письменной
форме.

Прокурор не обладает правом приостанавливать исполнение судебного акта (Обзор
судебной практики Верховного Суда РФ от 6 октября 2004 г.) <1>;

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2005. N 1.

4) по истечении срока, установленного ст. 382 ГПК, вынести одно из определений, указанных
в ч. 2 комментируемой статьи. Содержание определения судьи об отказе в передаче надзорной
жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной
инстанции закреплено в ст. 383 ГПК; содержание определения о передаче надзорной жалобы или
представления прокурора с делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной
инстанции - в ст. 384 ГПК.

В случае вынесения определения судьи об отказе в передаче надзорной жалобы или
представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции
надзорная жалоба или представление прокурора, а также копии обжалуемых судебных
постановлений остаются в суде надзорной инстанции.

При вынесении определения о передаче надзорной жалобы или представления прокурора с
делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции судья в порядке ст. 385
ГПК извещает об этом лиц, участвующих в деле.

2. Председателю Верховного Суда РФ, его заместителю предоставлено право не
согласиться с определением судьи Верховного Суда РФ об отказе в передаче надзорной жалобы
или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции
и вынести самостоятельно определение о его отмене и передаче надзорной жалобы или
представления прокурора с делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной
инстанции.

Порядок ознакомления Председателя Верховного Суда РФ, его заместителя с определением
судьи Верховного Суда РФ об отказе в передаче надзорной жалобы или представления прокурора
для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции ГПК не установлен.

Возможность обжалования рассматриваемых определений Председателя Верховного Суда
РФ, его заместителя ГПК не предусмотрена.

Перечня оснований, по которым указанные должностные лица могут не согласиться с
мнением судьи надзорной инстанции, ГПК также не содержит. Не установлено в ГПК и временных
границ, в рамках которых Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель может
проверить определение судьи в отношении отказа в передаче дела на судебное заседание в суд
надзорной инстанции. Представляется, что эти действия должны быть по возможности
осуществлены в сроки, установленные ст. 382 ГПК, однако на практике это не всегда осуществимо,
так как должностные лица могут не иметь соответствующей информации в указанные сроки.

3. В ч. 4 комментируемой статьи уточняется родовая подсудность дел по поступившим
надзорной жалобе или представлению прокурора.

Статья 382. Сроки рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора

Комментарий к статье 382

В комментируемой статье установлены общие сроки рассмотрения жалобы или
представления прокурора на этапе его изучения в соответствующей надзорной инстанции,
которые меняются в зависимости от того, было или нет истребовано дело из суда нижестоящей
инстанции.

Процессуальных последствий несоблюдения указанных сроков ГПК не предусматривает.
Содержание данной статьи соответствует ранее наработанной судебной практике по

вопросам исчисления сроков, в ней закрепленных. Вообще наличие законодательно закрепленных
сроков совершения процессуальных действий и порядка их исчисления свидетельствует о
дополнительной гарантии соблюдения органами судебной власти прав и законных интересов лиц,
участвующих в гражданском судопроизводстве.



418

Статья 383. Определение судьи об отказе в передаче надзорной жалобы или представления
прокурора для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции

Комментарий к статье 383

В комментируемой статье закреплены требования, предъявляемые к содержанию
определения судьи об отказе в передаче надзорной жалобы или представления прокурора для
рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции.

Статья 384. Определение о передаче надзорной жалобы или представления прокурора с
делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции

Комментарий к статье 384

1. После исследования надзорной жалобы или представления прокурора с приложенными к
ним материалами (и при необходимости материалов истребованного дела) и при подтверждении
сложившихся ранее на основании содержания надзорной жалобы или представления прокурора
подозрений о возможных существенных нарушениях законности судья надзорного суда вправе
вынести определение о передаче надзорной жалобы или представления прокурора с делом для
рассмотрения в судебном заседании суда надзорной инстанции. Рассмотрение надзорной жалобы
по существу происходит только на конечном этапе, по окончании которого судом надзорной
инстанции и выносится либо определение, либо постановление (см. ст. 388 ГПК и комментарий к
ней).

В ч. 1 комментируемой статьи закреплены требования к содержанию определения судьи о
передаче дела для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции. По общим правилам
определение должно состоять из четырех частей: вводной (п. п. 1, 2, 4, 5 ч. 1 ст. 384 ГПК),
описательной (п. п. 5, 6 ч. 1 ст. 384 ГПК), мотивировочной (п. 7 ч. 1 ст. 384 ГПК) и резолютивной (п.
п. 3, 8 ч. 1 ст. 384 ГПК).

Рассмотрение судьей в надзорном производстве вопросов о наличии или отсутствии
оснований для возвращения надзорной жалобы или представления прокурора (ст. 379.1 ГПК)
является этапом возбуждения надзорного производства - аналогом стадии возбуждения
гражданского процесса. Последующие действия судьи надзорной инстанции, связанные с
истребованием и передачей дела для рассмотрения надзорной жалобы (представления) в суд
надзорной инстанции, являются подготовительным этапом для рассмотрения надзорной жалобы
(представления) по существу. Оба этих этапа представляют собой своеобразные фильтры,
обеспечивающие возможность плодотворной работы судов надзорной инстанции по выполнению
задач, связанных с устранением судебных ошибок и формированием единой судебной практики.
Поэтому может возникнуть вопрос о возможности заявления отвода судье, принимавшему участие
на двух предыдущих этапах рассмотрения надзорной жалобы (представления) и
рассматривающему надзорную жалобу (представление) по существу (см. ст. 17 ГПК и
комментарий к ней).

2. Направление в суд надзорной инстанции определения, вынесенного в порядке п. 2 ч. 2 ст.
381 ГПК, и иных материалов дела осуществляется судьей, вынесшим данное определение, в
сроки, не нарушающие общих сроков рассмотрения дела в надзорной инстанции на этом этапе (ст.
382 ГПК).

Статья 385. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче надзорной жалобы или
представления прокурора с делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной
инстанции

Комментарий к статье 385

1. Суд надзорной инстанции обязан известить о передаче дела для рассмотрения в суд
надзорной инстанции только лиц, участвующих в деле, перечень которых закреплен в ст. 34 ГПК
(см. комментарий к ней). Извещение осуществляется в порядке, предусмотренном гл. 10 ГПК,
заказным письмом или иным способом (ст. 113 ГПК), в котором должны находиться заверенная
копия определения суда о передаче дела для рассмотрения в суд надзорной инстанции и копия
надзорной жалобы (представления). Лицу, подавшему надзорную жалобу или представление,
копия жалобы (представления) может не высылаться.

В соответствии с ч. 7 ст. 378 ГПК надзорная жалоба или представление прокурора подается
с копиями, число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле.
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2.  Лица,  участвующие в деле,  в силу принципа диспозитивности могут не являться в
судебное заседание суда надзорной инстанции. Их отсутствие не является препятствием к
рассмотрению дела. Однако они должны быть своевременно извещены о времени и месте
рассмотрения дела; у суда надзорной инстанции должны быть доказательства такого извещения.

3. Согласно п. 2 ч. 2 ст. 364 ГПК рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц,
участвующих в деле и не извещенных о времени и месте судебного заседания, является
существенным нарушением норм процессуального права, что в соответствии со ст. 387 ГПК
представляет собой основание для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора <1>.

--------------------------------
<1> См.: Решения и определения, вынесенные Военной коллегией Верховного Суда

Российской Федерации в октябре - декабре 2004 г. // Право в Вооруженных Силах. 2005. N 3.

Статья 386. Сроки и порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления прокурора
в судебном заседании суда надзорной инстанции

Комментарий к статье 386

В комментируемой статье содержится подробный регламент действий суда надзорной
инстанции и лиц, участвующих в деле, при рассмотрении дела в порядке надзора, т.е. при
разрешении надзорной жалобы или представления прокурора по существу.

Статья 387. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в порядке
надзора

Комментарий к статье 387

Перечня оснований для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора
ГПК не предусматривает. Законодателем используется понятие "существенное нарушение норм
материального или процессуального права", которое охватывается ст. ст. 362 - 364 ГПК,
содержащими основания для отмены или изменения судебного акта в кассационном
производстве. Кроме того, Президиум Верховного Суда РФ в качестве основания может
использовать случаи нарушения единства судебной практики, что вытекает из анализа ч. 3 ст. 377
ГПК. Новым условием отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора
является влияние выявленного существенного нарушения норм материального или
процессуального права на исход дела, без устранения которого невозможны восстановление и
защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом
публичных интересов. В связи с использованием законодателем указанных оценочных категорий в
каждом конкретном случае суд надзорной инстанции должен будет устанавливать наличие этого
влияния, что должно быть отражено в соответствующем определении или постановлении суда
надзорной инстанции при рассмотрении дела в судебном заседании.

Статья 388. Определение или постановление суда надзорной инстанции

Комментарий к статье 388

Суд надзорной инстанции после рассмотрения дела по существу выносит судебный акт в
виде судебного определения (судебная коллегия) либо судебного постановления (президиум
суда). В любом случае судебный акт должен отвечать требованиям, содержащимся в
комментируемой статье, и включать вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную
части. Копии определения или постановления рассылаются лицам, участвующим в деле, в общем
порядке (см. комментарий к статьям гл. 10 ГПК).

Из содержания ч. 1 ст. 194, ст. ст. 329 и 360 ГПК следует, что независимо от количества
заявленных требований в одном производстве, исков (встречных исков), апелляционных и
кассационных жалоб (представлений) сторон по делу суд (судья), рассматривая дело, выносит
одно решение (определение). Поэтому, исходя из общих принципов процессуального права, в
производстве в порядке надзора по результату рассмотрения надзорных жалоб или
представлений прокурора (ст. 381 ГПК), истребованного дела (ст. 383 ГПК), дела по существу в
суде надзорной инстанции (ст. 388 ГПК) судьей (судом) должно выноситься одно определение <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 2004 г. // БВС РФ.

2004. N 11.
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Статья 389. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представлению
Председателя Верховного Суда Российской Федерации или заместителя Председателя
Верховного Суда Российской Федерации

Комментарий к статье 389

1. Комментируемая статья устанавливает право Председателя Верховного Суда РФ и его
заместителя на внесение в Президиум Верховного Суда РФ представления о пересмотре
судебных постановлений в порядке надзора. В порядке этой статьи надзорное производство
фактически осуществляется в усеченном виде - без первых двух этапов. Основное условие
рассмотрения Президиумом Верховного Суда РФ представления указанных должностных лиц -
мотивировка представления, определяемая необходимостью обеспечения единства судебной
практики и законности. Последнее является оценочной категорией и в комментируемой статье не
раскрывается. Указанное представление Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель
может вносить только на основании жалобы заинтересованных лиц, которые могут и не входить в
число лиц, участвующих в деле (ст. 34 ГПК), или представления прокурора по судебным
постановлениям, если они нарушают права, свободы или законные интересы неопределенного
круга лиц, иные публичные интересы либо приняты с нарушением правил подведомственности
или подсудности.

2. Подача жалобы в порядке комментируемой статьи заинтересованными лицами и
прокурорами на обжалуемые судебные постановления также ограничена шестимесячным сроком
со дня вступления обжалуемых судебных постановлений в законную силу.

3. Порядок рассмотрения представлений указанных должностных лиц соответствует общему
порядку, установленному в ст. 386 ГПК, однако ч. 4 ст. 389 ГПК содержит существенное
исключение из этих правил: Председатель Верховного Суда РФ или его заместитель, внесший
представление, не может участвовать в рассмотрении Президиумом Верховного Суда РФ дела, о
пересмотре которого им внесено представление. Данное правило является дополнительной
гарантией объективного рассмотрения обжалуемых судебных постановлений в порядке
надзорного производства.

Статья 390. Полномочия суда надзорной инстанции

Комментарий к статье 390

1. В ч. 1 комментируемой статьи определены полномочия суда надзорной инстанции,
которые шире полномочий кассационной инстанции в связи с большим списком судебных
постановлений, подлежащих пересмотру в порядке надзора.

Любое из полномочий облекается в процессуальную форму - определение или
постановление (см. ст. 388 ГПК).

2. Вызывает сомнения ч. 2 комментируемой статьи, так как обязательность указаний суда
надзорной инстанции для суда, вновь рассматривающего дело, не соответствует принципу
независимости судей при отправлении правосудия и подчинения их только Конституции РФ и
закону (ст. 8 ГПК).

Статья 391. Вступление в законную силу определения или постановления суда надзорной
инстанции

Комментарий к статье 391

Правовые последствия вступления в законную силу определения или постановления суда
надзорной инстанции определены в ст. 209 ГПК (см. комментарий к ней).

Глава 42. ПЕРЕСМОТР ПО ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ РЕШЕНИЙ, ОПРЕДЕЛЕНИЙ СУДА, ПОСТАНОВЛЕНИЙ

ПРЕЗИДИУМА СУДА НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ,
ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

Статья 392. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений,
определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную
силу

Комментарий к статье 392
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1. Традиционно пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений
суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную силу,
считается самостоятельной стадией гражданского процесса. Данная стадия является
факультативной, поскольку пересмотр возбуждается лишь по инициативе заинтересованных лиц
при наличии определенных юридических фактов. Пересмотр по вновь открывшимся
обстоятельствам следует назвать исключительным способом пересмотра судебных
постановлений, поскольку по общему правилу не допускается пересмотр судебных постановлений
судом, их вынесшим. Полагаем, следует согласиться с мнением Е.А. Борисовой <1> о том, что
производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам не является
производством по проверке судебного акта. "Поскольку судом изначально проверяется не
судебный акт, а устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, которые не были и не
могли быть известны при рассмотрении дела и принятии судебного акта, то утверждать, что суд
проверяет законность и обоснованность судебного акта, не представляется возможным" <2>.

--------------------------------
<1> См.: Борисова Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2005. С. 60.
<2> Там же. С. 60.

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам объединен в ГПК в один раздел с
производством в суде надзорной инстанции, однако имеет существенные отличия от надзорного
пересмотра. Отличие заключается, во-первых, в судебных органах, пересматривающих судебные
акты, во-вторых, в основаниях для пересмотра, в-третьих, в порядке пересмотра и, в-четвертых, в
полномочиях суда, пересматривающего судебные акты.

2. Часть 1 ст. 392 ГПК определяет объекты пересмотра по вновь открывшимся
обстоятельствам. К ним относятся решения, определения, постановления президиума суда
надзорной инстанции, вступившие в законную силу. Данный перечень объектов нуждается в
пояснении с учетом содержания ч. 1 ст. 13 ГПК.

Во-первых, к объектам пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам следует
относить решения. Решением в соответствии со ст. 194 ГПК дело разрешается по существу.
Судебные постановления в форме решений могут выноситься судом первой инстанции, а также
судом апелляционной инстанции при реализации полномочия, предусмотренного абз. 3 ст. 328
ГПК. Решение суда первой инстанции вступает в законную силу по правилам ст. 209 ГПК, решение
суда апелляционной инстанции - по правилам ч. 2 ст. 329 ГПК. Все без исключения решения суда
как первой, так и апелляционной инстанции, вступившие в законную силу, являются объектом
пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. Применительно к определению объекта
обжалования оговорка в ст. 393 ГПК о том, что пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам
решений суда апелляционной инстанции допускается в случае, если на основании такого решения
изменено решение суда первой инстанции или принято новое решение, представляется излишней.
В соответствии с абз. 3 ст. 328 ГПК суд апелляционной инстанции принимает новое решение
только в случае отмены или изменения обжалуемого судебного решения.

Во-вторых, к объектам пересмотра законом отнесены определения суда, вступившие в
законную силу. Постановление судом первой инстанции выносится в форме определения, когда
дело не разрешается судом по существу. Статья 392 ГПК в отличие от ст. ст. 331, 371 ГПК не
указывает, какие именно определения могут быть пересмотрены по вновь открывшимся
обстоятельствам. В отношении апелляционного и кассационного пересмотра ГПК прямо
устанавливает, что объектом самостоятельного обжалования являются определения, в отношении
которых ГПК прямо предусмотрена возможность обжалования, а также определения,
исключающие возможность дальнейшего движения дела. Однако это не означает невозможности
обжалования других определений суда первой инстанции, они могут быть обжалованы совместно
с судебным решением. Возможно ли данные ограничения по самостоятельному обжалованию
определений применить и при определении объекта обжалования при пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам? Думается, что нет, поскольку перечень, предусмотренный ст. 392
ГПК, не является в этом смысле закрытым, и единственное установленное законом ограничение -
это требование о вступлении такого определения в законную силу. Применение же аналогии
закона допускается в соответствии с ч. 3 ст. 11 ГПК в случае отсутствия норм права,
регулирующих спорное отношение; в данном случае такого пробела не наблюдается.

Определения суда второй и надзорной инстанций вступают в законную силу немедленно и,
следовательно, могут быть объектом пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако
ст. 393 ГПК уточняет объект пересмотра и говорит уже о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам решений, определений судов апелляционной, кассационной или надзорной
инстанции, на основании которых изменено решение суда первой инстанции или принято новое
решение, тем самым ограничивая по сравнению со ст. 392 ГПК круг объектов для пересмотра. Тем
не менее судебная практика не всегда соглашается с таким ограничением (см. комментарий к ст.
393 ГПК). Но указанное ограничение можно рассматривать и с другой стороны. Ориентируясь на
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него, можно точно указать судебные постановления, не подлежащие пересмотру по вновь
открывшимся обстоятельствам. Так, не может быть пересмотрено по вновь открывшимся
обстоятельствам определение суда второй или надзорной инстанции, которым обжалуемое
постановление оставлено без изменения, а жалоба или представление - без удовлетворения. В
этом случае объектом пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам должно выступать
судебное постановление, оставленное в силе. Также в случае вынесения определения судом
кассационной или надзорной инстанции об отмене судебного постановления полностью или в
части и направлении дела на новое рассмотрение в суд, вынесший отмененный судебный акт,
вновь открывшиеся обстоятельства должны быть приняты во внимание судом, осуществляющим
новое рассмотрение дела. Поэтому и такие определения не могут являться объектом пересмотра
по вновь открывшимся обстоятельствам.

В-третьих, к объектам пересмотра относятся постановления президиума суда надзорной
инстанции, вступившие в законную силу. Данные постановления вступают в законную силу
немедленно. В отношении таких постановлений ст. 393 ГПК также предусматривает возможность
пересмотра только в том случае, если на их основании изменено решение суда первой инстанции
или принято новое решение. В этих случаях суд надзорной инстанции реализует полномочия,
предоставленные ему п. 5 ч. 1 ст. 390 ГПК. Применительно к судебным актам, выносимым судом
надзорной инстанции, следует отметить, что при реализации данным судом полномочия,
предусмотренного п. 4 ч. 1 ст. 390 ГПК (оставление в силе одного из принятых по делу судебных
постановлений), такой судебный акт не может являться объектом пересмотра по вновь
открывшимся обстоятельствам. Пересматриваться должно оставленное в силе одно из судебных
постановлений. В остальном при характеристике рассматриваемого объекта пересмотра верны
положения, указанные выше применительно к определениям суда второй и надзорной инстанций.

В соответствии со ст. 13 ГПК суд принимает судебные постановления также в форме
судебных приказов. В ст. 392 ГПК данный вид судебных постановлений в качестве объекта
пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам не назван. Представляется, что, поскольку
судебный приказ в соответствии со ст. 377 ГПК включен в объекты пересмотра в порядке надзора,
вступивший в законную силу судебный приказ может являться и объектом пересмотра по вновь
открывшимся обстоятельствам. Хотя возможна и иная точка зрения, основывающаяся на том, что
правом на подачу заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам обладают
стороны и лица, участвующие в деле (ст. 394 ГПК). Состав лиц, участвующих в деле, указан в ст.
34 ГПК, где взыскатель и должник, которые являются субъектами приказного производства (ст. 124
ГПК), не названы. Также после удовлетворения заявления о пересмотре судебного постановления
по вновь открывшимся обстоятельствам дело должно быть рассмотрено судом по правилам,
установленным ГПК, но в приказном производстве рассмотрения дела не происходит. Полагаем,
что данные доводы недостаточно основательны для того, чтобы говорить о невозможности
пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам судебного приказа, ведь приказное
производство в соответствии со ст. 22 ГПК является одним из видов производства в судах общей
юрисдикции и субъекты данного вида производства должны обладать всеми правами лиц,
участвующих в деле, с ограничениями, которые могут быть специально установлены в законе (гл.
11 ГПК). Глава 11 ГПК не устанавливает запрета на подачу заявления о пересмотре судебного
приказа по вновь открывшимся обстоятельствам; не содержит такого запрета и ст. 394 ГПК.
Следовательно, для наиболее полной реализации права на судебную защиту субъекты приказного
производства должны обладать возможностью возбуждать производство по пересмотру судебных
актов по вновь открывшимся обстоятельствам, тем более что данные субъекты лишены права на
обращение в суд апелляционной инстанции. Что же касается рассмотрения дела по правилам,
установленным ГПК, то при отмене ранее выданного судебного приказа суд, пересматривающий
это судебное постановление, может повторить процедуру, предусмотренную ГПК для вынесения
судебного приказа.

3. Часть 2 ст. 392 ГПК перечисляет основания для пересмотра судебных постановлений,
вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обстоятельствам. Первыми среди оснований
названы существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны
заявителю. В данном случае речь идет именно о вновь открывшихся обстоятельствах. Чтобы
определить обстоятельство как вновь открывшееся, суд должен установить следующие факты: 1)
обстоятельство имеет юридическое значение, т.е. влияет на возникновение, изменение или
прекращение правоотношений. Открытие нового или дополнительного доказательства, которое не
было известно при рассмотрении и разрешении дела, не может являться основанием для
пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. Поскольку доказательство является
сведением о факте, это означает, что сам факт ранее уже устанавливался судом и был так или
иначе оценен при вынесении оспариваемого судебного постановления, т.е. новым
обстоятельством для суда он не является; 2) обстоятельство существовало в момент
рассмотрения и разрешения дела судом, чей судебный акт является объектом пересмотра.
Следует обратить внимание на то, что основанием для пересмотра по вновь открывшимся
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обстоятельствам не могут быть новые обстоятельства. К новым следует относить обстоятельства,
которые возникли после принятия оспариваемого судебного акта, а также обстоятельства,
изменившиеся после его принятия; 3) лицу, обращающемуся с заявлением о пересмотре, не было
и не могло быть известно на момент рассмотрения и разрешения дела, по которому оспаривается
судебное постановление, о существовании данного обстоятельства; 4) суду, вынесшему
оспариваемое судебное постановление, на момент его вынесения не было известно о
существовании данного обстоятельства; 5) последствия, которые повлекла неизвестность данных
обстоятельств на момент вынесения оспариваемого постановления. К последствиям относится
принятие незаконного или необоснованного судебного постановления; 6) причинно-следственная
связь между устанавливаемым обстоятельством и последствиями, которые повлекло его
незнание. В данном случае суд должен установить, что обстоятельства имеют существенное
значение, т.е. их незнание повлияло или могло повлиять на вынесение незаконного или
необоснованного судебного постановления.

4. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 392 ГПК основанием для пересмотра по вновь открывшимся
обстоятельствам являются заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение
эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за собой
принятие незаконного или необоснованного решения, определения суда, постановления
президиума суда надзорной инстанции и установленные вступившим в законную силу приговором
суда. Для удовлетворения заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам по
данному основанию суд должен установить следующее: 1) установление вступившим в законную
силу приговором суда по уголовному делу факта совершения указанных в основании для
пересмотра деяний лицами, содействовавшими осуществлению правосудия (например, дача
заведомо ложных показаний свидетелем), лицами, участвовавшими в деле, или лицами,
непосредственно не участвовавшими в деле, но исполнявшими возложенную на них судом в
соответствии со ст. 57 ГПК обязанность по представлению доказательств. Суд, рассматривающий
заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, не может сам устанавливать
факт совершения указанных деяний, поскольку эти факты в соответствии со ст. 61 ГПК имеют
преюдициальное значение и не могут доказываться вновь, а также не подлежат оспариванию при
рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица; 2) последствия, к которым привели
указанные деяния субъектов гражданского судопроизводства (принятие незаконного или
необоснованного судебного постановления); 3) причинно-следственную связь между
установленными приговором суда деяниями и последствиями, которые повлекло совершение
данных деяний. В данном случае суд также должен учитывать фактор существенности, т.е. то, что
совершенное деяние повлияло или могло повлиять на вынесение незаконного или
необоснованного судебного постановления.

5. Преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, преступления
судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и установленные вступившим
в законную силу приговором суда, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 392 ГПК являются следующим
основанием для пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам. В
данном случае суд должен устанавливать те же факты,  что и по п.  2  ч.  2  ст.  392  ГПК,  за
исключением, как представляется, факта существенности, если вновь открывшимся
обстоятельством является совершение преступления судьей. В данном случае если бы лица,
участвующие в деле, знали во время рассмотрения дела о совершенном (совершаемом) судьей
деянии, они могли бы воспользоваться институтом судебных отводов, так как имелись
обстоятельства, вызывающие сомнения в объективности и беспристрастности суда. Сам же судья,
знающий о таких обстоятельствах, должен был заявить самоотвод. Поскольку этого не произошло,
можно сделать вывод о том, что дело было рассмотрено в незаконном составе суда, а так как это
выявилось после вынесения судебного акта, то должно быть основанием для пересмотра такого
акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

Нельзя не отметить отличия п. п. 2, 3 ч. 2 ст. 392 ГПК от норм уголовно-процессуального
права. В соответствии с ч. 5 ст. 413 УПК заведомая ложность показаний свидетеля, заключения
эксперта, подложность вещественных доказательств, преступные действия судьи и проч. могут
быть установлены помимо приговора определением или постановлением суда, постановлением
прокурора, следователя или дознавателя о прекращении уголовного дела за истечением срока
давности, вследствие акта об амнистии или акта помилования, в связи со смертью обвиняемого
или недостижением лицом возраста, с которого наступает уголовная ответственность.
Установленные таким образом обстоятельства также будут являться основаниями для
возобновления производства по уголовному делу ввиду вновь открывшихся обстоятельств.
Однако ГПК говорит о возможности пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам только в
случае установления таких обстоятельств вступившим в законную силу приговором суда,
следовательно, при установлении обстоятельств в иных актах следует пересматривать судебное
постановление в апелляционном, кассационном или надзорном порядке.
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6. Следующее основание - отмена решения, приговора, определения суда или
постановления президиума суда надзорной инстанции либо постановления государственного
органа или органа местного самоуправления, послуживших основанием для принятия решения,
определения суда или постановления президиума суда надзорной инстанции (п. 4 ч. 2 ст. 392
ГПК). Приведенные основания можно разделить на две группы. Во-первых, основания, связанные
с отменой судебного акта, который был положен в основу оспариваемого судебного
постановления. В этом случае суд должен устанавливать: 1) использование судом
преюдициальных фактов при вынесении оспариваемого судебного постановления; 2) отмену
судебных постановлений, в которых содержались факты, положенные в основу оспариваемого
судебного акта; 3) последствия, которые по отношению к оспариваемому судебному акту повлекла
отмена судебного постановления, положенного в основу оспариваемого акта. К таким
последствиям относится необоснованность и незаконность принятого судебного акта в связи с
невозможностью без судебного доказывания обосновать его фактами, установленными
отмененным судебным постановлением; 4) причинно-следственную связь между отменой
судебного акта, положенного в основу оспариваемого судебного постановления, и
установленными последствиями. В данном случае суд должен установить, что факты, ранее
признанные судом преюдициальными, являются существенными для рассмотрения и разрешения
дела и неисследование их судом в установленном законом порядке могло привести или привело к
вынесению необоснованного и незаконного судебного решения.

Во-вторых, основания, связанные с отменой постановления государственного органа или
органа местного самоуправления, послужившего основанием для принятия решения, определения
суда или постановления президиума суда надзорной инстанции. От вышерассмотренного данное
основание отличает то, что постановления государственных органов и органов местного
самоуправления не имеют преюдициального значения в отличие от фактов, установленных
судебными постановлениями и положенных в основу оспариваемого по вновь открывшимся
обстоятельствам судебного постановления. Постановления государственных органов и органов
местного самоуправления по характеру могут являться как нормативными, так и ненормативными
актами. В случае если такое постановление носит нормативный характер, то оно в соответствии с
ч. 1 ст. 11 ГПК должно быть положено в основу разрешения гражданского дела. Ненормативное же
по своему характеру постановление должно быть использовано как доказательство. В связи с этим
возникает вопрос о том, отмена какого по характеру постановления является основанием для
пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам. По мнению Л.А.
Тереховой, только отмена ненормативного по своему характеру постановления может повлечь
применение данного основания, поскольку, "установив при рассмотрении дела несоответствие
нормативного правового акта иному, имеющему большую юридическую силу нормативному
правовому акту, в том числе издание его с превышением полномочий, принимает судебный акт в
соответствии с нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу" <1>. При
отмене же ненормативного по своему характеру акта государственных органов и органов местного
самоуправления "отмена... может рассматриваться как вновь открывшееся обстоятельство, только
если указанный акт не был (сам по себе) предметом рассмотрения" <2> в порядке гл. 25 ГПК.
Применительно к арбитражному процессу такие разъяснения были даны Пленумом Высшего
Арбитражного Суда РФ <3>. Косвенно приведенную точку зрения подтверждает и абз. 4 ст. 395
ГПК, которым определяется момент начала исчисления сроков для подачи заявления о
пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. В соответствии с ним срок начинает течь со
дня принятия государственным органом или органом местного самоуправления нового
постановления, на котором было основано пересматриваемое. Со дня принятия, как правило,
вступают в законную силу только постановления ненормативного характера. Но, несмотря на все
вышеизложенное, следует констатировать, что п. 4 ч. 2 ст. 392 ГПК не содержит конкретизации
вида отмененного постановления.
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ВВАС РФ. 1998. N 12.

7. Предусмотренное п. 5 ч. 2 ст. 392 ГПК основание для пересмотра по вновь открывшимся
обстоятельствам (признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции РФ
закона, примененного в конкретном деле, в связи с принятием решения, по которому заявитель
обращался в Конституционный Суд РФ) не является новым для процессуального
законодательства в целом. Такое же основание предусмотрено п. 6 ст. 311 АПК. УПК схожее
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основание относит не ко вновь открывшимся, а к новым обстоятельствам (п. 1 ч. 4 ст. 413),
являющимся основанием для возобновления производства по уголовному делу.

Следует отметить, что применение данного основания для пересмотра по вновь
открывшимся обстоятельствам возможно только в том случае, когда решение Конституционного
Суда РФ было принято после вынесения оспариваемого судебного акта. В случае если такое
решение было принято до его вынесения, оно должно быть применено судом, вынесшим
оспариваемое судебное постановление. В ином случае такое решение является незаконным и
подлежит отмене в апелляционном, кассационном или надзорном порядке.

Основанием для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам является вынесение
Конституционным Судом РФ решения как в форме постановления, так и в форме определения. В
соответствии со ст. 6 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О
Конституционном Суде Российской Федерации" <1> решения Конституционного Суда РФ
обязательны на всей территории РФ для всех представительных, исполнительных и судебных
органов государственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений,
организаций, должностных лиц, граждан и их объединений. Согласно ст. 71 названного Закона
итоговое решение Конституционного Суда РФ по существу любого из вопросов, перечисленных в
п. п. 1 - 4 ч. 1 ст. 3 Закона, именуется постановлением, все иные решения Конституционного Суда
РФ, принимаемые в ходе осуществления конституционного судопроизводства, именуются
определениями. Данный вывод подтверждается и Определением Конституционного Суда РФ от 1
ноября 2007 г. N 827-О-П <2>. Также из указанного Определения следует, что основанием для
пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам является не только признание нормативного
правового акта не соответствующим Конституции РФ, но и выявление конституционно-правового
смысла такого акта Конституционным Судом РФ, если он расходится с истолкованием, данным
судом общей юрисдикции при принятии судебного постановления.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1994. N 13. Ст. 1447.
<2> СЗ РФ. 2007. N 53. Ст. 6675.

Из содержания п. 5 ч. 2 ст. 392 ГПК следует, что правом подачи заявления о пересмотре по
вновь открывшимся обстоятельствам обладает только лицо, обращавшееся в Конституционный
Суд РФ и являвшееся участником конституционного судопроизводства. Ограничивает ли данное
положение право на подачу заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
других лиц, не являвшихся субъектами конституционного судопроизводства? Могут ли быть по
данному основанию пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам другие дела, при
вынесении решения по которым был применен закон, позднее признанный Конституционным
Судом РФ не соответствующим Конституции РФ, если лица, участвовавшие при рассмотрении
данного дела, в Конституционный Суд РФ не обращались? Чтобы дать ответ на эти вопросы,
следует обратиться к АПК. В п. 6 ст. 311 АПК содержится полностью идентичное основание для
пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. Указанное положение АПК являлось
предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ <1>. В частности, Конституционным Судом
РФ был сделан следующий вывод: положение п. 6 ст. 311 АПК по его конституционно-правовому
смыслу, выявленному Конституционным Судом РФ, 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 РФ решения, в котором выявлен конституционно-правовой смысл
положенных в их основу норм. Думается, что приведенная правовая позиция в полной мере может
быть применена и к п. 5 ч. 2 ст. 392 ГПК.

--------------------------------
<1> См.: Определение Конституционного Суда РФ от 27 мая 2004 г. N 211-О "По жалобе

гражданки Севастьяновой Алевтины Ивановны на нарушение ее конституционных прав пунктом 6
статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" // ВКС РФ. 2004. N 6.

Таким образом, при применении данного основания для пересмотра по вновь открывшимся
обстоятельствам суд должен установить: 1) применение при принятии оспариваемого судебного
постановления нормативного правового акта, признанного впоследствии Конституционным Судом
РФ не соответствующим Конституции РФ, или применение нормативного правового акта в
истолковании, расходящемся с его конституционно-правовым смыслом; 2) принятие
Конституционным Судом РФ решения о признании примененного судом при вынесении судебного
постановления нормативного правового акта не соответствующим Конституции РФ или выявлении
конституционно-правового смысла нормативного правового акта, которому в ходе применения по
конкретному делу суд общей юрисдикции или арбитражный суд придал истолкование,
расходящееся с его конституционно-правовым смыслом.
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8. Наряду с рассмотренным выше основанием АПК в качестве основания для пересмотра по
вновь открывшимся обстоятельствам называет установление Европейским судом по правам
человека нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод <1> при
рассмотрении арбитражным судом конкретного дела, в связи с принятием решения по которому
заявитель обращался в Европейский суд по правам человека. В ГПК такого основания для
пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам законодатель не включает. Возможен ли в
случае установления Европейским судом по правам человека нарушения положений Конвенции о
защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом общей юрисдикции в порядке
гражданского судопроизводства конкретного дела, в связи с принятием решения по которому
заявитель обращался в Европейский суд по правам человека, пересмотр данного решения по
вновь открывшимся обстоятельствам? Полагаем, что можно дать два ответа на данный вопрос.

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

С одной стороны, Федеральным законом от 30 марта 1998 г. N 54-ФЗ "О ратификации
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней" <1> Российская
Федерация признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека обязательной по
вопросам применения и толкования Конвенции и Протоколов к ней. В соответствии со ст. 46
Конвенции договаривающиеся стороны обязуются исполнять окончательные постановления Суда
по делам, в которых они являются сторонами. С учетом включения в ч. 2 ст. 392 ГПК п. 5 можно
говорить о применении его по аналогии и к случаям принятия постановлений Европейским судом.

--------------------------------
<1> Российская газета. 1998. 7 апр.

С другой стороны, можно согласиться и с мнением <1>, не допускающим в качестве
основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам принятие постановления
Европейским судом, поскольку в соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные
принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Следовательно, в соответствии со ст. 11 ГПК
Конвенция должна быть применена в случае, если российское законодательство, подлежащее
применению при рассмотрении конкретного гражданского дела судом, не соответствует
положениям Конвенции. При неприменении Конвенции решение суда следует считать незаконным.
Его пересмотр должен осуществляться судом апелляционной, кассационной или надзорной
инстанции.

--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации /

Отв. ред. М.С. Шакарян. М., 2003. С. 623.

9. Конституционный Суд РФ в Определении от 8 февраля 2001 г. N 36-О "По жалобе
акционерной компании "Алроса" на нарушение конституционных прав и свобод статьей 333
Гражданского процессуального кодекса РСФСР" <1> указал со ссылкой на сформулированные
ранее Конституционным Судом РФ правовые позиции, что "право на судебную защиту
предполагает возможность исправления судебных ошибок и после рассмотрения дела в той
судебной инстанции, решение которой отраслевым законодательством может признаваться
окончательным в том смысле, что это решение не может быть пересмотрено согласно обычной
процедуре. Пересмотр такого судебного решения возможен в дополнительном производстве - по
вновь открывшимся обстоятельствам, что позволяет устранить допущенные судебные ошибки,
которые не были или не могли быть выявлены ранее и в результате которых нарушенные права и
законные интересы граждан и организаций не были защищены". В данном Определении
Конституционным Судом РФ фактически сформулировано еще одно основание для пересмотра по
вновь открывшимся обстоятельствам - исправление судебной ошибки в случае невозможности
исправления ее в ином порядке. Верховный Суд РФ последовал данным разъяснениям и в
Определении от 14 июля 2004 г. указал, что "судебная ошибка подлежит устранению
применительно к вновь открывшимся обстоятельствам посредством отмены определения
Президиума Верховного Суда Российской Федерации" <2>. Таким образом, можно сказать, что
указанные в ч. 2 ст. 392 ГПК основания для пересмотра судебных постановлений по вновь
открывшимся основаниям на практике не носят закрытого характера, хотя по смыслу закона их
перечень является закрытым.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2001. N 14. Ст. 1430.
<2> БВС РФ. 2004. N 12.
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Статья 393. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам решения,
определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции

Комментарий к статье 393

Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по вновь открывшимся
обстоятельствам осуществляется судом, принявшим эти постановления.

Соответственно, решение или определение, принятое судом первой инстанции,
пересматривается судом первой инстанции, принявшим это решение или определение.

Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судом апелляционной, кассационной или
надзорной инстанции осуществляется только в том случае, когда данным судом в соответствии с
полномочиями, установленными абз. 3 ст. 328, абз. 3 ст. 334, абз. 4 ст. 361, абз. 4 ст. 374, п. 5 ч. 1
ст. 390 ГПК, одно из предыдущих судебных постановлений было отменено либо изменено судом,
рассматривающим дело соответственно в апелляционном, кассационном или надзорном порядке,
и было принято новое судебное решение (постановление) без передачи дела для нового
рассмотрения. В случае если после отмены постановления судом кассационной или надзорной
инстанции дело было передано на новое рассмотрение, вновь принятое судебное постановление
может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам только судом, принявшим
новый судебный акт, а не судом, передавшим дело на новое рассмотрение.

Комментируемая статья прямо не указывает на возможность пересмотра судом
апелляционной, кассационной или надзорной инстанции вынесенного данным судом определения
(постановления) об отмене обжалуемого судебного постановления полностью либо в части и
оставлении заявления без рассмотрения либо прекращении производства по делу. Указанное
полномочие для соответствующих судов предусматривается абз. 4 ст. 328, абз. 5 ст. 361, п. 3 ч. 1
ст. 390 ГПК. Полагаем, что пересмотр такого судебного постановления также возможен, поскольку
ранее принятый судебный акт был отменен и по делу было принято новое определение
(постановление), которое, безусловно, по своему содержанию отличается от отмененного
судебного постановления <1>.

--------------------------------
<1> Данная позиция нашла отражение в Определении Судебной коллегии Верховного Суда

РФ от 29 января 2002 г. N 47-Г02-2 (см.: БВС РФ. 2002. N 8). Тем не менее рядом авторов
высказана и иная точка зрения (см., например: Комментарий к Гражданскому процессуальному
кодексу Российской Федерации / Отв. ред. М.С. Шакарян. С. 624).

Статья 394. Подача заявления, представления о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной
инстанции

Комментарий к статье 394

1. Комментируемая статья в первую очередь определяет субъектов, имеющих право на
подачу заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. К
таковым относятся все лица, участвующие в деле, перечень которых определен ст. 34 ГПК, также
таким правом обладают и правопреемники, поскольку они в соответствии с ч. 1 ст. 44 ГПК могут
вступить в процесс на любой его стадии.

Обладает правом принесения представления о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам и прокурор. При этом, как следует из смысла комментируемой
статьи, прокурор также должен быть лицом, участвующим в деле. Статья 45 ГПК допускает
участие прокурора в гражданском процессе в двух формах. Первая - обращение в суд в защиту
прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов
Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований. В этом случае по заявлению
прокурора возбуждается гражданское дело и он принимает участие в процессе с самой первой его
стадии. Вторая - вступление в процесс для дачи заключения по делу. В данном случае прокурор
вступает в уже начатый не по его инициативе процесс. Характерно, что при участии прокурора для
дачи заключения по делу ГПК предусматривает лишь необходимость извещения прокурора о
месте и времени рассмотрения дела, не предусматривая вынесения определения о привлечении
прокурора к участию в деле. Более того, в соответствии с ч. 3 ст. 45 ГПК неявка прокурора,
извещенного о месте и времени рассмотрения дела, не является препятствием к разбирательству
дела. Вправе ли прокурор, не принимавший участия в рассмотрении дела в первой инстанции,
подать представление о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся
обстоятельствам? Верховный Суд РФ разъяснил лишь вопрос, возникающий в связи с
реализацией таким прокурором права на принесение апелляционного (кассационного)
представления. В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 января
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2003 г. N 2 "О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" <1> правом на подачу указанных
представлений в вышестоящие суды обладает прокурор, являющийся лицом, участвующим в
деле, с точки зрения положений ст. ст. 34, 35, 45 ГПК независимо от того, явился ли он в
заседание суда первой инстанции. В контексте ч. 3 ст. 45 ГПК данная позиция представляется
верной, поскольку категории дел, при рассмотрении которых прокурор вступает в гражданский
процесс для дачи заключения по делу, закреплены в законе и расширительному толкованию не
подлежат. Если ГПК или иной федеральный закон предусматривает, что дело рассматривается с
обязательным участием прокурора, то прокурор независимо от явки его в процесс должен
считаться лицом, участвующим в деле, и, соответственно, обладать всеми правами лица,
участвующего в деле. Полагаем, что это правило должно распространяться и на право принесения
представления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2003. N 3.

Представитель лица, участвующего в деле, обладает правом подачи заявления о
пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам только в том случае, если
такое полномочие в соответствии со ст. 54 ГПК специально оговорено в доверенности, за
исключением случаев, когда специальной оговорки об этом не требуется. Например, законный
представитель в силу прямого указания в законе совершает от имени представляемого все
процессуальные действия, право совершения которых принадлежит представляемому (ч. 3 ст. 52
ГПК). Проблему представляет определение объема полномочий представителя, назначаемого
судом в соответствии со ст. 50 ГПК, поскольку в данной норме он не определен. В соответствии с
п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 "О судебном
решении" <1> адвокат, назначенный судом в качестве представителя ответчика на основании ст.
50 ГПК, вправе обжаловать решение суда в кассационном (апелляционном) порядке и в порядке
надзора, поскольку он имеет полномочия не по соглашению с ответчиком, а в силу закона и
указанное право объективно необходимо для защиты прав ответчика, место жительства которого
неизвестно. Полагаем, что для объективной защиты прав ответчика, место жительства которого
неизвестно, адвокату по назначению также должно быть предоставлено право на подачу
заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений суда,
постановлений президиума суда надзорной инстанции.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2004. N 2.

Обладает ли правом на подачу заявления о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам лицо, не привлеченное к участию в деле, вопрос о правах и
обязанностях которого был разрешен судебным актом? В своем Постановлении Конституционный
Суд РФ пришел к заключению, что положение ст. 336 ГПК, предусматривающее возможность
подачи кассационной жалобы сторонами и другими лицами, участвующими в деле, по своему
конституционно-правовому смыслу в системе действующего гражданского процессуального
законодательства не предполагает в случае отсутствия кассационной жалобы лиц, участвующих в
деле, отказ суда второй инстанции в принятии к рассмотрению поданных в установленный законом
срок жалоб лиц, не привлеченных к участию в деле, для кассационной проверки наличия такого
основания для отмены решения суда первой инстанции, как разрешение вопроса о правах и
обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле <1>.

--------------------------------
<1> См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2006 г. N 1-П "По делу о

проверке конституционности положения статьи 336 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с жалобами граждан К.А. Инешина, Н.С. Никонова и открытого
акционерного общества "Нижнекамскнефтехим" // ВКС РФ. 2006. N 3.

Проецируя положения данного Постановления на субъектов, имеющих право на подачу
заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, указанных в ст.
394 ГПК, можно прийти к аналогичному выводу и в отношении данных субъектов на стадии
пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам. Хотя можно
возразить, что данные субъекты обладают правом надзорного обжалования и, следовательно, им
ничто не препятствует воспользоваться этим способом оспаривания судебного акта. Но, во-
первых, в соответствии с принципом диспозитивности заинтересованное лицо вправе
самостоятельно выбирать, воспользоваться ли ему правом надзорного обжалования; во-вторых,
реализация права надзорного обжалования ограничена годичным сроком с момента вступления
обжалуемых судебных постановлений в законную силу, установленным ч. 2 ст. 376 ГПК; в-третьих,
у заинтересованного лица может не быть оснований для восстановления пропущенного срока.
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Таким образом, право на подачу заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам может быть единственной возможностью для защиты своих прав таким
субъектом (при условии наличия основания для пересмотра).

2. Комментируемая статья определяет, что обращение в суд, пересматривающий решения,
определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции по вновь открывшимся
обстоятельствам, происходит путем подачи заявления, для прокурора - представления. При этом
законодателем не устанавливается требования, предъявляемые к форме и содержанию такого
заявления, представления.

Такое заявление (представление) должно соответствовать общим требованиям,
предъявляемым ГПК к форме и содержанию процессуальных документов. Заявление
(представление) должно быть выполнено в письменной форме и состоять из вводной,
описательной, мотивировочной и заключительной частей.

Во вводной части следует указывать наименование суда с учетом положений ст. 393 ГПК, в
который подается заявление (представление); процессуальное положение лица, подающего
заявление (представление), его наименование, место жительства или место нахождения;
процессуальное положение, наименование, адрес места жительства или места нахождения других
лиц, участвующих в деле. Здесь также могут быть указаны иные данные, которые позволят
облегчить извещение лиц, участвующих в деле.

Описательная часть начинается с указания наименования документа - заявление
(представление) о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. Далее указывается
судебный акт, являющийся объектом для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам (в
соответствии со ст. 392 ГПК).

В мотивировочной части должны быть указаны основания для пересмотра по вновь
открывшимся обстоятельствам, а также дата, когда заявителю стало известно об этом
обстоятельстве. При этом заявитель должен сослаться и на доказательства, подтверждающие
наличие оснований для пересмотра судебного постановления по вновь открывшимся
обстоятельствам. Также в этой части должны содержаться ссылки на нормы материального и
процессуального права.

В заключительной части следует сформулировать просьбу заявителя, обращенную к суду.
Она должна соответствовать указанным в ст. 397 ГПК полномочиям суда, рассматривающего
заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, определения суда,
постановления президиума суда надзорной инстанции.

Далее указывается перечень прилагаемых документов. К заявлению (представлению) о
пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам необходимо приложить: копию заявления и
документов к нему, приложенных по числу лиц, участвующих в деле; копию судебного
постановления, пересмотра которого по вновь открывшимся обстоятельствам требует заявитель;
документы, удостоверяющие полномочия представителя, в случае подачи такого заявления
представителем. В соответствии с гл. 25.3 НК заявление (представление) о пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам оплате государственной пошлиной не подлежит.

Заканчивается заявление (представление) указанием даты обращения и подписью
заявителя или его представителя с ее расшифровкой.

Заявление, представление могут быть поданы в течение трех месяцев со дня установления
оснований для пересмотра. Порядок исчисления сроков определяется ст. 395 ГПК. В случае
пропуска указанного срока он может быть восстановлен по правилам ст. 112 ГПК. Просьба о
восстановлении пропущенного срока может быть выражена как в отдельном заявлении,
прилагаемом к заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, так и в самом
заявлении о пересмотре. Вопрос о восстановлении пропущенного срока должен быть разрешен до
принятия решения по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам.

Комментируемая норма не содержит указания на то, какие действия должен (может)
совершить судья при принятии заявления (представления) о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам. Представляется, что судья может оставить такое заявление без движения (ст.
136 ГПК) или возвратить его (ст. 135 ГПК). Основанием для оставления заявления
(представления) о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам без движения может
являться неприложение к заявлению документов, подтверждающих наличие оснований для
пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам. Например, неприложение вступившего в
законную силу приговора суда, которым установлено преступление сторон, других лиц,
участвующих в деле, их представителей, преступление судьи, совершенное при рассмотрении и
разрешении данного дела (п. 3 ч. 2 ст. 392 ГПК). Данный вывод основывается на анализе ст. ст.
136, 392 ГПК. Возвращение заявления (представления) возможно по основаниям,
предусмотренным п. п. 2 - 4 ч. 1 ст. 135 ГПК. Полагаем, что возвращение заявления
(представления) возможно в случае пропуска предусмотренного законом срока для подачи
заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, если в заявлении
(представлении) не указано (или к нему не приложено заявление) о восстановлении пропущенного



430

срока либо в его восстановлении отказано, как это предусмотрено п. 2 ч. 1 ст. 324 и п. 2 ч. 1 ст. 342
ГПК для судов апелляционной и кассационной инстанций.

Статья 395. Исчисление срока подачи заявления о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной
инстанции

Комментарий к статье 395

1. Хотя в названии комментируемой статьи и указано, что она регулирует исчисление срока
подачи заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам,
фактически данная статья указывает лишь дату или событие, с которых определяется начало
течения срока на подачу такого заявления. В остальном при исчислении сроков на подачу
заявления должны применяться правила, установленные ст. ст. 107, 394 ГПК.

В соответствии со ст. 394 ГПК срок на подачу заявления (представления) о пересмотре
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам равен трем месяцам. Течение его
начинается на следующий день после даты или наступления события, которыми определено его
начало (ч. 3 ст. 107 ГПК).

2. В зависимости от основания для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам дата или событие, с которых начинается течение срока на подачу заявления
(представления) о пересмотре, определяется следующим образом.

Когда основанием для пересмотра являются существенные для дела обстоятельства,
которые не были и не могли быть известны заявителю (п. 1 ч. 2 ст. 392 ГПК), начало течения срока
определяется днем открытия существенных для дела обстоятельств. Днем открытия следует
считать день, когда заявителю стали или могли стать известными данные обстоятельства.

Течение срока в случае, если основанием для пересмотра явились заведомо ложные
показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо неправильный перевод,
фальсификация доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного
решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции и
установленные вступившим в законную силу приговором суда (п. 2 ч. 2 ст. 392 ГПК), начинает
исчисляться с момента вступления в законную силу приговора суда по уголовному делу. Момент
вступления в законную силу приговора суда по уголовному делу определяется по правилам,
установленным ст. 390 УПК. Аналогичное правило применяется и в случае, если вновь
открывшимися обстоятельствами являются преступления сторон, других лиц, участвующих в деле,
их представителей, преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного
дела (п. 3 ч. 2 ст. 392 ГПК), поскольку данные обстоятельства также должны быть установлены
вступившим в законную силу приговором суда.

Когда основанием для пересмотра является отмена решения, приговора, определения суда
или постановления президиума суда надзорной инстанции, послуживших основанием для
принятия решения, определения суда или постановления президиума суда надзорной инстанции
(п. 4 ч. 2 ст. 392 ГПК), срок для подачи заявления (представления) начинает течь со дня
вступления в законную силу решения, приговора, определения суда, постановления президиума
суда надзорной инстанции, отменяющих ранее вынесенные решение, приговор, определение суда,
постановление президиума суда надзорной инстанции, на которых было основано
пересматриваемое решение, определение суда, постановление президиума суда надзорной
инстанции. Правила вступления в законную силу постановлений, выносимых судами общей
юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства, регламентированы ГПК (ст. ст. 209, 329,
335, 367, 375, 391 ГПК).

В случае отмены постановления государственного органа или органа местного
самоуправления, послужившего основанием для принятия решения, определения суда или
постановления президиума суда надзорной инстанции (п. 4 ч. 2 ст. 392 ГПК), срок начинает
исчисляться со дня вступления в законную силу решения, приговора, определения суда,
постановления президиума суда надзорной инстанции, которые отменяют постановление
государственного органа или органа местного самоуправления, на которых было основано
пересматриваемое решение, определение суда, постановление президиума суда надзорной
инстанции. Указанные судебные постановления вступают в законную силу по вышеописанным
правилам. Также постановление государственного органа или органа местного самоуправления
может быть отменено самим органом, его принявшим. В этом случае течение срока начинается со
дня принятия государственным органом или органом местного самоуправления нового
постановления, на котором было основано пересматриваемое решение, определение суда,
постановление президиума суда надзорной инстанции. Полагаем, что в данном случае речь идет о
принятии постановления государственного органа или органа местного самоуправления,
противоположного по своему содержанию тому постановлению, на котором было основано
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пересматриваемое судебное постановление. Однако не совсем верно говорить, что течение срока
начинается, как это определено в ст. 395 ГПК, со дня принятия нового постановления. Например, в
соответствии с ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" <1> муниципальные
правовые акты вступают в силу в порядке, установленном уставом муниципального образования.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2003. N 40. Ст. 3822.

Таким образом, дата начала течения срока на подачу заявления о пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам в этом случае должна каждый раз определяться индивидуально в
зависимости от уровня принятого постановления органа государственной власти или органа
местного самоуправления и нормативного правового акта, регулирующего порядок вступления
принятых этими органами постановлений в законную силу.

В том случае, когда основанием для пересмотра является признание Конституционным
Судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, примененного в конкретном деле, в связи
с принятием решения, по которому заявитель обращался в Конституционный Суд РФ (п. 5 ч. 2 ст.
392 ГПК), дату следует исчислять со дня вступления в силу соответствующего решения
Конституционного Суда РФ. В соответствии со ст. 79 Федерального конституционного закона от 21
июля 1994 г. N 1-ФКЗ "О Конституционном Суде Российской Федерации" решение
Конституционного Суда РФ окончательно, не подлежит обжалованию и вступает в силу
немедленно после его провозглашения. Решение Конституционного Суда РФ провозглашается в
полном объеме в открытом заседании Конституционного Суда РФ немедленно после его
подписания (ст. 77 названного Закона).

Статья 396. Рассмотрение заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции

Комментарий к статье 396

Комментируемая норма указывает только на необходимость рассмотрения заявления о
пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного акта в судебном заседании, не
регламентируя при этом правил, по которым должно проводиться данное судебное заседание.
Полагаем, что порядок рассмотрения данного заявления должен зависеть от того, судом какой
инстанции производится его рассмотрение.

При рассмотрении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам судом первой инстанции должны применяться правила, установленные
процессуальным законодательством для рассмотрения дел в данной инстанции. Так, для
рассмотрения и разрешения гражданских дел соответственно мировым судьей и федеральными
судами, рассматривающими дело по первой инстанции, должны применяться сроки,
установленные ст. 154 ГПК. Заявление рассматривается судьей единолично. В судебном
заседании лица, участвующие в деле, имеют право давать объяснения суду, приводить свои
доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам и т.д.

Рассмотрение заявления судом апелляционной инстанции должно производиться по
правилам, установленным гл. 39 ГПК. Заявление рассматривается судьей единолично в сроки,
установленные ст. 154 ГПК.

Правила гл. 40 ГПК применяются при рассмотрении заявления судом кассационной
инстанции. Заявление (представление) рассматривается судом коллегиально в сроки,
установленные ст. 348 ГПК.

Судом надзорной инстанции при рассмотрении заявления о пересмотре судебного акта по
вновь открывшимся обстоятельствам применяются правила гл. 41 ГПК. Заявление
рассматривается коллегиальным составом суда. Полагаем, что при рассмотрении заявления о
пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам нет необходимости применять
все правила, установленные ГПК для рассмотрения дела в суде надзорной инстанции. Так, нет
необходимости разрешения вопроса об истребовании дела, поскольку при рассмотрении
заявления о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам суд
должен лишь разрешить вопрос о наличии или отсутствии вновь открывшегося обстоятельства, а
не пересматривать само судебное постановление. Комментируемая статья предусматривает
рассмотрение данного заявления в судебном заседании, поэтому представляется, что начинать
пересмотр в данном случае следует непосредственно с вынесения определения о передаче
заявления для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции в соответствии со ст. 384
ГПК. Также следует отметить, что некоторыми авторами <1> высказывалось мнение о
возможности приостановления исполнительного производства при принятии к производству
заявления о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся обстоятельствам.
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Полагаем, что такой подход представляет собой недопустимое в данном случае расширительное
толкование п. 1 ч. 2 ст. 39 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве" <2> (ранее соответственно абз. 6 ст. 436 ГПК), предусматривающего возможность
суда приостановить исполнительное производство в случае оспаривания исполнительного
документа или судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ, поскольку,
как уже говорилось выше, при рассмотрении заявления о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам суд лишь устанавливает наличие таких обстоятельств, а не
занимается проверкой самого судебного акта. Применение данного основания для
приостановления исполнительного производства возможно после принятия судом, рассмотревшим
заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, определения (постановления)
об удовлетворении заявления и отмене пересматриваемого судебного постановления при
подготовке к пересмотру дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации /

Отв. ред. М.С. Шакарян. С. 627 - 628.
<2> СЗ РФ. 2007. N 41. Ст. 4849.

О времени и месте проведения судебного заседания по рассмотрению заявления о
пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного постановления должны быть
извещены все лица, участвующие в деле. Извещение производится по правилам,
предусмотренным гл. 10 ГПК. Однако неявка лиц, извещенных о времени и месте проведения
такого судебного заседания, не является препятствием для его проведения. При этом суд,
рассматривающий заявление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам судебного
постановления, должен в подготовительной части судебного заседания проверить надлежащее
извещение сторон. В случае отсутствия сведений о надлежащем извещении суд в соответствии с
ч. 2 ст. 167 ГПК должен отложить судебное заседание. Полагаем, что суд может воспользоваться и
другими основаниями для отложения судебного заседания, предусмотренными ст. 167 ГПК
(например, если причины неявки лица, участвующего в деле, будут признаны уважительными,
поскольку указание в ст. 396 ГПК на то, что неявка лица, участвующего в деле, не препятствует
рассмотрению заявления, не является императивным указанием. Данная оговорка лишь
предлагает суду возможный (факультативный) способ поведения). В случае отложения судебного
заседания неявившимся лицам, участвующим в деле, вновь направляются судебные извещения.
Лицам, явившимся в судебное заседание, о времени и месте проведения нового судебного
заседания может быть объявлено под расписку при отложении разбирательства.

Статья 397. Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции

Комментарий к статье 397

1. По результатам рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам судом выносится определение. Следует отметить, что в данном
случае вынесение постановления суда в виде определения не в полной мере соответствует ст. 13
и ч. 2 ст. 388 ГПК. Указанные нормы предусматривают, что президиум соответствующего суда
выносит судебные акты в виде постановлений. Таким образом, при рассмотрении заявления о
пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам президиумом
соответствующего суда должно выноситься постановление, а не определение. Определение
(постановление) выносится в совещательной комнате и должно соответствовать требованиям,
предъявляемым ст. 225 ГПК к его содержанию. Также данное определение должно содержать
вывод суда о наличии или отсутствии вновь открывшихся обстоятельств. В случае вынесения
определения об удовлетворении заявления в нем также должен быть разрешен вопрос об отмене
решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной инстанции.

2. В силу прямого указания закона определение об удовлетворении заявления о пересмотре
судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам не подлежит обжалованию. Тем не менее
Конституционный Суд РФ указал, что "невозможность самостоятельного обжалования судебных
определений о пересмотре дел по вновь открывшимся обстоятельствам в соответствии со статьей
397 ГПК Российской Федерации не препятствует заинтересованным лицам отстаивать свою
позицию при пересмотре дела в суде... В случае удовлетворения такого заявления участвующим в
деле лицам предоставляется возможность в полном объеме, на основе принципов
состязательности и равноправия сторон, защищать свои права и законные интересы в новом
судебном заседании. После завершения пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам
и вынесения нового решения стороны вправе включить доводы о незаконности или
необоснованности соответствующего определения в апелляционную или кассационную жалобу (ч.
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2 ст. 331, ч. 2 ст. 371 ГПК), а также обжаловать состоявшиеся по делу судебные акты в порядке
надзора (гл. 41 ГПК). Кроме того, согласно правовой позиции, выраженной Конституционным
Судом РФ в Постановлении от 2 июля 1998 года по делу о проверке конституционности отдельных
положений статей 331 и 464 УПК РСФСР, сама по себе отсрочка в рассмотрении жалоб на
промежуточные решения и действия суда не является недопустимой" <1>. Исходя из данного
Определения, можно сделать вывод о том, что Конституционный Суд РФ предполагает
возможность обжалования определения об удовлетворении заявления о пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам совместно с судебным постановлением, вынесенным по
результатам пересмотра, т.е. исключая только возможность самостоятельного обжалования такого
определения.

--------------------------------
<1> Определение Конституционного Суда РФ от 19 февраля 2004 г. N 121-О "Об отказе в

принятии к рассмотрению жалобы гражданина Евдокимова Грациана Валентиновича на
нарушение его конституционных прав частью второй статьи 397 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации" // СПС "Гарант".

В практике Верховного Суда РФ также есть примеры, когда рассматриваемое определение
являлось объектом обжалования. Например, при ответе на вопрос о подсудности Верховному
Суду РФ жалоб на определения районных (городских) судов о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам апелляционных решений или определений этих судов, которыми были изменены
решения мировых судей или приняты новые решения, Верховный Суд РФ ответил, что в данном
случае "обжалуется апелляционное определение районного (городского) суда" <1>. Также
Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 6 октября 2004 г. N 21пв04 было отменено
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21 мая 2004 г. о
пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В данном Постановлении указано
следующее: "Рассмотрев 21 мая 2004 года заявление... о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам Определения от 27 декабря 2002 года, Судебная коллегия нашла заявление
подлежащим удовлетворению частично и отменила Определение от 27 декабря 2002 года в части
вынесения нового решения. В связи с подачей... надзорной жалобы на Определение Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 21 мая 2004 года и
сомнениями в законности этого определения, дело было истребовано в Верховный Суд
Российской Федерации и после изучения передано Определением судьи Верховного Суда
Российской Федерации от 24 августа 2004 года для рассмотрения по существу в Президиум
Верховного Суда Российской Федерации. Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной
жалобы и определения судьи о возбуждении надзорного производства, Президиум Верховного
Суда Российской Федерации находит, что Определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации от 21 мая 2004 года подлежит отмене... Указанные
обстоятельства имеют существенное значение для решения вопроса о наличии или отсутствии
законных оснований для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам Определения
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря
2002 года, однако они были оставлены Судебной коллегией без внимания" <2>.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2006. N 5.
<2> http://www.supcourt.ru/stor_text.php?id=7154264

На практике возник вопрос о порядке вступления определений, выносимых по результатам
рассмотрения заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, в
законную силу. Можно ли говорить о немедленном вступлении в законную силу таких
определений? Думается, что однозначного ответа на данный вопрос нет. Конечным результатом
деятельности суда, рассматривающего заявление о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам, может являться вынесение определения либо об удовлетворении
заявления, либо об отказе в удовлетворении такого заявления. Поскольку ч. 2 комментируемой
статьи не содержит указания на невозможность обжалования определения об отказе в
удовлетворении такого заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам, можно
сделать вывод о том, что такое обжалование допускается, следовательно, данное определение
может вступать в законную силу как по истечении срока на обжалование, так и немедленно.
Порядок его вступления в законную силу зависит от того, судом какой инстанции рассматривалось
заявление (в зависимости от объекта пересмотра) в соответствии со ст. 393 ГПК и,
соответственно, каким судом вынесено определение.

В случае пересмотра постановлений, вынесенных судом первой инстанции, должны
применяться правила, действующие в отношении определений, выносимых судом первой
инстанции, постановлений суда второй (апелляционной или кассационной) инстанции -
определений суда апелляционной (кассационной) инстанции, надзорной инстанции -
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постановлений надзорной инстанции. От этого зависит также определение порядка и сроков
обжалования. В случае если объектом пересмотра являлось постановление, принятое судом
первой инстанции, то оно как исключающее возможность дальнейшего движения дела в
соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 331 и п. 2 ч. 1 ст. 371 ГПК может быть обжаловано в суд второй
инстанции и, соответственно, не вступает в законную силу до истечения срока на такое
обжалование. Если же объектом пересмотра является постановление, вынесенное судом
апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, оно в соответствии с ч. 2 ст. 329, ст. ст.
367, 391 ГПК вступает в законную силу немедленно после его вынесения и может быть
обжаловано только в суд надзорной инстанции. Думается, что все вышеизложенное является
бесспорным только в отношении определений об отказе в удовлетворении заявления о
пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам. В отношении же определений, которыми
удовлетворены такие заявления, могут быть предложены два варианта решения проблемы. С
одной стороны, можно согласиться с приведенной позицией Конституционного Суда РФ и, исходя
из этого, сделать вывод о том, что такое определение не всегда вступает в законную силу
немедленно, а только в случаях, прямо предусмотренных законом для судебных постановлений
соответствующих инстанций. С другой стороны, можно разделить точку зрения ряда авторов <1>,
указывающих на немедленное вступление в законную силу определений об удовлетворении
заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Тем не менее
одновременно с этим следует отметить, что указание в законе на невозможность обжалования
определения не может категорически означать его немедленное вступление в законную силу.

--------------------------------
<1> См., например: Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному

кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. В.М. Жуйкова, В.К. Пучинского, М.К.
Треушникова. М., 2003.

3. Новое рассмотрение дела происходит по правилам рассмотрения дела в суде
соответствующей инстанции, принявшей определение (постановление) об удовлетворении
заявления и отмене решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной
инстанции. Полагаем, что повторное рассмотрение дела в суде первой и второй инстанций должно
начинаться со стадии подготовки дела к судебному разбирательству, поскольку суд при подготовке
к рассмотрению заявления о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся
обстоятельствам мог не знакомиться с материалами дела, разрешая лишь вопрос о наличии вновь
открывшихся обстоятельств. При новом же рассмотрении дела суд обязан учесть все
обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела; также
может возникнуть необходимость совершения иных процессуальных действий, совершаемых при
подготовке дела к судебному разбирательству. Таким образом, повторное рассмотрение дела не
может быть начато сразу же после вынесения определения об удовлетворении заявления о
пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам.

При новом рассмотрении дела судом надзорной инстанции надзорное производство должно
начинаться непосредственно с передачи дела для рассмотрения в суд надзорной инстанции,
поскольку в данном случае нет необходимости разрешить вопросы, регламентированные ст. ст.
381, 382, 384 ГПК (об истребовании дела, о передаче дела на рассмотрение в суд надзорной
инстанции), так как суд, удовлетворив заявление о пересмотре судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам, принял решение об отмене ранее вынесенного судом надзорной
инстанции постановления и передаче дела на новое рассмотрение в данный суд.

Суд при новом рассмотрении дела должен установить все факты, имеющие значение для
его правильного и полного разрешения, учитывая при этом и вновь открывшиеся обстоятельства.
Однако наличие вновь открывшихся обстоятельств не означает, что суд, рассматривающий дело,
обязан вынести решение, прямо противоположное ранее отмененному.

Также следует отметить, что в соответствии со ст. 444 ГПК суд, которому дело передано на
новое рассмотрение, обязан по своей инициативе рассмотреть вопрос о повороте исполнения
решения суда. Таким образом, в соответствии со ст. ст. 443 - 445 ГПК при вынесении решения по
результатам нового рассмотрения дела, если отмененное судебное постановление ранее было
полностью или частично исполнено, суд обязан обсудить вопрос о повороте исполнения решения
суда.

Раздел V. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ
ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ

Глава 43. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 398. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц



435

Комментарий к статье 398

1. Согласно ч. 1 комментируемой статьи право на обращение в суд иностранных лиц на
равных началах с российскими лицами вытекает как из международно-правовых актов (например,
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод), так и российского законодательства
(ст. 62 Конституции РФ). Понятие иностранца достаточно широко - оно включает в себя
иностранного гражданина, юридическое лицо и государство.

Право на судебную защиту иностранных лиц отражено во многих международных договорах.
Например, согласно ст. 1 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. <1> (Минская конвенция) граждане каждой из
стран-участниц, а также лица, проживающие на ее территории, пользуются на территориях всех
других стран-участниц в отношении своих личных и имущественных прав такой же правовой
защитой, как и их собственные граждане. Они имеют право свободно и беспрепятственно
обращаться в суды, прокуратуру, органы внутренних дел и иные учреждения других стран-
участниц, могут выступать в них, подавать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные
процессуальные действия на тех же условиях, что и собственные граждане. Положения Минской
конвенции применяются также к юридическим лицам, созданным в соответствии с
законодательством стран-участниц.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1472.

В ст. 2 Минской конвенции говорится о том, что граждане каждого из государств - участников
СНГ и лица, проживающие на их территориях, освобождаются от уплаты и возмещения судебных
и нотариальных пошлин и издержек, а также пользуются бесплатной юридической помощью на тех
же условиях, что и собственные граждане. При этом данные льготы распространяются на все
процессуальные действия, осуществляемые по данному делу, включая исполнение решения.

Иностранные лица могут участвовать в суде не только в качестве истцов и ответчиков.
Формой защиты их прав может быть и участие в качестве третьих лиц. Поэтому, если
затрагиваются права и интересы иностранных лиц, необходимо их привлечение в уже возникший
судебный процесс между двумя российскими лицами.

2. В ч. 2 комментируемой статьи установлено правило о равном правовом режиме для
иностранных лиц. Оно получило название принципа национального правового режима,
вытекающего из такого принципа международного и национального гражданского процесса, как
принцип равенства. Говоря о порядке предъявления иска и особенностях судопроизводства с
участием иностранных лиц, следует также исходить из правил национального правового режима.
На иностранных лиц распространяются в полной мере положения гражданской процессуальной
правоспособности и дееспособности, установленные для российских лиц. При этом
процессуальный статус иностранных лиц одинаков во всех видах производств гражданского
процесса.

Положение о равенстве гражданских и процессуальных прав иностранных лиц на основе
взаимности входит в материальное и процессуальное законодательство многих стран, например в
ст. 21 Закона Грузии о международном частном праве, ст. 4 ГК Греции, ст. 11 ГК Франции. Вместе
с тем его не следует понимать буквально, поскольку в каждой стране допуск к системе судебной и
иной юридической защиты может быть весьма специфичен.

Равенство правовых возможностей проявляется в равном доступе на одних и тех же
условиях вместе с гражданами и организациями данного государства к национальному механизму
судебной защиты, который вместе с тем в каждой стране может быть весьма различным. Это
нельзя рассматривать как дискриминацию, поскольку речь идет о необходимости соблюдения
процессуального регламента, отличающегося многообразием процедур и правил в каждом
государстве.

Так, ведение судебного процесса может быть весьма дорогостоящим, оно может
потребовать оплаты судебных пошлин, других судебных расходов, например на проведение
экспертизы, а также, конечно, на оплату услуг адвоката. Во многих странах невозможно ведение
дела без помощи местного и допущенного к судебной практике, иногда только в определенном
суде адвоката.

Можно отметить также Гаагскую конвенцию по вопросам гражданского процесса 1954 г. Ряд
ее положений, в частности правила, затрагивающие процессуальное положение лиц,
выступающих в судах другого государства, сохраняют свое действие <1>. В разд. IV "Оказание
бесплатной юридической помощи" данной Конвенции закреплен ряд принципиальных начал
оказания такой помощи, в частности равное право на получение бесплатной правовой помощи в
соответствии с законодательством государства, а также раскрыт ряд процедурных вопросов ее
оказания.

--------------------------------
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<1> См.: Марышева Н.И. Присоединение России к Гаагским конвенциям 1965 и 1970 годов по
вопросам гражданского процесса // Журнал российского права. 2001. N 6.

Применительно к России это означает, например, возможность использования
иностранными физическими лицами из государств - участников Конвенции по вопросам
гражданского процесса льгот, установленных при оплате государственной пошлины, в том числе и
предоставляемых по усмотрению суда в порядке ч. 3 ст. 89 и ст. 90 ГПК.

3. В некоторых странах законодательством установлено правило внесения судебного залога
как гарантии возмещения судебных расходов от истца, являющегося иностранным лицом, в случае
отказа в иске. Это связано с тем, что при отказе в иске иностранному лицу может быть весьма
проблематичным взыскание с него в другом государстве, не по месту рассмотрения спора,
судебных расходов ответчика на защиту против иска.

В судах России в отличие от ряда государств (Австрии, Германии, Грузии и др.) не
предусмотрено взимание судебного залога. Следует иметь в виду, что и в Законе о
международном частном праве Грузии, и в ГПК Германии отражено правило о том, что судебный
залог требуется лишь при отсутствии соглашения с другим государством об этом либо на основе
взаимности. Практически все двусторонние договоры РФ о правовой помощи предусматривают
равенство правовых возможностей обращения в суды договаривающихся государств, в связи с
чем они исключают требования об уплате такого судебного залога.

Согласно разд. III Гаагской конвенции по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г.
<1> от граждан государств-участников, имеющих место жительства в одном из этих государств и
выступающих в судах другого из этих государств в качестве истцов или третьих лиц, не может
быть потребовано никакого залога или обеспечения в какой бы то ни было форме на основании
того, что они являются иностранцами или не имеют постоянного или временного места жительства
в данной стране. Это же правило применяется в отношении любых платежей, которые могли бы
быть потребованы от истцов или третьих лиц в обеспечение судебных издержек.

--------------------------------
<1> СП СССР. 1967. N 20. Ст. 145.

4. Необходимо отметить такую специфическую особенность обращения в суд иностранных
лиц, как возможность их представления консулом, находящимся в России. Ряд консульских
конвенций Российской Федерации, заключенных, в частности, с Болгарией, Вьетнамом, Польшей,
Румынией, Китаем, КНДР, Австрией, ФРГ и другими странами, предусматривают, что для
признания полномочий консула в суде доверенности не требуется.

Данные положения вытекают из ст. 5 Венской конвенции о консульских сношениях, согласно
которой консульскими функциями являются среди прочих защита в государстве пребывания
интересов представляемого государства и его граждан (физических и юридических лиц) в
пределах, допускаемых международным правом, в соответствии с законами и правилами
государства пребывания, если в связи с отсутствием или по другим причинам такие граждане не
могут своевременно осуществить защиту своих прав и интересов.

5. В ч. 3 комментируемой статьи содержится принцип lex fori, который заключается в
необходимости применения судом процессуального права своей страны. Процессуальное право
иностранных государств может применяться при совершении отдельных процессуальных действий
только в случаях, указанных в законах соответствующего государства.

Из этого правила есть отдельные исключения. Например, проверка вступления в законную
силу решения иностранного суда осуществляется в соответствии с национальным
законодательством страны, в которой вынесено решение, а не той страны, где испрашивается
разрешение на принудительное исполнение. В ряде случаев допускается исполнение поручения
иностранного суда на основании процессуального права иностранного государства. Данное
положение предусмотрено как международными актами, так и национальным законодательством.

В частности, согласно ст. 9 Гаагской конвенции о получении за границей доказательств по
гражданским и торговым делам от 18 марта 1970 г. <1> судебный орган, исполняющий судебное
поручение, применяет законы своего государства в отношении методов и процедуры исполнения.
Однако в случае, если запрашивающий компетентный орган власти просит о соблюдении особой
формы, такая просьба удовлетворяется при условии, если данная форма не противоречит
законодательству запрашиваемого государства или если ее применение не будет невозможным
ввиду несовместимости с внутригосударственной практикой и процедурой или из-за практических
трудностей.

--------------------------------
<1> См.: Международное частное право: Сборник документов. М., 1997. С. 737 - 744.

Кроме того, целый ряд других вопросов также решается в гражданском процессе на основе
иностранного права, например правовой статус иностранных организаций, действительность
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доверенности, выданной за рубежом для представления интересов иностранной организации, и
т.д. Вместе с тем действие lex fori ослабевает в том плане, что применение процессуального права
нередко привязано и к применению соответствующего материального права.

6. В соответствии с ч. 4 комментируемой статьи Правительством РФ могут быть установлены
ответные ограничения в отношении иностранных лиц тех государств, в которых введены
ограничения в отношении российских организаций и граждан РФ, так называемые реторсии. Здесь
проявляется такой принцип международного гражданского процесса, как взаимность. Аналогичное
положение отражено применительно к гражданскому праву в ст. 1194 ГК.

Статья 399. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных
граждан, лиц без гражданства

Комментарий к статье 399

1. Комментируемая статья устанавливает несколько различных правил (коллизионных норм),
отражающих правила определения процессуальных право- и дееспособности иностранных
граждан и лиц без гражданства, в зависимости от того, имеет ли лицо гражданство одного
государства либо двойное гражданство, и места его жительства. В России по общему правилу
личным законом физического лица считается право страны, гражданство которой это лицо имеет
(п. 1 ст. 1195 ГК). Наряду с общими правилами есть целый ряд других положений, определяющих в
зависимости от фактической ситуации особенности права, подлежащего применению при
определении правового положения лиц в гражданском обороте (см. гл. 67 ГК).

В отношениях с иностранным элементом российский суд для определения статуса
иностранного лица применяет и использует иностранное право, исходя как из ГК, так и
международных договоров. В частности, согласно ст. 23 Минской конвенции дееспособность
физического лица определяется законодательством страны, гражданином которой является это
лицо, дееспособность лица без гражданства определяется по праву страны, в которой он имеет
постоянное место жительства, а правоспособность юридического лица определяется
законодательством государства, по законам которого оно было учреждено. Эти же требования
распространяются по ст. 40 Минской конвенции и на доверенность для представительства в суде,
поскольку форма и срок действия доверенности определяются по законодательству страны, на
территории которой выдана доверенность.

2. Согласно ч. 5 комментируемой статьи иностранное лицо, не обладающее
дееспособностью по личному закону, может быть признано процессуально дееспособным, если
оно обладает ею по российскому праву. По правилам ст. 37 ГПК гражданская процессуальная
дееспособность в полном объеме возникает с 18 лет. По законодательству целого ряда стран
возраст достижения совершеннолетия и дееспособность возникают в более позднем возрасте,
например с 21 года в Аргентине, Боливии, Объединенных Арабских Эмиратах. Поэтому гражданин
Аргентины может обращаться в суды России с 18 лет, поскольку по российскому праву он
является полностью процессуально дееспособным.

Статья 400. Процессуальная правоспособность иностранной организации и международной
организации

Комментарий к статье 400

1. В комментируемой статье отражено общее правило о том, что личным законом
юридического лица в Российской Федерации является право страны, где учреждено юридическое
лицо (п. 1 ст. 1202 ГК). Правовой статус иностранных лиц определяется на основании
доказательств, подтверждающих их юридический статус и право на осуществление
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Практически юридический статус иностранного лица подтверждается выпиской из торгового
реестра страны происхождения или другого эквивалентного доказательства юридического статуса
иностранного лица в соответствии с законодательством страны его местонахождения,
гражданства или постоянного местожительства.

Требования к документам, подтверждающим статус иностранных лиц, зависят от того,
необходима ли для них легализация либо нет. Если соответствующим международным договором
нашей страны не предусмотрена легализация, то документы принимаются на условиях,
установленных данным договором, либо на условиях Гаагской конвенции, отменяющей
требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 г. <1> (см.
комментарий к ст. 408 ГПК).

--------------------------------
<1> БМД. 1993. N 6. С. 13 - 17.
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2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи за иностранной организацией может быть признана
процессуальная правоспособность по российскому праву независимо от ее обладания по личному
закону. Здесь исходным положением является ст. 36 ГПК, согласно которой гражданская
процессуальная правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами и
организациями, обладающими согласно законодательству РФ правом на судебную защиту прав,
свобод и законных интересов.

3. Согласно правилам ч. 3 комментируемой статьи установлены три различных варианта
установления процессуальной правоспособности международной организации: на основе
международного договора, учредительных документов и соглашения с компетентными органами
РФ (очевидно, в лице Правительства РФ).

Статья 401. Иски к иностранным государствам и международным организациям.
Дипломатический иммунитет

Комментарий к статье 401

1. В комментируемой статье изложены правила судебного иммунитета. Под иммунитетом
понимается изъятие определенного субъекта или объекта права из-под правил общей
юрисдикции.

Под иммунитетом государств понимается изъятие одного государства из-под юрисдикции
другого государства. Данное начало вытекает из международно-правового начала суверенитета
государств и их равенства в международных отношениях. Поэтому одно государство неподсудно
другому в силу принципа "Par in parem non habet jurisdictionem" ("Равный над равными не имеет
юрисдикции"). Не случайно, что судебный иммунитет рассматривается и как институт
международного публичного права, действие которого получает отражение в гражданском и
уголовном процессе государств, что было исторически оправдано в силу имевшего место в тот
период его понимания как абсолютного иммунитета.

В ГПК выделяются четыре вида иммунитетов: 1) от предъявления иска; 2) от привлечения в
качестве ответчика или третьего лица; 3) от применения мер обеспечения иска; 4) от
принудительного исполнения судебного решения. Каждый из них имеет общую юридическую и
доктринальную основу. В комментируемой статье особо оговаривается необходимость получения
согласия на отказ от иммунитета компетентных органов власти соответствующего государства,
если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами РФ.

Однако изложенное не означает полной неподсудности государства по судебным искам. В
данном случае речь идет о неподсудности требований к государству в судах другой страны.
Правило о судебном иммунитете не распространяется на возможность предъявления иска к
государству в его собственные национальные суды.

2. В доктрине и законодательстве различается абсолютный и ограниченный иммунитет
государств. Наша страна длительное время придерживалась позиции абсолютного иммунитета,
отстаивая безусловную неподсудность государства в отношении любых требований, независимо
от их основы.

В настоящее время получила распространение доктрина ограниченного, или
функционального, иммунитета. Это связано с более широким вовлечением государств в
гражданский оборот, привлечением многими странами иностранных инвестиций под
государственные гарантии, получением кредитов и финансовой помощи от международных
организаций и банков, рядом других причин. Поэтому многие государства перестали
придерживаться концепции абсолютного иммунитета в отношении определенных категорий дел и
отношений. Выступление государства в качестве субъекта гражданского оборота неизбежно
приводит и к иному пониманию концепции иммунитета.

Согласно концепции ограниченного иммунитета иностранное государство, его органы, а
также их собственность пользуются иммунитетом только тогда, когда государство осуществляет
суверенные функции, т.е. действия jure imperi. Если же государство совершает действия
коммерческого характера (заключение внешнеторговых сделок, концессионных и иных соглашений
и т.д.), т.е. действия jure gestionis, то оно не пользуется иммунитетом. Нет причины предоставлять
иностранным государствам, действующим в рамках частного права, льготы по сравнению с
другими участниками гражданского оборота.

Концепция ограниченного иммунитета стала отражаться как в законодательстве, так и
судебной практике. Например, 16 мая 1972 г. была принята разработанная Советом Европы
Конвенция об иммунитете государств, однако она ратифицирована немногими государствами.
Хотя Россия не является участницей данной Конвенции, по мнению специалистов, современная
судебная практика в Российской Федерации склоняется в сторону ограниченного иммунитета
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иностранного государства на основе принципа определения цели сделки - извлечение прибыли
или выполнение публичной функции.

При применении правил о судебном иммунитете можно исходить из ряда правил. Во-первых,
судебный иммунитет не имеет безусловного, абсолютного характера с точки зрения действующего
российского законодательства. В частности, в комментируемой статье говорится о том, что
иммунитет признается, если иное не предусмотрено федеральными законами или
международными договорами РФ. В этом плане можно привести ст. 23 Федерального закона от 30
декабря 1995 г. N 225-ФЗ "О соглашениях о разделе продукции" <1>, согласно которой 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. Во-вторых, следует различать выступление государства
как суверена и его участие в гражданском обороте на общих основаниях с другими субъектами
гражданского права. Поэтому в каждом конкретном случае следует выяснять правовую основу
участия государства в том либо ином деле.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 18.

Такой подход вполне укладывается в современное русло понимания иммунитета и его
применения на практике, а закрепление в законодательстве любого государства СНГ абсолютного
иммунитета иностранного государства не ведет к автоматическому его признанию в судах
иностранных государств. В целом ряде стран приняты законодательные акты, понимающие
ограниченно судебный иммунитет государств, например в США, Великобритании, Канаде,
Сингапуре, Пакистане, Австралии, ЮАР и других странах.

В-третьих, отказ от иммунитета должен быть достаточно ясен и выражен в документах,
исходящих от компетентных лиц. Согласие на рассмотрение спора в российском суде должно быть
подписано лицами, уполномоченными законодательством иностранного государства или
внутренними правилами международной организации на отказ от судебного иммунитета.

3. По смыслу ч. 2 комментируемой статьи иммунитет международных организаций имеет
производный характер от иммунитета государств, образовавших международные организации. В
учредительных документах организаций, и прежде всего уставах, закреплен принцип наличия
иммунитета, в то время как содержание иммунитета раскрывается в соглашениях со страной
пребывания штаб-квартиры такой организации. Согласно ч. 2 комментируемой статьи судебный
иммунитет международных организаций определяется международным договором РФ и
федеральным законом.

Иммунитетом наделены многие международные организации, например ООН в соответствии
с Конвенцией о привилегиях и иммунитетах ООН от 13 февраля 1946 г., Конвенцией о привилегиях
и иммунитетах специализированных учреждений ООН от 21 ноября 1947 г., Совет Европы в
соответствии с Генеральным соглашением о привилегиях и иммунитетах от 2 сентября 1949 г.
Важно также различать иммунитет при выполнении функциональных обязанностей
международной организации, для выполнения которых она и была образована, и участие
международной организации в гражданском обороте.

Отказ от судебного иммунитета международных организаций должен производиться в том
же порядке, что и для иностранных государств, согласно ч. 1 комментируемой статьи.

4. В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи правила иммунитета государств
проецируются и на иммунитет его представителей. В этом плане можно привести такие
основополагающие международные договоры, как Венская конвенция о дипломатических
сношениях от 18 апреля 1961 г. <1> и Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля
1963 г. <2>. Рассмотрим вопросы иммунитета по первой Конвенции.

--------------------------------
<1> ВВС СССР. 1964. N 18. Ст. 221.
<2> См.: Международное публичное право: Сборник документов. М., 1996. Т. 1. С. 188 - 209.

Согласно преамбуле Венской конвенции о дипломатических сношениях привилегии и
иммунитеты дипломатическим агентам предоставляются не для выгод отдельных лиц, а для
обеспечения эффективного осуществления функций дипломатических представительств как
органов, представляющих государства. Поэтому согласно ст. 31 Конвенции дипломатический агент
пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции государства пребывания. Он пользуется также
иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции, кроме случаев: 1) вещных исков,
относящихся к частному недвижимому имуществу, находящемуся на территории государства
пребывания, если только он не владеет им от имени аккредитующего государства для целей
представительства; 2) исков, касающихся наследования, в отношении которых дипломатический
агент выступает в качестве исполнителя завещания, попечителя над наследственным
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имуществом, наследника или отказополучателя как частное лицо, а не от имени аккредитующего
государства; 3) исков, относящихся к любой профессиональной или коммерческой деятельности,
осуществляемой дипломатическим агентом в государстве пребывания за пределами своих
официальных функций.

Дипломатический агент не обязан давать показаний в качестве свидетеля. Никакие
исполнительные меры не могут приниматься в отношении дипломатического агента, за
исключением случаев, которые подпадают под вышеперечисленные пункты, и иначе как при
условии, что соответствующие меры могут приниматься без нарушения неприкосновенности его
личности или его резиденции. При этом иммунитет дипломатического агента от юрисдикции
государства пребывания не освобождает его от юрисдикции аккредитующего государства.

В соответствии со ст. 32 Конвенции от иммунитета от юрисдикции дипломатических агентов
и лиц, пользующихся иммунитетом, согласно ст. 37 Конвенции может отказаться аккредитующее
государство. Такой отказ должен быть всегда определенно выраженным.

Возбуждение дела дипломатическим агентом или лицом, пользующимся иммунитетом от
юрисдикции, согласно ст. 37 Конвенции лишает его права ссылаться на иммунитет от юрисдикции
в отношении встречных исков, непосредственно связанных с основным иском. Отказ от
иммунитета в отношении гражданского или административного дела не означает отказ от
иммунитета в отношении исполнения решения, для чего требуется особый отказ.

5. Не подлежит принудительному исполнению на территории РФ решение иностранного
суда, вынесенное в отношении лица, пользующегося иммунитетом от гражданской юрисдикции
государства его пребывания <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 1

февраля 2005 г. N 5-Г05-1 // БВС РФ. 2005. N 10. С. 2 - 4.

Глава 44. ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ
ЛИЦ СУДАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 402. Применение правил подсудности

Комментарий к статье 402

1. В гл. 44 ГПК содержатся правила подсудности, определяющие право российских судов на
рассмотрение дел с участием иностранных лиц. Соблюдение правил подсудности, особенно
исключительной (ст. 403 ГПК), влияет непосредственным образом на возможность признания и
исполнения иностранного судебного решения. Кроме того, выбор подсудности определяет и
возможности защиты заинтересованными лицами своих интересов, поскольку ведение дела в суде
своего государства, как правило, более выгодно, чем обращение в иностранный суд. Ведь в
каждом государстве существует своя система правил судопроизводства, нередко существенно
отличающаяся.

Правила подсудности, установленные в ГПК, применяются, если иное не определено в
международных и двусторонних договорах о правовой помощи. Так, при решении вопроса, суд
какого государства - участника Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. (Минской конвенции) правомочен
рассматривать дела о расторжении брака, если супруги являются гражданами одного государства,
но проживают на территории разных государств, был дан ответ в п. 1 ст. 20 Конвенции, где
указано, что иски к лицам, имеющим место жительства на территории одной из стран-участниц,
предъявляются независимо от их гражданства в суды этой страны.

Норма п. 1 ст. 29 Конвенции предоставляет супругам, имеющим гражданство одного
государства и проживающим на территории другого государства, право выбора обращения в
судебные учреждения государства, гражданами которого они являются, либо государства, на
территории которого они проживают. Однако, определяя указанным образом компетенцию
судебных учреждений государств-участников по рассмотрению дел о расторжении брака между
супругами, проживающими на территории разных государств, Конвенция не исключает
применение установленного ею общего правила о подсудности иска судебному учреждению
государства по месту жительства супруга-ответчика (п. 1 ст. 20 Конвенции). Следовательно, когда
супруги, являющиеся гражданами одного государства, проживают на территории разных
государств, компетентны рассмотреть этот вопрос также судебные учреждения государств по
месту проживания граждан <1>.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2002. N 8. С. 22.
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Во многих договорах, например Минской конвенции, используется термин "компетенция" (ст.
20) наряду с подсудностью (ст. 21). Согласно ч. 1 комментируемой статьи по делам с участием
иностранных лиц, если иное не установлено в гл. 44 ГПК, подсудность определяется по общим
правилам ГПК. Поэтому в отношении дел с участием иностранных лиц применимы правила об
общей территориальной, альтернативной, договорной, исключительной подсудности и по связи
дел.

2. В ч. 2 комментируемой статьи содержится общее правило о подсудности дел с участием
иностранных лиц российским судам общей юрисдикции, которое связывается с местом жительства
гражданина-ответчика либо нахождением организации-ответчика на территории РФ (см.
комментарий к ст. 28 ГПК).

3. Часть 3 комментируемой статьи содержит специальные правила, дополнительно
позволяющие определить право российских судов на рассмотрение возникшего дела с участием
иностранных лиц. Тем самым определяется не только подсудность, но и подведомственность
возникшего дела суду РФ. В этом плане более точно названа соответствующая ст. 247 АПК,
использующая категорию компетенции арбитражных судов на рассмотрение дел с участием
иностранных лиц.

4. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 ноября 2003 г. N 18 "О подсудности
дел, вытекающих из морских требований" разъяснено, что суды РФ вправе разрешать по существу
дела, вытекающие из морских требований, о выплате заработной платы и других сумм,
причитающихся членам экипажа судна за работу на борту судна, в том числе расходов на
репатриацию и взносов по социальному страхованию, о возмещении вреда, причиненного жизни
или здоровью гражданина на суше или на воде в связи с эксплуатацией судна, также и по месту
нахождения на территории РФ судна, зарегистрированного в реестре судов иностранного
государства и плавающего под Государственным флагом РФ; судна, зарегистрированного в
Государственном судовом реестре или судовой книге и временно переведенного под
государственный флаг иностранного государства с правом пользования и владения иностранным
фрахтователем; судна, имеющего национальность иностранного государства и плавающего под
государственным флагом данного государства. Под местом нахождения судна в указанном случае
следует понимать его нахождение в морском торговом, рыбном и специализированном портах,
расположенных в России.

5. Нарушение правил подсудности, установленных международным договором РФ, является
основанием для отказа в признании и исполнении решения иностранного суда <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 20

июля 2004 г. по делу N 1-Г04-15.

Подсудность дел по спорам, вытекающим из правоотношений между родителями и детьми,
определяется законодательством того государства, гражданином которого является ребенок <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 4

июля 2006 г. N 48-Г06-11 // БВС РФ. 2007. N 2. С. 11 - 12.

Статья 403. Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц

Комментарий к статье 403

1. Содержащиеся в комментируемой статье правила исключительной подсудности
определяют, что только суды общей юрисдикции РФ компетентны рассматривать указанные здесь
дела, а суды других государств не вправе принимать их к рассмотрению. Если тем не менее дело,
отнесенное к исключительной подсудности российского суда общей юрисдикции, будет
рассмотрено иностранным судом, то подобное решение не будет признано и исполнено в нашей
стране. В п. 3 ч. 1 ст. 412 ГПК и практически во всех договорах о правовой помощи предусмотрено
в качестве условия для признания и исполнения решения иностранного суда соблюдение правил
об исключительной подсудности.

2. В ч. 1 комментируемой статьи к исключительной компетенции судов общей юрисдикции
отнесены отдельные категории дел искового производства (п. п. 1 - 3) и все дела, возникающие из
публичных правоотношений. В ч. 2 комментируемой статьи перечислены дела особого
производства, отнесенные к исключительной компетенции российских судов.

3. Подсудность судов общей юрисдикции, указанная в данной статье, является
исключительной относительно иностранных судов. Что касается разграничения предметов
ведения с арбитражными судами, то здесь применяются общие правила разграничения
подведомственности, основанные на критериях ст. 22 ГПК и ст. ст. 27 - 33 АПК. Например, дела о
праве на недвижимое имущество, находящееся на территории РФ, подведомственны как судам
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общей юрисдикции, так и арбитражным судам в зависимости от предметного критерия (спор
связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности либо нет) и
субъектного состава.

Статья 404. Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц

Комментарий к статье 404

1. Комментируемая статья является новой по сравнению с ГПК РСФСР и связана со ст. 32
ГПК. Речь идет о пророгационных соглашениях. Такие соглашения вытекают из диспозитивного
характера процессуальных и материальных гражданских прав и позволяют изменить соглашением
сторон установленную законом компетенцию суда и определить ее иным образом. В силу
пророгационного соглашения неподсудное определенному суду общей юрисдикции дело
становится ему подсудным. При этом такое соглашение имеет одновременно и дерогационный
эффект, поскольку им исключается подсудность дела суду, к ведению которого оно отнесено
законом. Однако такими соглашениями о договорной подсудности нельзя менять исключительную
и родовую подсудность, определенную в ГПК.

Возможность заключения пророгационных соглашений предусмотрена кроме ГПК рядом
конвенций и соглашений. Например, согласно ст. 21 Минской конвенции суды государств -
участников Конвенции могут рассматривать дела и в других случаях, если имеется письменное
соглашение сторон о передаче спора этим судам. При наличии соглашения о передаче спора суд
по заявлению ответчика прекращает производство по делу.

2. Пророгационное соглашение заключается по смыслу закона в письменной форме и до
принятия дела к производству компетентным судом. Оно может предусматривать передачу спора
в суд иностранного государства, поскольку это не исключается в комментируемой статье. В ней не
разрешен вопрос о последствиях обращения в суд по общим правилам подсудности истца при
наличии пророгационного соглашения, изменившего подсудность. По общим правилам согласно п.
2 ч. 1 ст. 135 ГПК суд должен возвратить исковое заявление, хотя высказывается и другая точка
зрения <1>.

--------------------------------
<1> См.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации

(постатейный, научно-практический) / Под ред. М.А. Викут. С. 730 - 731.

Статья 405. Неизменность места рассмотрения дела

Комментарий к статье 405

Комментируемая статья содержит правило, аналогичное положению ч. 1 ст. 33 ГПК.
Независимо от наступления в ходе судебного разбирательства обстоятельств, указанных в данной
статье, российский суд, принявший дело к своему производству, обязан рассмотреть дело по
существу.

Статья 406. Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом

Комментарий к статье 406

1. В комментируемой статье процессуально-правовые последствия рассмотрения
тождественного дела иностранным судом разделены в зависимости от того, рассмотрено ли дело
иностранным судом либо процесс продолжается, а также в зависимости от того, может ли быть
решение по делу, вынесенное иностранным судом, признано и исполнено в Российской
Федерации. Таким образом, для применения правил данной статьи следует учитывать правила о
тождестве исков и об основаниях признания и исполнения в России иностранных судебных
решений (ст. 409 ГПК).

В отличие от ст. 252 АПК в комментируемой статье последствия рассмотрения дела
иностранным судом не связываются непосредственно с нарушением правил исключительной
компетенции судов РФ. Однако практически данное положение также должно учитываться при
оценке правовых последствий рассмотрения дела иностранным судом, поскольку договоры о
правовой помощи в качестве одного из условий признания и исполнения решения иностранного
суда предусматривают соблюдение правил исключительной компетенции судов.

2. Последствия рассмотрения иностранным судом тождественного дела различаются
следующим образом. При наличии решения иностранного суда, исполнение которого возможно в
Российской Федерации, российский суд отказывает в принятии искового заявления к производству
(ст. 134 ГПК) либо прекращает производство по делу (ст. 220 ГПК).
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При рассмотрении в иностранном суде тождественного дела суд возвращает исковое
заявление (ст. 135 ГПК) или оставляет иск без рассмотрения (ст. 222 ГПК). Процессуальные
последствия, связанные с отказом в принятии искового заявления либо прекращением
производства по делу, наступают только при условии наличия вступившего в законную силу
судебного решения. Кроме того, во всех случаях по правилам данной статьи решение
иностранного суда должно иметь возможность быть признанным и исполненным на основе
договора о взаимном признании и исполнении судебных решений. Последнее положение имеет
принципиальное значение, поскольку до настоящего времени Россия имеет не так много
договоров о взаимном признании и исполнении решений государственных судов, в связи с чем
комментируемая статья подлежит применению во взаимосвязи с соответствующим
международным договором РФ об исполнении судебных актов.

3. Ряд международных соглашений и актов регулируют последствия рассмотрения
тождественных дел судами различных государств. Например, в ст. 22 Минской конвенции
установлено вообще только одно правовое последствие - в случае возбуждения производства по
делу между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям в судах двух стран,
компетентных в соответствии с данной Конвенцией, суд, возбудивший дело позднее, прекращает
производство.

Более удачное решение данный вопрос нашел в ст. 27 Регламента Совета Европейского
Союза о юрисдикции, признании и принудительном исполнении судебных решений по гражданским
и торговым делам от 22 декабря 2000 г. N 44/2001, согласно которому если были предъявлены
иски по одному и тому же основанию, между теми же сторонами в суды разных государств, то суд,
который вторым принял дело к производству, приостанавливает производство по делу до тех пор,
пока не будет установлена юрисдикция суда, который первым принял иск к рассмотрению. Как
только признана компетенция суда, первым принявшего дело к производству, любой другой суд
отказывается от своей компетенции в пользу первого.

Статья 407. Судебные поручения

Комментарий к статье 407

1. Комментируемая статья устанавливает правила исполнения судебных поручений, которые
поступают в суды России из-за рубежа, и закрепляет возможность обращения российских судов с
поручениями о совершении отдельных процессуальных действий в иностранные суды. Например,
надлежащее извещение иностранного участника процесса с использованием судебного поручения
имеет существенное значение, поскольку обеспечивает уважение суверенитета иностранного
государства, на территории которого находится иностранное лицо, и право на эффективную
судебную защиту самого иностранного участника процесса: не случайно в качестве одного из
основных возражений ответчика при рассмотрении вопроса о принудительном исполнении
решения является неизвещение либо ненадлежащее извещение о судебном процессе в другом
государстве.

ГПК не обусловливает исполнение поручений наличием у России международного договора
на этот счет с соответствующим государством, российские суды могут исполнять поручения
независимо от того, заключен ли с соответствующим государством международный договор об
исполнении таких поручений <1>.

--------------------------------
<1> См.: Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое

регулирование в России. М., 2007. С. 250 - 251.

2. Основными международными договорами (кроме двусторонних) в этой сфере выступают:
Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или
торговым делам от 15 ноября 1965 г. (Гаагская конвенция 1965 г.) (Российская Федерация
присоединилась в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 2001 г. N 10-ФЗ) <1>;
Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам от 18
марта 1970 г. (Гаагская конвенция 1970 г.) (Российская Федерация присоединилась в соответствии
с Федеральным законом от 12 февраля 2001 г. N 11-ФЗ); Конвенция о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г.
(Минская конвенция); целый ряд двусторонних договоров и соглашений, где в том числе
затрагиваются и вопросы исполнения судебных поручений.

--------------------------------
<1> См.: Практическое руководство по применению Гаагской конвенции от 15 ноября 1965 г.

о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам
/ Отв. ред. Н.А. Жильцов. 3-е изд. М., 2007.



444

Отличие указанных конвенций определяется установленным в них режимом оказания
правовой помощи и исполнения судебного поручения, кругом участников и другими
характеристиками.

Гаагская конвенция 1965 г. была подготовлена в целях создания условий для того, чтобы
судебные или внесудебные документы, которые должны быть вручены или доведены до сведения
за рубежом, достигали адресата в оптимальное время. Таким образом, целью разработки была
забота об улучшении судебной взаимопомощи путем упрощения и ускорения процедур. Согласно
ст. 1 Гаагской конвенции 1965 г. она применима к гражданским или торговым делам во всех
случаях, когда судебный или внесудебный документ должен быть направлен за рубеж для
вручения или для уведомления о нем. Гаагская конвенция 1965 г. не применяется, когда адрес
получателя документа неизвестен.

Каждое договаривающееся государство назначает центральный компетентный орган,
который несет ответственность в соответствии со ст. ст. 3 и 6 за прием запросов о вручении или
уведомлении, поступающих из других государств - участников Гаагской конвенции 1965 г., и дает
им дальнейший ход. Центральный компетентный орган организуется в соответствии с правилами,
предусмотренными запрашиваемым государством. Для России это - Министерство юстиции РФ.
Этот орган или должностное лицо органа юстиции, в соответствии с законами своего государства,
обращается к центральному компетентному органу запрашиваемого государства с запросом,
составленным в соответствии с образцами, прилагаемыми к Гаагской конвенции 1965 г., без
легализации документов и без других равнозначных процедур. К запросу должен быть приложен
документ судебного органа или его копия: каждый документ в двух экземплярах.

Как отмечает Н.И. Марышева, указанные положения являются новыми по сравнению с
Конвенцией по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г., предусматривая наличие
центрального органа и отсутствие необходимости легализации <1>.

--------------------------------
<1> См.: Марышева Н.И. Присоединение России к Гаагским конвенциям 1965 и 1970 годов по

вопросам гражданского процесса // Журнал российского права. 2001. N 6.

В соответствии с Заявлением Российской Федерации по Гаагской конвенции 1970 г. согласно
ч. 3 ст. 5 Конвенции документы, предназначенные для вручения на территории РФ, принимаются,
если только они составлены на русском языке или сопровождаются переводом на русский язык.
Формы запроса и подтверждения о вручении документов, а также основного содержания
документов, подлежащих вручению (с переводом стандартных условий на русский язык),
приводятся в приложении к Конвенции.

Дипломатические и консульские агенты иностранных государств не вправе осуществлять
вручение документов на территории РФ согласно ст. 8 Конвенции, за исключением случаев, когда
документ должен быть вручен гражданину запрашивающего государства. Кроме того, вручение
документов способами, предусмотренными в ст. 10 Конвенции, в Российской Федерации не
допускается.

Важное положение отражено в ст. VIII Заявления. Российская Федерация исходит из того,
что в соответствии со ст. 12 Конвенции вручение судебных документов, поступающих из
государства-участника, не может служить поводом для взимания или возмещения сборов или
издержек в связи с услугами, предоставленными запрашиваемым государством. Взыскание
любым государством-участником подобных сборов (за исключением оговоренных в п. п. "а" и "б" ч.
2 ст. 12) будет рассматриваться Российской Федерацией как отказ от применения Конвенции в
отношении Российской Федерации, и, соответственно, Российская Федерация не будет применять
Конвенцию в отношении такого государства-участника.

Однако в США взимается плата за вручение документов, что не соответствует ст. 12
Конвенции. Поэтому в соответствии с приведенным Заявлением Российской Федерации в
отношениях между Россией и США Конвенция и предусмотренные ею способы направления
документов за рубеж не применяются <1>.

--------------------------------
<1> Об этом см.: Марышева Н.И. Семейные отношения с участием иностранцев: правовое

регулирование в России. С. 255 - 256.

Согласно ст. 1 Гаагской конвенции 1970 г. судебный орган одного договаривающегося
государства, подписавшего данную Конвенцию, может в соответствии с положениями своего
законодательства запросить посредством судебного поручения компетентный орган другого
договаривающегося государства о получении по гражданским или торговым делам доказательства
или выполнении другого процессуального действия. Поручение не может быть использовано для
получения доказательства, которое не предназначается для начавшегося или намечаемого
судебного процесса. Выражение "другое процессуальное действие" не охватывает вручения
судебных документов или возбуждения судебной процедуры в целях исполнения или
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принудительного исполнения судебных решений или приказов либо издания приказов для
принятия временных или предохранительных мер.

Договаривающиеся государства назначают центральный орган, на который возлагается
обязанность принимать судебные поручения, исходящие от судебного органа другого государства,
и передавать их для исполнения компетентным органам. Каждое государство образует
центральный орган в соответствии с собственным законодательством. Судебные поручения
направляются центральному органу запрашиваемого государства без посредничества какого-либо
другого органа этого государства. Таким образом, здесь не предусмотрен более длительный
дипломатический порядок сообщения.

Гаагская конвенция 1970 г. в ст. 3 содержит формализованные и единообразные реквизиты
судебного поручения: а) наименование органа власти, требующего его исполнения, и
запрашиваемого органа, если он известен запрашивающему органу; б) название и адреса сторон в
судебном процессе и их представителей, если таковые имеются; в) существо и предмет судебного
разбирательства, для которого истребуется доказательство, с изложением сведений,
необходимых для исполнения поручения; г) доказательство, которое требуется получить, или
другое процессуальное действие, которое надо исполнить.

В соответствующих случаях поручение должно также содержать: а) фамилии и адреса лиц,
которых необходимо допросить; б) вопросы, которые нужно поставить допрашиваемым лицам, или
обстоятельства, о которых они должны быть допрошены; в) документы или другое имущество,
недвижимое или личное, подлежащие осмотру; г) требование о получении свидетельских
показаний под присягой или с подтверждением и об использовании особой формы; д) особый
порядок или процедуру, применение которых требуется в соответствии со ст. 9 Гаагской конвенции
1970 г. При этом не требуется легализации или других аналогичных формальностей.

Судебное поручение составляется на языке запрашиваемого органа или сопровождается
переводом на этот язык. Однако государства-участники должны принять судебное поручение,
составленное на английском или французском языке либо сопровожденное переводом на один из
этих языков, если по этому поводу не существует оговорки, предусмотренной ст. 33 Гаагской
конвенции 1970 г.

В Гаагской конвенции 1970 г. подробно раскрывается процедура исполнения судебного
поручения, которая соответствует в целом положениям других подобных соглашений. В частности,
при исполнении судебного поручения запрашиваемый орган судебной власти использует те же
средства принуждения, в тех же случаях и в той же мере, в какой они предусмотрены внутренним
законодательством для исполнения приказов властей собственного государства или ходатайства
сторон в судебном процессе внутри государства.

Согласно ст. 11 Гаагской конвенции 1970 г. при исполнении судебного поручения лицо,
которого оно касается, может отказаться от дачи показаний в той мере, в какой оно имеет
привилегии или служебный долг отказаться от дачи показаний: согласно законодательству
запрашиваемого государства либо согласно законодательству запрашивающего государства, что
оговорено в судебном поручении или же подтверждено иным образом запрашивающим органом в
обращении к запрашиваемому органу. Кроме того, государство - участник Гаагской конвенции 1970
г. может дополнительно заявить, что оно признает такие освобождения и запрещения,
установленные законодательством других государств, кроме запрашиваемого или
запрашивающего государства, в рамках, указанных в этом заявлении. Речь идет, в частности, о
свидетельских иммунитетах, предусмотренных в Конституции РФ и ГПК, об охране
государственной, нотариальной и иной тайны.

Согласно ст. 5 Минской конвенции компетентные учреждения юстиции договаривающихся
сторон сносятся друг с другом через свои центральные, территориальные и другие органы, если
только Минской конвенцией не установлен иной порядок сношений. Договаривающиеся стороны
определяют перечень своих центральных, территориальных и других органов, уполномоченных на
осуществление непосредственных сношений, о чем уведомляют депозитария.

Запрашиваемое государство не должно требовать возмещения расходов по оказанию
правовой помощи, поскольку они сами несут все расходы, возникшие при оказании правовой
помощи на их территориях. В просьбе об оказании правовой помощи может быть отказано
полностью или частично, если оказание такой помощи может нанести ущерб суверенитету или
безопасности либо противоречит законодательству запрашиваемого государства. В случае отказа
в просьбе об оказании правовой помощи запрашивающая сторона незамедлительно уведомляется
о причинах отказа.

Объем правовой помощи по гражданским делам по ст. 6 Минской конвенции достаточно
велик. Стороны оказывают друг другу правовую помощь путем выполнения процессуальных и
иных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемого государства, в том числе:
составления и пересылки документов, проведения осмотров, обысков, изъятия, передачи
вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, третьих лиц, свидетелей,
экспертов, розыска лиц, признания и исполнения судебных решений по гражданским делам,
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приговоров в части гражданского иска, исполнительных надписей, а также путем вручения
документов.

В поручении об оказании правовой помощи должны быть указаны: а) наименование
запрашиваемого учреждения; б) наименование запрашивающего учреждения; в) наименование
дела, по которому запрашивается правовая помощь; г) имена и фамилии сторон, свидетелей, их
местожительство и местопребывание, гражданство, занятие; для юридических лиц - их
наименование, юридический адрес и (или) местонахождение; д) при наличии представителей лиц,
указанных в п. "г", их имена, фамилии и адреса; е) содержание поручения, а также другие
сведения, необходимые для его исполнения.

В поручении о вручении документа должны быть также указаны точный адрес получателя и
наименование вручаемого документа. Поручение должно быть подписано и скреплено гербовой
печатью запрашивающего учреждения. При исполнении поручения об оказании правовой помощи
суд применяет законодательство своей страны. Однако по просьбе запрашивающего суда другой
суд может применить и процессуальные нормы иностранного государства, если только они не
противоречат законодательству страны, где происходит исполнение судебного поручения. Если
запрашиваемый суд не компетентен исполнить поручение, он пересылает его другому
компетентному суду и уведомляет об этом запрашивающий суд. По просьбе запрашивающего суда
запрашиваемый суд своевременно сообщает ему и заинтересованным сторонам о времени и
месте исполнения поручения, с тем чтобы они могли присутствовать при исполнении поручения в
соответствии с законодательством запрашиваемого государства. В случае если точный адрес
указанного в поручении лица неизвестен, запрашиваемый суд принимает в соответствии с
законодательством государства, на территории которого он находится, необходимые меры для
установления адреса. После выполнения поручения запрашиваемый суд возвращает документы
запрашивающему суду; в том случае, если правовая помощь не могла быть оказана,
запрашиваемый суд одновременно уведомляет об обстоятельствах, которые препятствуют
исполнению поручения, и возвращает документы запрашивающему суду.

3. К числу судебных поручений относятся перечисленные в ч. 1 комментируемой статьи
вручение извещений и других документов, получение объяснений сторон, показаний свидетелей,
заключений экспертов, осмотр на месте и другие, поскольку их перечень не является закрытым.

В частности, согласно ст. 9 Гаагской конвенции 1970 г. судебный орган, исполняющий
судебное поручение, применяет законы своего государства в отношении методов и процедуры
исполнения. Однако в случае, если запрашивающий компетентный орган власти просит о
соблюдении особой формы, такая просьба удовлетворяется при условии, если данная форма не
противоречит законодательству запрашиваемого государства или если ее применение не будет
невозможным ввиду несовместимости с внутригосударственной практикой и процедурой или из-за
практических трудностей.

Россия не сделала заявления относительно неисполнения судебных поручений,
направляемых в целях получения материалов, известных в государствах общего права как
досудебное раскрытие доказательств - discovery (ст. 23 Гаагской конвенции 1970 г.). Поэтому при
поступлении такого запроса, например, от суда США российский суд ввиду отсутствия процедуры
регулирования процедуры discovery в ГПК и АПК, скорее всего, будет применять правила,
установленные соответствующим процессуальным законодательством США. В этом плане
позитивна ст. 1 ГПК, допускающая применение процессуального права по аналогии.

Основания для отказа в исполнении судебного поручения установлены в ч. 2
комментируемой статьи. Они носят оценочный характер и устанавливаются судом, в который
поступило для исполнения судебное поручение. Ущерб суверенитету и безопасности может быть
связан с раскрытием информации, относящейся к государственной тайне, а некомпетентность
суда может быть связана с неподведомственностью ему соответствующего дела, например когда
оно отнесено к ведению арбитражного суда.

4. В отношении порядка исполнения судебного поручения немаловажное значение имеют
разъяснения Верховного Суда РФ. В судебной практике возникал вопрос о том, в каком порядке
должны исполняться судебные поручения иностранных судов о вручении извещений и других
документов в том случае, если лицо, которому такие документы должны быть вручены, уклоняется
от их получения. Вправе ли суд не исполнять судебное поручение, если представленные
документы не переведены на русский язык?

В соответствии с ч. 3 комментируемой статьи исполнение поручений иностранных судов
производится в порядке, установленном российским правом, если иное не предусмотрено
международным договором РФ. Следовательно, вопросы вручения судебных и внесудебных
документов разрешаются на основании российского и международного права.

Порядок вручения таких документов установлен ст. ст. 3 - 6 Гаагской конвенции 1965 г.
Указом Президента РФ от 24 августа 2004 г. N 1101 "О центральном органе Российской Федерации
по Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или
торговым делам" Министерство юстиции РФ назначено центральным органом для целей
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получения и организации исполнения запросов компетентных органов иностранных государств о
вручении документов на территории РФ.

Гаагской конвенцией 1965 г. установлено, что центральный орган запрашиваемого
государства вручает или доставляет документ самостоятельно или иным образом обеспечивает
его вручение либо в порядке, предусмотренном законодательством этого государства для
вручения или доставки совершенных в нем документов лицам, находящимся на его территории,
либо, по ходатайству заявителя, в особом порядке, если такой порядок не является
несовместимым с российским законодательством (ст. 5).

Согласно Заявлению Российской Федерации по Гаагской конвенции 1965 г. подтверждения о
вручении документов, предусмотренные ст. 6 этой Конвенции, составляются и заверяются судами
РФ, непосредственно исполняющими запросы о вручении документов. Таким образом, для
организации исполнения судебного поручения иностранного суда центральный орган -
Министерство юстиции РФ направляет российскому суду по месту жительства адресата для
вручения ему документов иностранного суда. Поскольку исполнение данного поручения возложено
на суд, оформление поручения должно производиться судьей. Для вручения документов судья
должен вызвать данного гражданина в суд путем направления извещения в соответствии с
положениями ст. ст. 113 - 117 ГПК.

Статья 6 Гаагской конвенции 1965 г. обязывает уполномоченный на совершение данного
действия орган указать причины невручения документов, которые могут быть выяснены судьей при
извещении лица в соответствии с требованиями ст. ст. 113 - 117 ГПК. После выполнения
вышеуказанных действий судья оформляет свидетельство по образцу, приложенному к
Конвенции. В свидетельстве подтверждается, что документы вручены, и приводятся способ, место
и дата вручения, а также указывается лицо, которому они вручены. Если вручить документ не
представляется возможным, то на основании сведений, полученных при извещении лица, судья
излагает причины его невручения.

Документы, подлежащие вручению на территории РФ, в соответствии с ч. 2 ст. 408 ГПК
должны сопровождаться переводом на русский язык. Таким образом, в случае, если документы
представлены без перевода, суд вправе отказать в исполнении такого судебного поручения.

Вместе с тем некоторые международные договоры о правовой помощи (например, Договор
между СССР и Венгерской Народной Республикой об оказании правовой помощи по гражданским,
семейным и уголовным делам 1958 г.) допускают возможность вручения документов без их
перевода с добровольного согласия адресата, если лицо в достаточной мере владеет языком, на
котором составлены подлежащие вручению документы. В этом случае суд не может отказать в
исполнении такого судебного поручения <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 5. С. 17 - 18.

5. В условиях отсутствия международного договора между Россией и соответствующим
иностранным государством судебные поручения российских судов о вручении документов должны
направляться для исполнения в данное государство в дипломатическом порядке (т.е. через
Министерство иностранных дел РФ).

Статья 408. Признание документов, выданных, составленных или удостоверенных
компетентными органами иностранных государств

Комментарий к статье 408

1. Существуют различные формы удостоверения подлинности документов,
предоставляемых из-за границы, о чем и идет речь в ч. 1 данной статьи. Правила комментируемой
статьи связаны с положениями ч. ч. 4, 5 ст. 71 АПК, которая устанавливает определенные
требования в отношении письменных доказательств, предоставленных из-за границы. Указанные
документы как доказательства имеют равную юридическую силу с документами, которые имеют
происхождение из России. Однако требования подтверждения их достоверности и подлинности
содержатся в целом ряде международных договоров и соглашений, устанавливающих
соответствующие процедуры.

В настоящее время можно выделить четыре различных правовых режима, в рамках которых
подтверждается юридическая сила иностранного документа: во-первых, предоставление
иностранным документам национального правового режима, например принятие документов без
каких-либо дополнительных требований при условии их надлежащего и заверенного перевода на
русский язык; во-вторых, принятие документа без легализации путем проставления апостиля; в-
третьих, придание документу юридической силы на условиях, предусмотренных международным
договором РФ; в-четвертых, консульская легализация. Каждый правовой режим различается
степенью процедурной сложности, которая может быть либо самой минимальной, либо
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сопряженной с относительно большими временными и финансовыми затратами
заинтересованных лиц.

2. Национальный правовой режим установлен во взаимоотношениях между государствами,
как правило, имеющими большую степень сходства правовых и политических систем, связанных
экономическими взаимоотношениями. В частности, в государствах - участниках Минской
конвенции (ст. 13) документы, исходящие от официальных органов, принимаются без легализации
при условии их перевода на русский язык, заверенного в установленном порядке, чаще всего
нотариусом.

Аналогичное положение отражено в ст. 6 Киевского соглашения. Здесь сказано, что
документы, выданные или засвидетельствованные учреждением или специально уполномоченным
лицом в пределах их компетенции по установленной форме и скрепленные печатью на территории
одного из государств - участников СНГ, принимаются на территории других государств -
участников СНГ без какого-либо специального удостоверения. Документы, которые на территории
одного из государств - участников СНГ рассматриваются как официальные документы, пользуются
на территории других государств - участников СНГ доказательственной силой официальных
документов.

Данный порядок представляется самым льготным и простым для участников гражданских
правоотношений с точки зрения документооборота, поскольку не требует от них прохождения
специальных юридических процедур и не возлагает на них каких-либо существенных расходов.

3. Режим Гаагской конвенции 1961 г. (апостиль). В отношениях между странами -
участницами Гаагской конвенции 1961 г. (вступила в силу для Российской Федерации 31 мая 1992
г.) действует другой порядок. Данная Конвенция в целях подтверждения достоверности
официальных документов, выданных на территории соответствующих государств - ее участниц,
предусматривает достаточно простую юридическую процедуру - удостоверение подлинности
подписи и статуса лица, подписавшего документ, а в необходимых случаях и подлинности печати
или штампа, которыми скреплен документ, путем проставления апостиля.

Апостиль как специальный штамп проставляется по ходатайству подписавшего лица или
любого предъявителя документа. Сами подпись, печать или штамп, проставляемые на апостиле,
не требуют никакого заверения. Заголовок апостиля обязательно должен содержать текст на
французском языке. Апостиль проставляется компетентным органом, который уполномочен на это
в соответствующем государстве. В России апостиль проставляют: 1) Федеральная
регистрационная служба (подведомственна Минюсту России) - на документах, исходящих от
подведомственных им органов и учреждений юстиции и соответствующих судебных органов, а
также на копиях документов, засвидетельствованных в нотариальном порядке в тех же
республике, крае, области, округе, городе; 2) органы загса субъектов РФ - на свидетельствах о
регистрации актов гражданского состояния, исходящих от этих органов; 3) соответствующий отдел
документально-справочной работы Росархива (подведомствен Минкультуры России) - на
документах, выдаваемых центральными государственными архивами России; 4) архивные органы
республик, автономных образований, краев и областей - на документах, выдаваемых
подведомственными им архивами; 5) Управление делами Генеральной прокуратуры РФ - на
документах, оформляемых по линии прокуратуры; 6) Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки (подведомственна Минобрнауки России) - на документах об образовании.

Гаагская конвенция 1961 г. распространяется на официальные документы, которые были
совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены
на территории другого договаривающегося государства. В качестве официальных документов по
ст. 1 Гаагской конвенции 1961 г. рассматриваются: 1) документы, исходящие от органа или
должностного лица, подчиняющихся юрисдикции государства, включая документы, исходящие от
прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя; 2) административные документы; 3)
нотариальные акты; 4) официальные пометки, такие как отметки о регистрации; визы,
подтверждающие определенную дату; заверения подписи на документе, не
засвидетельствованном у нотариуса.

Апостиль должен быть проставлен на уставах и учредительных документах, на патентной и
иной документации, исходящей от органа государственной власти или управления (свидетельства
о регистрации, лицензии и т.п.).

В случае отсутствия апостиля соответствующие документы не имеют доказательственной
силы, и соответственно судебный акт подлежит отмене. Гаагская конвенция 1961 г. (ст. 1) не
распространяется на документы, совершенные дипломатическими или консульскими агентами, а
также на административные документы, имеющие прямое отношение к коммерческой или
таможенной операции (доверенности на совершение сделок, перемещение товаров через границу,
договоры и соглашения о поставке товаров, предоставлении услуг, выполнении различных работ и
расчетов по ним и т.п.).

Не отвечают установленным требованиям Гаагской конвенции 1961 г. апостили,
выполненные в виде компьютерной версии, т.е. если печати и подписи на них не проставлены <1>.
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--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 11. С. 3.

4. Режим, определяемый двусторонними договорами. Со странами, с которыми у Российской
Федерации заключены двусторонние договоры о правовой помощи, документы принимаются в
качестве доказательств на условиях, установленных двусторонними договорами, но этот порядок
может быть либо проще, либо сложнее, чем по Гаагской конвенции 1961 г. В частности, такие
договоры заключены с Грецией, Италией, Финляндией и целым рядом других государств.

5. Консульская легализация. Если же нет ни одной из указанных выше правовых
предпосылок, то иностранные документы принимаются в качестве доказательств при условии их
консульской легализации. Консульская легализация заключается в установлении и
засвидетельствовании подлинности подписей на документах и актах и соответствия их законам
государства пребывания, она подтверждает правомочность документов и актов в международном
общении. Функции по консульской легализации выполняют за границей консульские учреждения
РФ, а в России - Консульское управление МИДа. В соответствии со ст. 55 Консульского устава
Союза ССР в консульских учреждениях функция по легализации документов и актов возлагается
на консулов. Однако по поручению консула консульская легализация может осуществляться и
другими консульскими должностными лицами. Консул принимает к легализации документы и акты,
удостоверенные властями консульского округа или исходящие от этих властей. Поэтому правовой
статус иностранного юридического лица в суде России не может подтверждаться документами,
заверенными только иностранной консульской службой. В настоящее время действует Инструкция
о консульской легализации, утвержденная МИД СССР 6 июля 1984 г.

6. Таким образом, юридические процедуры придания доказательственной силы иностранным
документам определяют допустимость письменных доказательств, возможность их исследования
в процессе, но никак не могут определять качество содержащихся в них фактов с точки зрения
относимости. Кроме того, иностранный документ, пусть и прошедший процедуру проставления
апостиля либо консульской легализации, не приобретает вследствие этого особую
доказательственную силу. В силу присущих российскому гражданскому и арбитражному процессу
правил свободной оценки доказательств подобные документы оцениваются в совокупности с
другими доказательствами, исследованными по делу.

При характеристике различных правовых режимов следует иметь в виду, что оптимальным
является отсутствие каких-либо существенных юридических процедур, которые бы затрудняли
гражданский оборот. Из правовых процедур придания юридической силы официальным
письменным документам наиболее оптимальной является процедура проставления апостиля. В
этом случае документ с апостилем, проставленным, например, в России, будет иметь
юридическую силу во всех государствах - участницах Гаагской конвенции 1961 г. Консульская
легализация ограничивает юридическую силу документа, поскольку в этом случае он действителен
только на территории государства, консул которого удостоверил его.

7. Согласно ч. 2 комментируемой статьи документы, составленные на иностранном языке,
при представлении в арбитражный суд должны сопровождаться надлежаще заверенным
переводом на русский язык. На наш взгляд, речь идет о нотариальном свидетельствовании
верности перевода с одного языка на другой, если нотариус владеет соответствующими языками,
либо подлинности подписи переводчика, осуществляемом нотариусом в порядке ст. 81 Основ
законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1 <1>.

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1993. N 10. Ст. 357.

Глава 45. ПРИЗНАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ
СУДОВ И ИНОСТРАННЫХ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ (АРБИТРАЖЕЙ)

Статья 409. Признание и исполнение решений иностранных судов

Комментарий к статье 409

1. Согласно ч. 1 комментируемой статьи в качестве основания для признания и исполнения
решений иностранных судов рассматривается наличие международного договора. Здесь
комментируемая статья сохраняет правила, содержавшиеся в ст. 437 ГПК РСФСР и ст. 1 Указа
Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. N 9131-XI "О признании и исполнении в
СССР решений иностранных судов и арбитражей" <1>.

--------------------------------
<1> ВВС СССР. 1988. N 26. Ст. 427.
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Отсутствие договора приводит по общему правилу к невозможности исполнения решения
иностранного суда в России <1> и решений российских судов за рубежом. При этом в договорах
возможны самые различные режимы (см., например, Минскую конвенцию, Киевское соглашение,
договоры России с Беларусью, Испанией, Италией и т.д. <2>).

--------------------------------
<1> См., например: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного

Суда РФ от 28 января 1999 г. // БВС РФ. 1999. N 7.
<2> Перечень таких договоров можно найти в электронных правовых базах, а также в

специальной литературе. См., например: Нешатаева Т.Н. Международный гражданский процесс.
М., 2001.

В Определении Конституционного Суда РФ от 17 июля 2007 г. N 575-О-О "Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданки Адамовой Аделины Робертовны на нарушение ее
конституционных прав частью первой статьи 409 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации" отмечено следующее. По смыслу указанной нормы ГПК, принятой в
развитие положений ч. 3 ст. 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-
ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" <1>, в случае отсутствия у Российской
Федерации международного договора с государством, судом которого вынесено спорное решение,
это решение не порождает каких-либо правовых последствий на территории РФ и, таким образом,
лишает смысла заявление возражений относительно его признания.

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

Отдельного исследования требует вопрос исполнения иностранного судебного решения на
основе взаимности.

В российском законодательстве основание для взаимности при исполнении решений
иностранных судов закреплено в ст. 1 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О
несостоятельности (банкротстве)" <1>. Допущение взаимности является более оправданным с
точки зрения взаимной вежливости в международных правовых отношениях, поскольку и при
отсутствии договора оно допускает исполнение иностранного решения при условии соответствия
определенным требованиям национального законодательства и соблюдения определенной
юридической процедуры.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 43. Ст. 4190.

Возникает вопрос о том, как определять взаимность, если, например, в Германии отказано в
признании и исполнении иностранного судебного решения из России по основаниям публичного
порядка, в то время как германская сторона испрашивает исполнение в России. Необходима ли
полная взаимность при исполнении иностранных судебных актов по обе стороны границы либо
она должна быть относительно полной?

Очевидно, следует различать полную и частичную взаимность, когда в ее основе будет
лежать исполнимость не всех, а большой, значительной группы судебных решений иностранного
государства. Кроме того, следует различать в зависимости от оснований процессуальные и
материально-правовые предпосылки взаимности. Поэтому при оценке норм о взаимности в сфере
признания и приведения в исполнение решений иностранных судов российские суды, по нашему
мнению, не должны основываться при определении данного начала на отдельных, эпизодических
решениях судов других государств об отказе в экзекватуре в отношении решений российских
судов, а оценивать в целом сложившуюся практику (на основе материалов представителей сторон,
с помощью заключений специалистов и других допустимых доказательств). В этом плане верная
посылка содержится в п. 2 ст. 1189 ГК, согласно которой в случае, когда применение иностранного
права зависит от взаимности, предполагается, что она существует, если не доказано иное.

С одной стороны, правило о взаимности имеет материально-правовое значение, отражая
возможность применения иностранного права в правоприменительной деятельности российских
судов. С другой стороны, взаимность есть результат правоприменительной деятельности
иностранного суда, который объективирован в его решении и в соответствии со ст. 1189 ГК также
может применяться в виде допуска к исполнению иностранного судебного решения на территории
РФ. Подобное толкование расширяет возможности использования взаимности для признания и
исполнения решений иностранных судов на территории РФ и решений российских судов за
рубежом. Например, такое толкование позволит облегчить взаимное исполнение в отношениях с
Германией, поскольку по правилам § 328 ГПК Германии другим условием для признания и
исполнения в Германии решений иностранных судов помимо наличия договора является
взаимность.
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В этом плане можно привести вывод Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда РФ, сделанный ею в Определении от 7 июня 2002 г. N 5-Г02-64, согласно которому
ходатайство о признании и исполнении иностранного судебного решения может быть
удовлетворено компетентным российским судом и при отсутствии соответствующего
международного договора, если на основе взаимности судами иностранного государства
признаются решения российских судов.

В основу этого Определения был положен п. 1 ст. 98 Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве, учреждающего партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и
Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны, от 24 июня 1994 г.
<1>, которым предусмотрено, что в рамках Соглашения каждая сторона обязуется обеспечить
свободный от дискриминации по сравнению с собственными лицами доступ физических и
юридических лиц другой стороны в компетентные суды и административные органы сторон для
защиты их индивидуальных прав и прав собственности, включая те из них, которые касаются
интеллектуальной собственности.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1998. N 16. Ст. 1802.

Сложно сказать, каким образом пойдет развитие практики судов общей юрисдикции. На наш
взгляд, приведенное выше толкование является одним из вариантов выхода России из правовой
изоляции, поскольку количество договоров о правовой помощи и исполнении судебных решений с
нашим участием незначительно. Кроме того, практически все договоры о правовой помощи
содержат специальные основания к отказу в признании и исполнении иностранного судебного
решения. Поэтому правила ст. 412 ГПК об основаниях к отказу в принудительном исполнении
решения иностранного суда практически применимы только для признания на основе взаимности,
в остальных же случаях используются правила международных договоров. Иначе возникает
вопрос: зачем, как только не для применения взаимности, формулировать основания к отказу в
признании иностранного судебного решения в национальном законодательстве?

В некоторых государствах, но не в России, возможно также признание иностранных решений
в силу соответствия решения принципам национальной судебной системы, без международного
договора и в отсутствие взаимности. Главным критерием является соответствие судебного
решения определенным юридическим стандартам, принятым в соответствующей национальной
правовой системе, например во Франции.

2. Объект исполнения в ч. ч. 1 и 2 комментируемой статьи определен следующим образом.
Во-первых, это решения судов иностранных государств, принятые ими по гражданским

делам, за исключением дел по экономическим спорам, и другим делам, связанным с
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Разрешение
заявлений о признании решений по последней категории дел отнесено по ст. 32 и гл. 31 АПК к
ведению арбитражных судов. В основном к ведению судов общей юрисдикции относятся решения
иностранных судов, имеющие иной предмет, например из семейных и наследственных
правоотношений.

Во-вторых, мировые соглашения, утвержденные судом. В отличие от ст. 241 АПК они прямо
выделены в комментируемой статье. Кроме того, мировые соглашения особо выделены в ст. 51
Минской конвенции, в целом ряде двусторонних договоров о правовой помощи, например с
Грузией (ст. 57), Италией (ст. 26).

В-третьих, приговоры по делам в части возмещения ущерба, причиненного преступлением.
В-четвертых, возникает вопрос о судебных приказах, представляющих собой постановление

судьи, вынесенное по заявлению кредитора о взыскании денежных сумм или об истребовании
движимого имущества от должника. Может ли судебный приказ быть основанием для его
признания и приведения в исполнение в других государствах, например в России, в которых
находятся движимое имущество или денежные средства должника, поскольку им разрешаются
требования и в сфере предпринимательской деятельности?

Так, законодательство многих стран СНГ, например ГПК Казахстана и Азербайджана,
предусматривает вынесение судебного приказа. На наш взгляд, здесь ответ может быть скорее
отрицательным, чем утвердительным, в силу того, что судебный приказ не имеет силы судебного
решения в связи с упрощенностью правовой процедуры его вынесения. В конечном счете
судебная практика покажет направления возможного развития.

В-пятых, комментируемая статья не дает ответа на вопрос, могут ли быть объектом
взаимного признания и исполнения для России нотариальные акты в отношении денежных
обязательств. Исполнительная сила и трансграничное действие нотариальных актов по денежным
обязательствам предусмотрены в ст. 51 Минской конвенции, в ст. 26 Конвенции между СССР и
Италией о правовой помощи по гражданским делам, ст. 52 Договора между Россией и Польшей о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, ст. 52 Договора с
Вьетнамом о правовой помощи.



452

В рамках Европейского союза нотариальные акты нотариусов о денежных взысканиях также
имеют трансграничное действие. Они выделены в Брюссельской конвенции по вопросам
юрисдикции и принудительного исполнения судебных решений в отношении гражданских и
коммерческих споров от 27 января 1968 г. (ст. 50), Луганской конвенции о юрисдикции и
приведении в исполнение судебных решений по гражданским и коммерческим делам от 16
сентября 1988 г. (ст. 50) и в Регламенте 44/2001 (ст. 57) как аутентичные акты, в исполнении
которых может быть отказано только по соображениям публичного порядка.

Поэтому возникает вопрос о компетентном суде для разрешения вопроса о признании и
приведении в исполнение в России нотариального акта, вынесенного, например, нотариусом
Италии или Польши, в отношениях между российскими и иностранными лицами в рамках
гражданских правоотношений. К сожалению, ГПК, как и АПК, обошел этот вопрос. На наш взгляд,
компетентным судом исходя из положений ст. 22 ГПК является суд общей юрисдикции, если
нотариальный акт подпадает под приведенные в ней критерии подведомственности.

3. Согласно ч. 3 комментируемой статьи срок для предъявления решения иностранного суда
с ходатайством о принудительном исполнении в компетентный суд общей юрисдикции составляет
три года. Он исчисляется со дня вступления в законную силу решения иностранного суда.

Особым образом исчисляется срок на обращение за принудительным исполнением решения
иностранного суда о взыскании периодических платежей.

Обращение за разрешением принудительного исполнения на территории РФ решения
иностранного суда о взыскании алиментов на ребенка не ограничено трехлетним сроком, в
течение которого такое ходатайство может быть заявлено. Исполнение такого решения и, как
следствие, обращение с ходатайством о разрешении его принудительного исполнения является
правом истицы, не ограниченным трехлетним сроком. Лица, имеющие право на алименты, вправе
взыскать их в судебном порядке на территории РФ и получить исполнение по вынесенному
судебному решению в порядке, предусмотренном договором о правовой помощи или
международной конвенцией <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ по

делу N 78-Г98-40 (БВС РФ. 1999. N 7); от 23 марта 2004 г. по делу N 34-Г04-2 (БВС РФ. 2004. N 10).

Статья 410. Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда

Комментарий к статье 410

1. В комментируемой статье определены правила родовой и территориальной подсудности
ходатайств взыскателя о принудительном исполнении решения иностранного суда. Как и в Указе
Президиума Верховного Совета СССР "О признании и исполнении в СССР решений иностранных
судов и арбитражей", они отнесены к подсудности областных и приравненных к ним судов.
Территориальная подсудность зависит от того, известно место жительства (нахождения) должника
либо нет.

Ходатайство взыскателя подается с целью разрешения вопроса о принудительном
исполнении решения иностранного суда и получения исполнительного листа, на основе которого
будет осуществляться исполнительное производство в соответствии с Федеральным законом "Об
исполнительном производстве".

2. Правила международных договоров могут предусматривать особые правила обращения в
компетентный суд с ходатайством о принудительном исполнении. В частности, согласно ст. 53
Минской конвенции, ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения подается
альтернативно либо в компетентный суд государства, где решение подлежит исполнению, либо в
суд, который вынес решение по делу в первой инстанции. В последнем случае этот суд
направляет ходатайство суду, компетентному вынести решение по ходатайству.

Статья 411. Содержание ходатайства о принудительном исполнении решения иностранного
суда

Комментарий к статье 411

1. В комментируемой статье раскрыты содержание ходатайства о принудительном
исполнении решения иностранного суда (ч. 1), круг прилагаемых документов (ч. 2), порядок
рассмотрения ходатайства (ч. ч. 3 - 6). При этом следует иметь в виду, что данная статья
применяется, если иное не предусмотрено международными договорами РФ. Например, в
соответствии со ст. 53 Минской конвенции для признания и исполнения решения необходимо к
ходатайству заинтересованной стороны приложить: 1) решение или его заверенную копию, а также
официальный документ о том, что решение вступило в законную силу и подлежит исполнению, или
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о том, что оно подлежит исполнению до вступления в законную силу, если это не следует из
самого решения; 2) документ, из которого следует, что сторона, против которой было вынесено
решение, не принявшая участия в процессе, была в надлежащем порядке и своевременно
вызвана в суд, а в случае ее процессуальной недееспособности была надлежащим образом
представлена; 3) документ, подтверждающий частичное исполнение решения на момент его
пересылки; 4) документ, подтверждающий соглашение сторон по делам договорной подсудности.

Ходатайство о разрешении принудительного исполнения решения и приложенные к нему
документы снабжаются заверенным переводом на язык запрашиваемого государства или на
русский язык.

2. Порядок рассмотрения ходатайства отличается от установленного ранее в Указе
Президиума Верховного Совета СССР "О признании и исполнении в СССР решений иностранных
судов и арбитражей", а также в ст. 243 АПК, которые предусматривают проведение заседания с
вызовом сторон. Однако по правилам комментируемой статьи открытое судебное заседание
проводится только с вызовом одного должника. Взыскатель запрашивается судом только в случае
необходимости получения от него объяснения. На наш взгляд, поскольку заседание является
открытым, то взыскатель вправе явиться в него и представить свои доводы и соображения по
существу заявленного ходатайства, что более соответствует современной состязательной форме
гражданского процесса. Данный вопрос нашел, как нам представляется, верное решение в
Постановлении Президиума Верховного Суда РФ от 19 января 2005 г. N 22пв04. Президиум
Верховного Суда РФ отметил, что положения ст. ст. 410, 411 ГПК не могут быть истолкованы таким
образом, чтобы исключалась обязанность суда уведомить и взыскателя о времени и месте
заседания, поскольку на заседании должен соблюдаться принцип равноправия сторон,
закрепленный международным договором и российским законодательством.

3. В предмет доказывания по делу об исполнении решения иностранного суда входит
установление обстоятельств, которые перечислены в ст. 412 ГПК или международных договорах,
как основаниях для отказа в признании и исполнении иностранного судебного решения. Бремя
доказывания указанных обстоятельств возлагается на должника. Однако взыскатель вправе
заявить свои дополнительные доводы в поддержку ходатайства, а суд, рассматривающий
ходатайство, - запросить разъяснение иностранного суда, принявшего решение (ч. 5
комментируемой статьи). Отвергая доказательства, представленные должником по делу об
исполнении решения иностранного суда, суд, рассматривающий ходатайство по данному делу,
обязан привести мотивы, по которым эти доказательства им не были приняты <1>.

--------------------------------
<1> См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2004 г.

(Определение N 69-Г04-4). Утвержден Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 9
февраля 2005 г. // БВС РФ. 2005. N 7.

По результатам заседания выносится определение о принудительном исполнении решения
иностранного суда либо отказе в удовлетворении ходатайства.

4. Вопрос о выдаче дубликата исполнительного листа взамен утраченного подлинника по
делу о признании и исполнении решения иностранного суда рассматривается судом, который
разрешил принудительное исполнение на территории РФ указанного судебного решения <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2007. N 8. С. 19.

Статья 412. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда

Комментарий к статье 412

1. Как уже отмечалось, порядок признания и исполнения решений иностранных судов
определяется в большей степени международными договорами РФ. Такой порядок
дифференцирован в зависимости от того, каков уровень правового и экономического
сотрудничества России с той или иной страной либо группой стран, какова степень близости
правовых систем государств, какие условия были сочтены сторонами договора более
предпочтительными и т.д. Можно отметить порой множество отличий в договорах о правовой
помощи, касающихся условий признания и исполнения.

Поэтому основания к отказу в признании и приведении в исполнение решения иностранного
суда, установленные в ч. 1 комментируемой статьи, применяются, если иное не предусмотрено
соглашением или договором РФ.

2. Например, отказ в признании и исполнении решений в соответствии со ст. 55 Минской
конвенции возможен в случаях, если: 1) в соответствии с законодательством государства, на
территории которого вынесено решение, оно не вступило в законную силу или не подлежит
исполнению, за исключением случаев, когда решение подлежит исполнению до вступления в
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законную силу; 2) ответчик не принял участия в процессе вследствие того, что ему или его
уполномоченному не был своевременно и надлежаще вручен вызов в суд; 3) по делу между теми
же сторонами, о том же предмете и по тому же основанию на территории государства, где должно
быть признано и исполнено решение, было уже ранее вынесено вступившее в законную силу
решение или имеется признанное решение суда третьего государства либо если учреждением
этого государства было ранее возбуждено производство по данному делу; 4) согласно положениям
Конвенции, а в случаях, не предусмотренных ею, согласно законодательству государства, на
территории которого решение должно быть признано и исполнено, дело относится к
исключительной компетенции ее учреждения; 5) отсутствует документ, подтверждающий
соглашение сторон по делу договорной подсудности; 6) истек срок давности принудительного
исполнения, предусмотренный законодательством государства, суд которого исполняет
поручения.

В других двусторонних договорах и международных конвенциях круг этих юридико-
фактических условий может быть более узким либо излагаться с помощью иной юридической
техники. Так, в Договоре между СССР и Грецией о правовой помощи по гражданским и уголовным
делам (ст. 24) содержится четыре условия признания и исполнения решения, с КНДР (ст. 51) всего
два условия, с Кубой (ст. 50) - три условия и т.д.

3. В конечном счете речь идет о следующих наиболее общих условиях признания и
исполнения иностранного решения: 1) решение должно отвечать предъявляемым к нему
требованиям окончательности и вступить в законную силу по правилам национального
законодательства. Как правило, возможность обжалования решения исчерпывается на стадии
кассационного производства; 2) наличие компетенции суда на рассмотрение конкретного дела.
Здесь чаще всего речь идет об исключительной компетенции суда на рассмотрение данного спора
(см. ст. 403 ГПК); 3) надлежащее уведомление ответчика о времени и месте судебного заседания
путем надлежащего вызова в соответствии с национальным законодательством и
международными договорами; 4) соблюдение основных принципов судопроизводства, в частности
права на судебную защиту, возможностей представления доказательств и быть выслушанным; 5)
отсутствие противоречий публичному порядку страны, в которой испрашивается исполнение, с
точки зрения правовых последствий.

4. Особого внимания заслуживает вопрос о противоречии исполнения решения иностранного
суда публичному порядку РФ. В п. 5 ч. 1 комментируемой статьи говорится не только о
противоречии публичному порядку, но и о возможности нанесения ущерба суверенитету России
или угрозе ее безопасности. Данные основания используются в той либо иной степени в
различных международных договорах и соглашениях. Так, согласно п. 6 ст. 18 Договора между
СССР и Испанией о правовой помощи по гражданским делам решения признаются и исполняются,
если их признание и исполнение не затрагивает суверенитета, безопасности, основных принципов
законодательства запрашиваемой стороны по Договору. В ст. 20 Договора между Россией и
Китаем также в качестве основания для отказа предусмотрено следующее: "...если признание или
исполнение решения может нанести ущерб суверенитету, безопасности или публичному порядку
Стороны, в которой обращено ходатайство".

В ряде других международно-правовых документов, например п. 1 ст. 34 Регламента
44/2001, данное положение отражено иным образом. В частности, здесь сказано, что судебное
решение не подлежит признанию, если признание явно противоречит публичному порядку
государства, в котором признание испрашивается. Аналогичные положения имеются в
Брюссельской и Луганской конвенциях.

Для понимания суверенитета РФ можно исходить из его определения как полной
независимости государства от других государств в его внутренних делах и внешних отношениях,
при этом суверенитет является полным и исключительным. При понимании безопасности следует
исходить из Закона РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-1 "О безопасности" <1>, согласно ст. 1 которого
безопасность представляет собой состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. Как видно, все указанные
категории носят достаточно оценочный характер.

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1992. N 15. Ст. 769.

В судебной практике в большей степени заинтересованные лица апеллируют к категории
публичного порядка в качестве условия, исключающего возможность признания и исполнения
судебных актов. В разных странах существует неоднозначное понимание категорий публичного
порядка. В России в качестве основы для понимания публичного порядка в сфере международного
частного права можно рассматривать ст. 1193 ГК, согласно которой норма иностранного права,
подлежащая применению в соответствии с правилами разд. VI ГК, в исключительных случаях не
применяется, если последствия ее применения явно противоречили бы основам правопорядка
(публичному порядку) РФ. В этом случае при необходимости применяется соответствующая норма
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российского права. 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 РФ. Здесь даны общие рамки
понятия, условные пределы и правовые последствия действия категории публичного порядка.

На наш взгляд, следует исходить из того толкования публичного порядка, которое придается
ему в судебной практике, а также в авторитетных и общепризнанных комментариях. Большинство
специалистов оценивает "противоречие публичному порядку Российской Федерации" как
противоречие основам правового строя нашей страны, определенным в Конституции РФ. Так, под
противоречием публичному порядку РФ понимается противоречие основам конституционного
строя России, закрепленным в гл. 1 Конституции РФ (ст. ст. 1 - 15), например положениям о
признании частной собственности, в том числе и на землю, о единстве экономического
пространства, свободе перемещения товаров, услуг и финансовых средств, свободе
экономической деятельности (ст. ст. 8, 9). При таком подходе отказы в приведении в исполнение
по указанному основанию должны быть чрезвычайно редкими событиями.

Под "противоречием публичному порядку Российской Федерации" рассматривается также
противоречие нормам гл. 2 "Права и свободы человека и гражданина" Конституции РФ,
противоречие общественному правосознанию и фундаментальным принципам права. Признаются
противоречащими публичному порядку иностранные решения, при вынесении которых
участвовали арбитры, в честности и независимости которых можно усомниться, были нарушены
фундаментальные права ответчика, были вынесены решения, воспрепятствовавшие ему в защите
своих прав, а также решения, исполнение которых может вступить в конфликт с императивными
нормами национального законодательства страны, где испрашивается исполнение, или нормами
международных договоров такой страны.

Имеется целый ряд решений Верховного Суда РФ, в которых дано толкование публичного
порядка. В Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 25
сентября 1998 г., вынесенном по конкретному делу, сказано, что 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 <1>.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 1999. N 3. С. 13.

В другом деле Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ следующим
образом отклонила доводы должника о несоответствии решения арбитража публичному порядку.
Содержание понятия "публичный порядок Российской Федерации" не совпадает с содержанием
норм национального законодательства РФ. Поскольку российское законодательство допускает
применение норм иностранного государства (ст. 28 Закона РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1 "О
международном коммерческом арбитраже" <1>), 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
возможности применения в России права иностранного государства вообще. В данном деле нет
никаких оснований считать, что исполнение на территории РФ арбитражного решения об уплате
долга российского внешнеторгового объединения в пользу иностранной компании на основании
обязательства об уплате фрахта, принятого на себя по договору тайм-чартера, может породить
результат, недопустимый с точки зрения российского правосознания. Неисполнение арбитражного
решения в этом случае и означает отрицание возможности применения в России права
иностранного государства, что противоречит принципам российского права.

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1993. N 32. Ст. 1240.

Верховный Суд РФ также отмечал, что возложение обязанности по погашению убытков при
отсутствии вины можно признать противоречащим публичному порядку России, если бы эти
обстоятельства были доказаны должником, однако он не смог доказать этого.

Принципиальное положение было отражено в следующем деле из практики Верховного Суда
РФ. Решение арбитража основано на нормах российского гражданского законодательства, в связи
с чем исключается возможность ссылки на нарушение публичного порядка, поскольку применение
норм национального российского права не может трактоваться как нарушение публичного порядка
РФ <1>. Представляется значимым другое определение, согласно которому частные правила,
закрепленные в отдельных статьях ГК, на которые имеется ссылка в частной жалобе, нельзя
отнести к основам правопорядка.

--------------------------------
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<1> Вместе с тем практика здесь неоднозначна. Есть ряд примеров, когда при применимом
российском праве суды тем не менее отказывали в признании и исполнении по мотивам
противоречия публичному порядку. См.: Сеглин Б. Сомнительные украшения для российской
Фемиды // Бизнес-адвокат. 2000. N 11.

Одним из общих принципов российского законодательства о гражданско-правовой
ответственности является вина ответчика. Однако, указав в решении на отсутствие вины со
стороны ответчика в нарушении договорных обязательств, арбитраж удовлетворил требование
фирмы о взыскании расходов и убытков подрядчика, вызванных необходимостью консервации
строительства по независящим от сторон причинам. При таких обстоятельствах суд сделал вывод
о том, что исполнение решения арбитража противоречило бы основным принципам правопорядка,
установленного российским законодательством, в том числе Конституцией РФ. Насколько такой
вывод соответствует ст. 401 ГК, не обусловливающей по общему правилу ответственность
предпринимателей их виной?

В другом случае Верховный Суд РФ констатировал, что по общим правилам оплаты труда
выплата премий производится за качественную и в срок сделанную работу. Однако арбитраж
взыскал в пользу истца премию, хотя он и не выполнил соответствующий объем работ. При таких
обстоятельствах суд сделал вывод о том, что исполнение решения арбитража противоречило бы
основным принципам правопорядка, установленного законодательством РФ.

Не противоречит публичному порядку вынесение решения международного коммерческого
арбитража в иностранной валюте в отношении российской компании, в то время как она не имеет
валютного счета. Суд отказал в отмене такого арбитражного решения, указав, что в процессе
исполнения решения компетентный суд имеет возможность модифицировать порядок и процесс
исполнения. В другом случае было оставлено в силе решение МКАС (Международного
коммерческого арбитражного суда) о взыскании с российской организации суммы в валюте в
пользу афганской фирмы. Президиум Верховного Суда РФ отметил, что возложение на ответчика
как стороны внешнеэкономической сделки уплаты долга в свободно конвертируемой валюте не
противоречит валютному законодательству и публичному порядку РФ <1>.

--------------------------------
<1> См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13

апреля 2001 г. по делу N 5-Г01-35 // БВС РФ. 1998. N 9. С. 13 - 14.

Таким образом, изложенное показывает, что под противоречием публичному порядку РФ
понимается прежде всего противоречие фундаментальным конституционным началам правового
строя нашей страны. При этом оценке подлежит не само иностранное решение, а результаты его
исполнения, которые могут быть несовместимы с публичным порядком РФ или другого
государства, где испрашивается исполнение. Вместе с тем судебная практика придает
юридическое значение порой самым разным фактическим обстоятельствам, оценивая их наличие
как несовместимое с публичным порядком нашего государства. Поэтому данный вопрос нуждается
в дальнейших исследованиях.

Статья 413. Признание решений иностранных судов

Комментарий к статье 413

1. Правовые режимы признания и исполнения решений иностранных судов различаются в
зависимости от вида решения. В доктрине и законодательстве различаются по общему правилу
два вида решений - о признании и присуждении. В отношении решений о признании Указ
Президиума Верховного Совета СССР "О признании и исполнении в СССР решений иностранных
судов и арбитражей" устанавливал специальный порядок придания им юридической силы (ст. 10).
ГПК сохранил эти правила (в отличие от гл. 31 АПК, где данный вопрос никак не разрешен) <1>. Он
соответствует правилам ряда международных договоров, например ст. 52 Минской конвенции.

--------------------------------
<1> Согласно Федеральному закону "О введении в действие Гражданского процессуального

кодекса Российской Федерации" названный Указ не входит в число утративших силу, практически
все его положения вошли в гл. 45 ГПК.

Порядок, установленный в комментируемой статье, заключается в том, что решения о
признании реализуются на территории РФ без специального производства. Однако
заинтересованные лица вправе заявить свои возражения против такого решения о признании,
например, прав в отношении движимого имущества, подлежащего регистрации в Российской
Федерации. Таким образом, в отличие от решений о присуждении по решениям иностранных судов
о признании установлен не предварительный, а последующий судебный контроль.
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Остается открытым вопрос, является ли необходимой предпосылкой для признания решения
в порядке комментируемой статьи наличие международного договора исходя из общих правил ст.
409 ГПК.

2. Возражения заинтересованного лица рассматриваются с извещением заявителя, без
вызова лица, в интересах которого вынесено решение (аналогично порядку ст. 411 ГПК). По
смыслу данной статьи суд вправе вынести определение либо об отказе в признании решения
иностранного суда, либо об отказе в удовлетворении возражений заинтересованного лица.

Статья 414. Отказ в признании решения иностранного суда

Комментарий к статье 414

В комментируемой статье изложены основания к отказу в признании решения иностранного
суда с отсылкой к ст. 412 ГПК (см. комментарий к ней). Процедура рассмотрения возражений
заинтересованного лица отражена в ст. 413 ГПК.

Статья 415. Признание решений иностранных судов, не требующих дальнейшего
производства

Комментарий к статье 415

1. В комментируемой статье отражен порядок признания не требующих вследствие своего
содержания специального производства решений иностранных судов. Поэтому можно сказать, что
в отличие от АПК, предусматривающего только один путь признания и приведения в исполнение
иностранных судебных решений, в ГПК предусмотрено три варианта. Во-первых, в отношении
решений о присуждении с прохождением процедуры экзекватуры (по правилам ст. ст. 410 - 412),
во-вторых, в отношении решений о признании, по которым могут быть заявлены возражения
заинтересованных лиц (ст. 413), и, в-третьих, в отношении группы решений о признании, в
отношении которых не предусмотрена процедура подачи возражений и которые признаются без
специального производства (ст. 415 ГПК). Хотя по правилам комментируемой статьи подача
возражений не предусмотрена, тем не менее нельзя исключить случаи, когда подобные решения
будут нарушать права российских лиц. В этом варианте остается открытым вопрос, могут ли
заинтересованные лица заявить свои возражения в российский суд либо они должны использовать
средства судебной защиты, предусмотренные законодательством государства, в котором было
вынесено соответствующее судебное решение.

2. Перечень комментируемой статьи учитывает положения ст. ст. 158 и 160 СК и не является
закрытым, поскольку может быть расширен федеральными законами. Также возникает вопрос о
необходимости применения в отношении решений, указанных в комментируемой статье, такой
предпосылки, как наличие международного договора. Вряд ли для признания в России решения
иностранного суда, например ограничивающего дееспособность гражданина другого государства,
необходимо наличие международного договора РФ с этим государством. В этом случае при
представлении соответствующих документов заключение сделок с таким лицом в гражданском
обороте России будет юридически небезопасным, несмотря на отсутствие договора о взаимном
признании и исполнении судебных решений с конкретным государством, которых у Российской
Федерации не так много.

3. Признание вступившего в законную силу решения суда государства - члена СНГ о
расторжении брака в случае заявления возражений заинтересованных лиц относительно
признания названного решения производится в судебном порядке. Если же заинтересованные
лица возражений не заявляют, то такое признание производится во внесудебном порядке (Обзор
законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2004 г.,
утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 8 декабря 2004 г. <1>).

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2005. N 4.

Статья 416. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов (арбитражей)

Комментарий к статье 416

1. Хотя ст. 409 ГПК говорит о наличии международного договора только применительно к
признанию и исполнению решений иностранных судов и не упомянута как распространяющаяся на
решения иностранных арбитражей, тем не менее можно сделать вывод о том, что решения
иностранных арбитражей также признаются и исполняются на территории РФ при наличии
международного договора.
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Кроме того, они могут быть признаны на основе взаимности в связи с заявлением СССР при
ратификации Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений от 10 июня 1958 г. <1>: "СССР будет применять положения настоящей Конвенции в
отношении арбитражных решений, вынесенных на территории государств, не являющихся
участниками Конвенции, лишь на условиях взаимности" <2>.

--------------------------------
<1> ВВС СССР. 1960. N 46. Ст. 421.
<2> Лебедев С.Н. Международный торговый арбитраж. М., 1965. С. 191 - 192.

Следует также иметь в виду общие правила разграничения подведомственности между
судами общей юрисдикции и арбитражными судами, которые проецируются на разрешение
вопросов признания и исполнения решений иностранных арбитражей (см. ст. 22 ГПК) и выбор
компетентного суда.

2. В отношении иностранных арбитражных решений российские суды руководствуются
помимо ГПК Конвенцией 1958 г., а также рядом международных договоров России с другими
странами, если они устанавливают порядок взаимного признания и исполнения арбитражных
решений, например с Алжиром, Йеменом, Ираком.

В настоящий момент не все государства СНГ являются участниками Конвенции 1958 г.
Кроме того, не все страны СНГ являются участниками Киевского соглашения. Изученная нами
практика Верховного Суда РФ по этому вопросу также не отличается однозначностью. Во-первых,
суды общей юрисдикции признавали себя компетентными на разрешение вопросов признания и
исполнения, во-вторых, приводили самое разное правовое обоснование, ссылаясь, в частности, на
Указ Президиума Верховного Совета СССР "О признании и исполнении в СССР решений
иностранных судов и арбитражей", Киевское соглашение, ст. ст. 35, 36 Закона РФ "О
международном коммерческом арбитраже".

3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании и приведении в исполнение
иностранного арбитражного решения, определен в ст. IV Конвенции 1958 г., совпадает с перечнем
ч. 2 комментируемой статьи. Если международным договором установлен иной круг документов
(например, в ст. 17 Договора о взаимном оказании правовой помощи между СССР и Алжиром) для
приложения к ходатайству об исполнении решения, то в этом случае следует руководствоваться
нормами двустороннего договора.

Статья 417. Отказ в признании и исполнении решений иностранных третейских судов
(арбитражей)

Комментарий к статье 417

1. Основания к отказу в признании и исполнении иностранного арбитражного решения,
перечисленные в комментируемой статье, практически совпадают с указанными в ст. V Конвенции
о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. и ст. 36
Закона РФ "О международном коммерческом арбитраже". Согласно ст. III Конвенции 1958 г.
каждое государство признает арбитражные решения как обязательные и приводит их в
исполнение в соответствие с процессуальными нормами той территории, где испрашивается
признание и приведение в исполнение этих решений, на условиях, изложенных в Конвенции 1958
г.

2. Основания к отказу в признании и исполнении арбитражного решения подразделяются на
две группы. Первая группа охватывает собой различные процессуальные юридические факты
(либо фактические составы), наличие или отсутствие которых является основанием для отказа в
признании и исполнении арбитражного решения. Вторая группа оснований охватывает такие
оценочные фактические обстоятельства, которые относятся к содержательной стороне
арбитражного разбирательства и также могут послужить при их установлении основанием к отказу
в признании юридической силы за арбитражным решением.

3. Согласно п. 1 ст. V Конвенции 1958 г. в признании и приведении в исполнение
арбитражного решения может быть отказано по просьбе той стороны, против которой оно
направлено, только если эта сторона представит компетентной власти по месту, где
испрашивается признание и приведение в исполнение, доказательства того, что:

1) стороны в арбитражном соглашении (ст. II Конвенции 1958 г.) 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; или

2) 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; или
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3) указанное решение вынесено по спору, не предусмотренному или не подпадающему под
условия арбитражного соглашения или арбитражной оговорки в договоре, или содержит
постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения или арбитражной
оговорки в договоре, с тем, однако, что если постановления по вопросам, охватываемым
арбитражным соглашением или оговоркой, могут быть отделены от тех, которые не охватываются
таким соглашением или оговоркой, то та часть арбитражного решения, которая содержит
постановления по вопросам, охватываемым арбитражным соглашением или арбитражной
оговоркой в договоре, может быть признана и приведена в исполнение; или

4) состав арбитражного органа или арбитражный процесс не соответствовали соглашению
сторон или, при отсутствии такового, не соответствовали закону той страны, где имел место
арбитраж; или

5) 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.

4. Вторая группа оснований (п. 2 ст. V Конвенции 1958 г.) связана с проверкой как
процессуальных юридических фактов, так и существа спора. В частности, в признании и
приведении в исполнение арбитражного решения может быть также отказано, если компетентная
власть страны, в которой испрашивается признание и приведение в исполнение, найдет, что:

1) объект спора не может быть предметом арбитражного разбирательства по законам этой
страны; или

2) признание и приведение в исполнение этого решения противоречат публичному порядку
этой страны.

5. Различия между данными основаниями к отказу в признании и исполнении арбитражного
решения заключается в следующем. Во-первых, основания п. 1 и первое основание п. 2 ст. V
Конвенции 1958 г. носят, как уже указывалось, процессуальный характер. Второе основание п. 2
ст. V Конвенции 1958 г. носит содержательный характер и больше относится к материально-
правовой характеристике как самого дела, так и возможных последствий исполнения
арбитражного решения. Во-вторых, если первая группа оснований носит более или менее
определенный характер, то основание, связанное с публичным порядком, носит достаточно
оценочный характер и может толковаться самым различным образом. В-третьих, очень
существенно различие по бремени доказывания. При доказывании оснований п. 1 ст. V Конвенции
1958 г. (и ч. 1 комментируемой статьи) обязанность доказывания наличия или отсутствия
указанных процессуальных юридических фактов возложена на сторону, против которой
направлено арбитражное решение. Юридические факты, указанные в п. 2 ст. V Конвенции 1958 г.
(и ч. 2 комментируемой статьи), могут как доказываться стороной, против которой направлено
решение арбитража, так и быть установлены по инициативе самого суда, рассматривающего
заявление о признании и исполнении арбитражного решения. В отличие от традиционных правил
гражданского процесса в этом плане на суд возлагается обязанность по проявлению инициативы с
целью установления фактов предмета доказывания в данном производстве.

Однако общее, объединяющее начало всех оснований ст. V Конвенции 1958 г. заключается в
том, что компетентный суд, рассматривающий заявление о признании и исполнении иностранного
арбитражного решения, не вправе его пересматривать по существу с точки зрения правильности
применения норм материального права, определения предмета доказывания и оценки
доказательств. В этих случаях может выдвигаться оговорка о публичном порядке.

6. Если понимание обстоятельств, указанных в п. 1 ст. V Конвенции 1958 г., близко к их
изложению и толкованию в ч. 1 ст. 412 ГПК, то понимание фактических обстоятельств, указанных в
п. 2 ст. V Конвенции 1958 г., нуждается в дополнительном пояснении. Согласно первому
основанию п. 2 ст. V Конвенции 1958 г. в признании и приведении в исполнение арбитражного
решения может быть отказано, если объект спора не может быть предметом арбитражного
разбирательства по законам этой страны, т.е. России. Дело в том, что в других государствах круг
вопросов, охватываемых арбитражным соглашением, может быть более широким, чем в
Российской Федерации. Поэтому оценка возможности объекта спора быть предметом
арбитражного разбирательства будет оцениваться судом с позиций российского, а не
иностранного права, которое может содержать другие подходы. Для понимания противоречия
публичному порядку см. комментарий к ст. 412 ГПК.

7. Сроки приведения в исполнение арбитражного решения исчисляются со дня вступления в
законную силу определения суда, которым разрешено исполнение.

Раздел VI. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ
РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ И О ВЫДАЧЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ

ЛИСТОВ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ
ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ
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Глава 46. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ
РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

Статья 418. Оспаривание решения третейского суда

Комментарий к статье 418

1. В гл. 46 ГПК регулируется производство по оспариванию решений третейских судов. Под
третейским судом понимается такой суд, который образован сторонами спора в соответствии с
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации"
<1>. В отличие от ст. 230 АПК в комментируемой статье прямо не говорится о возможности
оспаривания решений международных коммерческих арбитражей, принятых на территории РФ. На
наш взгляд, правила комментируемой главы распространяются и на решения международного
коммерческого арбитража, если его решение принято по делу, подведомственному суду общей
юрисдикции.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3019.

2. По общему правилу решение третейского суда является окончательным для сторон и не
может быть пересмотрено в порядке, установленном для пересмотра судебных актов
государственных судов. Вместе с тем закон устанавливает специальные процедуры оспаривания
решений третейских судов. Впервые такая процедура была предусмотрена разд. VII Закона РФ от
7 июля 1993 г. N 5338-1 "О международном коммерческом арбитраже" <1>, а затем была введена
и для третейских судов гл. VII Закона о третейских судах. Поэтому если по оспариванию решений
международных коммерческих арбитражей, вынесенных на территории РФ, имеется определенная
судебная практика судов общей юрисдикции, то в отношении оспаривания решений третейских
судов таковой нет, поскольку это новый институт гражданского процессуального права.

--------------------------------
<1> Ведомости РФ. 1993. N 32. Ст. 1240.

Возникает и вопрос о соотношении норм ГПК (ст. ст. 418 - 422), Закона о третейских судах
(ст. ст. 40 - 43) и Закона об арбитраже (ст. 34), поскольку они содержат практически единообразное
регулирование по содержанию, вместе с тем отличаясь по изложению ряда положений и деталей.
На наш взгляд, в этом случае следует исходить из норм ГПК, за исключением тех положений,
которые не отражены в ГПК и поэтому могут применяться вполне самостоятельно (например,
правило п. 4 ст. 34 Закона об арбитраже, которого нет в ГПК). Кроме того, ряд положений гл. 46
ГПК (например, ч. 2 комментируемой статьи) не носят императивного характера, отсылая к другим
федеральным законам и международным договорам РФ, в связи с чем в подобных случаях
следует применять не только ГПК, но и иные законы, носящие специальный характер.

3. В ч. 1 комментируемой статьи определен объект проверки при оспаривании - решения
третейских судов, принятые на территории РФ. При этом не все решения третейских судов могут
быть оспорены. Согласно ст. 40 Закона о третейских судах решение третейского суда может быть
оспорено, если в третейском соглашении не предусмотрено, что решение третейского суда
является окончательным. Поэтому решения третейских судов, которые признаны сторонами
окончательными в их соглашении, не могут быть оспорены в суд. Соответственно суд, установив
данные юридические факты, должен прекратить производство по оспариванию решения
третейского суда.

4. В ст. 38 Закона о третейских судах определена возможность прекращения третейского
разбирательства путем вынесения определения третейским судом о прекращении
разбирательства. Основания для прекращения разбирательства носят большей частью
процессуальный характер. По сложившейся практике судов общей юрисдикции они не принимали к
рассмотрению заявления на определения арбитражей о прекращении арбитражного
разбирательства в соответствии со ст. 32 Закона об арбитраже, исходя из того, что тем самым
прекращается и мандат третейского суда, а заинтересованные лица имеют возможность
обратиться с иском в компетентный государственный суд.

Полагаем, что такое толкование вполне подходит и для анализа предмета оспаривания по
правилам комментируемой главы, поскольку, во-первых, с точки зрения формальной в названии
как главы, так и статей речь идет о решениях, а не определениях; во-вторых, по существу
заинтересованные лица не утрачивают в этом случае право на судебную защиту в
соответствующем государственном суде; в-третьих, государственные суды могут вмешиваться в
деятельность третейских судов только в случаях, предусмотренных законом, однако ни Закон об
арбитраже, ни Закон о третейских судах таким правом контроля в отношении постановлений или
определений о прекращении третейского разбирательства государственные суды не наделяют.
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Единственным исключением может быть случай, когда согласно ст. 38 Закона о третейских
судах третейский суд принял решение об утверждении письменного мирового соглашения.
Поскольку здесь речь идет о решении, принятом по существу дела, то его можно оспорить в суд по
правилам комментируемой главы.

5. В ч. 2 комментируемой статьи прямо назван компетентный суд, которому подведомственно
рассмотрение ходатайств об оспаривании, - районный суд общей юрисдикции, на территории
которого принято решение третейского суда. Подсудность рассмотрения заявления определяется
местом принятия решения третейского суда, а не местом расположения постоянно действующего
третейского суда.

Разграничение подведомственности с арбитражными судами по делам об оспаривании
решений третейских судов определяется общими правилами. Если дело, по которому вынес
решение третейский суд, возникло из гражданских правоотношений и подпадает под критерии
подведомственности арбитражных судов, указанные в § 1 гл. 4 АПК (экономический спор или
другое дело, связанное с осуществлением предпринимательской и иной экономической
деятельности), то заявление подается в арбитражный суд. Во всех остальных случаях заявление
подается в районный суд общей юрисдикции. В основном это касается решений по спорам между
гражданами и гражданами и организациями, например из потребительских, жилищных и других
отношений, не подпадающих под критерии подведомственности дел арбитражным судам.

Субъектами оспаривания решения третейского суда являются стороны третейского
разбирательства.

6. Согласно ч. 2 комментируемой статьи установлены специальные предельные сроки для
подачи ходатайства об оспаривании решения третейского суда - не свыше трех месяцев. Данный
срок исчисляется по общему правилу со дня получения стороной, заявляющей ходатайство,
решения. При этом согласно п. 3 ст. 34 Закона об арбитраже в случае, если была подана просьба
в соответствии со ст. 33 Закона об арбитраже (исправление и толкование решения,
дополнительное решение), то трехмесячный срок исчисляется со дня вынесения третейским
судом решения по этой просьбе. Хотя такого положения нет в Законе о третейских судах,
полагаем, что аналогичный порядок применим и к третейским судам, поскольку указанный Закон в
ст. ст. 34 - 36 также предусматривает возможность вынесения дополнительного решения,
разъяснения решения и исправления описок, опечаток и арифметических ошибок в решениях
третейских судов.

7. Согласно ч. 3 комментируемой статьи ходатайство об отмене решения третейского суда
должно оплачиваться государственной пошлиной применительно к ставкам, предусмотренным при
подаче заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда, т.е. пять минимальных размеров оплаты труда.

8. Согласно ч. 5 ст. 230 АПК в арбитражные суды РФ могут быть оспорены арбитражные
решения иностранных международных коммерческих арбитражей, которые не были вынесены на
территории РФ, при следующих условиях: во-первых, если это предусмотрено международным
договором, во-вторых, если при принятии арбитражного решения были применены нормы
российского законодательства. ГПК такого правила не предусматривает, поэтому решения
третейских судов, принятые за рубежом, могут быть оспорены только в государственные суды
соответствующих государств на условиях, предусмотренных национальным законодательством.

9. Решение третейского суда является основанием для регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Однако если в результате такой регистрации будут нарушены права
иных лиц, то они не лишены возможности оспорить решение третейского суда в соответствии с
нормами, установленными гл. 46 ГПК (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый
квартал 2004 г., утвержденный Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 9 февраля
2005 г. <1>).

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2005. N 7.

Статья 419. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда

Комментарий к статье 419

1. В комментируемой статье раскрыты процедурные вопросы, связанные с положениями,
которые должны найти отражение в заявлении об отмене решения третейского суда, путем
подробного перечисления реквизитов и приложений к нему.

2. Согласно ч. 4 комментируемой статьи при нарушении требований, предъявляемых к
форме и содержанию, применяются правила о возвращении (ст. 135 ГПК) или оставлении искового
заявления без движения (ст. 136 ГПК).

Возникает вопрос о процессуально-правовых последствиях пропуска трехмесячного срока на
подачу заявления об отмене решения третейского суда, установленного в ч. 2 ст. 418 ГПК,
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поскольку в ст. ст. 135 и 136 ГПК пропуск какого-либо срока не указан в качестве оснований для
оставления искового заявления без движения либо его возвращения. Полагаем, что заявитель,
пропустивший трехмесячный срок на подачу заявления об оспаривании решения третейского суда,
вправе подать ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока по правилам,
установленным в гл. 9 ГПК, одновременно с подачей заявления об отмене решения третейского
суда.

Если суд не установит оснований для восстановления пропущенного срока, то выносит
определение об отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока, которое может
быть обжаловано (ч. 4 ст. 112 ГПК).

О процессуальных последствиях подачи заявления об оспаривании решения третейского
суда, в отношении которого исключена такая возможность в силу его окончательности в
третейском соглашении сторон в соответствии со ст. 40 Закона о третейских судах, см.
комментарий к ст. 418 ГПК.

Статья 420. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского суда

Комментарий к статье 420

1. В комментируемой статье определен процессуальный порядок рассмотрения заявлений
об отмене решения третейского суда: обязательным является проведение судебного заседания с
вызовом сторон, с представлением доказательств в обоснование своих требований и возражений,
однако неявка сторон третейского разбирательства не является препятствием для рассмотрения
дела.

2. В предмет доказывания по делу об оспаривании решения третейского суда могут входить
обстоятельства, указанные в ст. 421 ГПК и ст. 42 Закона о третейских судах, которые
подразделяются на две большие группы. Первую группу образуют различные процессуальные
юридические факты и составы, которые должны доказываться стороной, утверждающей об их
существовании или отсутствии.

Вторая группа оснований может быть как процессуальными (объект спора не может быть
предметом третейского разбирательства), так и материально-правовыми (решение третейского
суда нарушает основополагающие принципы российского права). Главным в их характеристике
является то, что данные основания должны доказываться соответствующей заинтересованной
стороной арбитражного соглашения либо устанавливаться судом, который вправе по своей
инициативе отменить решение, если установит данные фактические обстоятельства.

3. Истребование дела, предусмотренное ч. 2 комментируемой статьи, возможно только из
постоянно действующего третейского суда при условии согласия на то обеих сторон третейского
разбирательства. Согласно п. 1 ст. 39 Закона о третейских судах решение третейского суда для
разрешения конкретного спора в месячный срок после его принятия направляется вместе с
материалами по делу для хранения в компетентный суд. Поэтому в последнем случае материалы
дела истребуются из соответствующего суда с согласия сторон.

Статья 421. Основания для отмены решения третейского суда

Комментарий к статье 421

1. Согласно ч. 1 комментируемой статьи основания для отмены решения третейского суда
носят исчерпывающий характер и не подлежат расширительному толкованию. В частности, не
может быть оспорено в суд постановление арбитража о прекращении арбитражного
разбирательства, поскольку такое вмешательство государственного суда в деятельность
арбитража не предусмотрено Законом об арбитраже.

2. В ч. 2 комментируемой статьи перечислены основания для отмены решения третейского
суда, бремя доказывания которых лежит на заинтересованной стороне. Указанные основания
практически совпадают с предписаниями ст. 42 Закона о третейских судах. В этом случае, на наш
взгляд, применению подлежат правила ГПК, в определенных случаях в сочетании с нормами
Закона о третейских судах.

Правила третейского разбирательства имеют императивно-диспозитивный характер. Из
этого следует исходить, оценивая наличие оснований для отмены решения третейского суда. Если
процедурная норма носит императивный характер, суд должен следовать Закону о третейских
судах. При диспозитивном регулировании во внимание принимаются правила (регламент,
положение) постоянно действующего третейского суда и правила разбирательства, которые были
определены третейским судом.

3. Согласно п. 1 ч. 2 комментируемой статьи третейское соглашение недействительно по
основаниям, предусмотренным федеральным законом. В п. 1 ст. 42 Закона о третейских судах
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данное основание сформулировано следующим образом: если сторона, подавшая заявление об
отмене решения третейского суда, представит доказательства того, что третейское соглашение
является недействительным по основаниям, предусмотренным Законом о третейских судах или
иным федеральным законом.

Третейское соглашение имеет сложную правовую природу и сочетает в себе
процессуальные и гражданско-правовые характеристики. Как гражданско-правовой договор
третейское соглашение может быть признано недействительным по основаниям, установленным
гражданским законодательством в § 2 гл. 9 ГК. При этом недействительность третейского
соглашения может быть установлена как отдельным судебным решением по иску о признании его
недействительным, так и в производстве по оспариванию решения третейского суда.

4. Согласно п. 2 ч. 2 комментируемой статьи решение третейского суда может быть отменено
в том случае, если сторона не была уведомлена должным образом об избрании (назначении)
третейских судей или о третейском разбирательстве, в том числе о времени и месте заседания
третейского суда, либо по другим уважительным причинам не могла представить третейскому суду
свои объяснения. В п. 1 ст. 42 Закона о третейских судах данное основание сформулировано
следующим образом: если сторона, против которой принято решение третейского суда, не была
должным образом уведомлена об избрании (назначении) третейских судей или о времени и месте
заседания третейского суда либо по другим причинам не могла представить третейскому суду
свои объяснения.

Здесь речь идет о нарушении самых различных процедурно-процессуальных норм в
деятельности третейского суда. Например, согласно ст. 4 Закона о третейских судах документы и
иные материалы направляются сторонам в согласованном ими порядке и по указанным ими
адресам. Если стороны не согласовали иной порядок, то документы и иные материалы
направляются по последнему известному месту нахождения организации, являющейся стороной
третейского разбирательства, или месту жительства гражданина-предпринимателя либо
гражданина, являющегося стороной третейского разбирательства, заказным письмом с
уведомлением о вручении или иным способом, предусматривающим фиксацию доставки
указанных документов и материалов. Документы и иные материалы считаются полученными в
день их доставки, хотя бы адресат по этому адресу не находится или не проживает.

Поэтому при отказе ответчика, надлежаще извещенного о времени и месте заседания
третейского суда, от участия в рассмотрении дела третейский суд вправе рассмотреть дело. В
данном случае вряд ли можно говорить о наличии оснований для отмены решения по этому
основанию.

5. Согласно п. 3 ч. 2 комментируемой статьи решение может быть отменено в том случае,
если решение третейского суда принято по спору, не предусмотренному третейским соглашением
или не подпадающему под его условия, либо содержит постановления по вопросам, выходящим за
пределы третейского соглашения. Если постановления по вопросам, охватываемым третейским
соглашением, могут быть отделены от постановлений по вопросам, не охватываемым таким
соглашением, суд может отменить только ту часть решения третейского суда, которая содержит
постановления по вопросам, не охватываемым третейским соглашением.

В п. 1 ст. 42 Закона о третейских судах данное основание сформулировано аналогично.
В данном случае речь идет не о недействительности третейского соглашения, а о том, что

третейский суд вышел за его пределы и разрешил вопросы, которые не охватываются
соглашением. Например, соглашение охватывало разрешение споров о порядке изменения
условий договора, а третейский суд вынес решение о расторжении договора. При этом в части,
охватываемой третейским соглашением, решение третейского суда является действительным, а в
остальной подлежит отмене <1>.

--------------------------------
<1> См., например: БВС РФ. 2001. N 10. С. 2 - 3.

6. Согласно п. 4 ч. 2 комментируемой статьи решение может быть отменено в том случае,
если состав третейского суда или процедура третейского разбирательства не соответствовали
третейскому соглашению сторон или федеральному закону. В п. 1 ст. 42 Закона о третейских судах
данное основание сформулировано следующим образом: если состав третейского суда или
третейское разбирательство не соответствовали положениям ст. ст. 8, 10, 11 или 19 Закона о
третейских судах.

Так, в ст. 8 Закона о третейских судах речь идет о требованиях, предъявляемых к
третейскому судье, в ст. 10 - о порядке формирования состава третейского суда, ст. 11 -
основаниях отвода третейского судьи, а в ст. 19 - определении правил третейского
разбирательства. Например, ст. 10 Закона о третейских судах установлен определенный порядок
формирования состава третейского суда, который применяется, например, к постоянно
действующим третейским судам в том случае, если иное не установлено правилами такого
третейского суда. Поэтому суд, оценивая утверждения одной из сторон о нарушении порядка
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формирования состава третейского суда, должен изучить правила третейского суда в
соотношении с Законом о третейских судах.

7. В ч. 3 комментируемой статьи речь идет об основаниях к отмене решения третейского
суда, применяемых в случае как их доказанности должником, так и установления судом по
собственной инициативе. Суд отменяет решение третейского суда, если:

1) спор не может быть предметом третейского разбирательства в соответствии с
федеральным законом. Предмет третейского разбирательства определяется двумя способами -
позитивным и негативным. Позитивным способом подведомственность дел третейскому суду
определена в ч. 3 ст. 3 ГПК, ч. 6 ст. 4 АПК, п. 2 ст. 1 Закона о третейских судах, ст. 1 Закона об
арбитраже, где определяется предмет третейского разбирательства - любой спор из гражданских
правоотношений. Негативный способ закрепления заключается в том, что относительно одних
категорий споров прямо говорится, что они не могут быть предметом рассмотрения третейскими
судами (см., например, п. 3 ст. 33 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)").
Другие категории дел не могут рассматриваться третейскими судами исходя из анализа
содержания соответствующих категорий споров, в частности дела из публично-правовых
отношений;

2) решение третейского суда нарушает основополагающие принципы российского права. На
наш взгляд, во-первых, под основополагающими понимаются такие принципы, которые
сформулированы в гл. 1 и 2 Конституции РФ, где закреплены основы конституционного строя
государства, права и свободы человека и гражданина. Во-вторых, к числу основополагающих
относятся и те принципы, которые зафиксированы в обязательных для России международно-
правовых документах, например Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод. В-третьих, решение нарушает основополагающие принципы, т.е. приводит к результатам,
несовместимым с действующим правопорядком. Таким образом, суд должен установить факт
нарушения этих принципов, которое может привести в случае оставления решения третейского
суда в силе к негативным результатам. В-четвертых, принципы сформулированы в нормах
федерального законодательства, в частности в императивных нормах как частного, так и
публичного права. Поэтому в обоснование нарушения основополагающих принципов можно
ссылаться не только на Конституцию РФ, но и на отраслевое законодательство. Однако не будет
нарушением основополагающих принципов российского права нарушение частных правил,
закрепленных в отдельных федеральных законах.

В доктрине в качестве основополагающих выделяются принципы демократизма,
федерализма, уважения прав и свобод человека, непосредственного действия общепризнанных
стандартов и норм международного права, верховенства Конституции РФ и законов, равноправия,
равенства всех форм собственности, правосудия <1>.

--------------------------------
<1> См.: Теория государства и права: Учебник для вузов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д.

Перевалова. 2-е изд., изм. и доп. М., 2002. С. 244.

Статья 422. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского суда

Комментарий к статье 422

1. Согласно ч. 1 комментируемой статьи по результатам рассмотрения заявления об
оспаривании решения третейского суда суд выносит определение об отмене решения третейского
суда либо об отказе в удовлетворении заявления. Это определение по правилам ч. 5
комментируемой статьи может быть обжаловано в кассационном порядке, установленном ст. ст.
371 - 375 ГПК, в течение 10 дней со дня его вынесения.

2. Отмена решения третейского суда не препятствует вторичному обращению в третейский
суд за разрешением спора, если такая возможность не утрачена. Однако в случаях,
предусмотренных в ч. 4 комментируемой статьи и ст. 43 Закона о третейских судах, спор может
быть разрешен судом общей юрисдикции при обращении в него с иском в общем порядке,
предусмотренном ГПК.

Глава 47. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О ВЫДАЧЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ НА ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ

ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ

Статья 423. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение решения
третейского суда

Комментарий к статье 423
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1. По общему правилу решение третейского суда исполняется добровольно. Однако в случае
отказа должника необходимо принудительное исполнение решения третейского суда, которое в
отношении третейских судов как органов частного правоприменения возможно только после
подтверждения его юридической силы в рамках специального производства по делам о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

Согласно ч. 1 ст. 236 АПК правила о рассмотрении заявлений о выдаче исполнительного
листа на принудительное исполнение решения третейского суда применяются в отношении
решений третейских судов, вынесенных в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2002 г.
N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации", и в отношении решений международных
коммерческих арбитражей, вынесенных в соответствии с Законом РФ от 7 июля 1993 г. N 5338-1
"О международном коммерческом арбитраже" и принятых на территории РФ. Очевидно, что и
решения международных коммерческих арбитражей, вынесенные на территории РФ по вопросам,
относящимся к подведомственности судов общей юрисдикции, также должны приводиться в
исполнение по правилам комментируемой главы. Процедура приведения в исполнение
иностранных арбитражных решений установлена в гл. 45 ГПК.

Объектом данного производства являются решения третейских судов. К их числу не
относятся определения, даже если они прекращают производство по делу в связи с заключением
мирового соглашения.

2. Суды общей юрисдикции вправе рассматривать только те заявления о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение, которые не касаются решений по спорам
из гражданских правоотношений при осуществлении предпринимательской и иной экономической
деятельности <1>. Такие заявления подаются в арбитражные суды. Заявления о выдаче
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда подсудны
районным судам по правилам, указанным в ч. 2 комментируемой статьи.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2007. N 6. С. 19 - 20.

3. Правом на обращение в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа наделяется
лицо, в чью пользу выдано решение третейского суда. Таким лицом может быть как истец в случае
удовлетворения иска, так и ответчик при отказе истцу в иске, например для взыскания расходов,
связанных с рассмотрением дела в третейском суде.

4. Согласно п. 4 ст. 45 Закона о третейских судах заявление о выдаче исполнительного листа
может быть выдано не позднее трех лет со дня окончания срока для добровольного исполнения
решения третейского суда. В Законе об арбитраже такие сроки подачи заявления не оговорены.

Статья 424. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда

Комментарий к статье 424

1. В комментируемой статье раскрыты требования к содержанию и форме заявления о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, а также
прилагаемых к нему документов. Перечни прилагаемых документов, указанные в ст. 45 Закона о
третейских судах и ст. 35 Закона об арбитраже, отличаются от круга документов, перечисленных в
комментируемой статье. Полагаем, что заявители в данном случае должны руководствоваться
правилами ч. 3 комментируемой статьи, поскольку порядок судопроизводства в судах общей
юрисдикции устанавливается ГПК.

2. О последствиях подачи заявления с нарушением требований ст. ст. 423, 424 ГПК см.
комментарий к ст. 419 ГПК.

Статья 425. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда

Комментарий к статье 425

1. В производстве по рассмотрению заявлений о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда выделяются традиционные стадии
судебного процесса: возбуждение, подготовка к рассмотрению, разбирательство и вынесение
соответствующего судебного акта.

2. Согласно ч. 2 комментируемой статьи судья вправе, но не обязан истребовать из
третейского суда все материалы дела, по которому испрашивается исполнительный лист, по
правилам для истребования доказательств. Необходимость истребования всего дела может
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определяться характером возражений должника для исследования большего круга документов,
чем указано в ч. 3 ст. 424 ГПК.

Рассмотрение заявления происходит в состязательной форме, поскольку должник вправе
приводить доказательства, свидетельствующие о наличии юридических фактов, указанных в ст.
426 ГПК.

3. Правило ч. 5 комментируемой статьи о применении обеспечительных мер в период
рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа соответствует п. 2 ст. 36 Закона об
арбитраже и теперь может применяться и в отношении решений третейских судов, вынесенных на
основании Закона о третейских судах. Рассмотрение заявления об обеспечительных мерах, на
наш взгляд, должно производиться по правилам гл. 13 ГПК с возложением на заявителя
обязанности доказать, что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать
невозможным исполнение решения третейского суда. Остается открытым вопрос о том,
рассматривается ли такое заявление о надлежащем обеспечении судьей единолично без вызова
сторон либо он должен провести по данному поводу судебное заседание. Имевшаяся до этого и
известная нам практика судов общей юрисдикции по применению правила п. 2 ст. 36 Закона об
арбитраже заключалась в проведении судебного заседания для рассмотрения заявления о
предоставлении надлежащего обеспечения.

При этом обеспечительные меры принимает суд, который рассматривает заявление о
выдаче исполнительного листа, а одновременно другой суд, указанный в ч. 2 ст. 418 ГПК,
рассматривает заявление об отмене решения третейского суда. Возможность вмешательства двух
различных судов в отношении одного и того же решения третейского суда связана с различной
подсудностью заявлений об оспаривании решения третейского суда по правилам ч. 2 ст. 418 ГПК и
о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение по правилам ч. 2 ст. 423 ГПК.

Статья 426. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда

Комментарий к статье 426

1. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение
практически совпадают с основаниями для отмены решения третейского суда (см. подробнее
комментарий к ст. 421 ГПК). Следует отметить, что в ч. 2 комментируемой статьи имеется
дополнительное основание для отказа в выдаче исполнительного листа, указанное в п. 5, что
возможно в силу различий правил подсудности (см. комментарий к ст. 425 ГПК) и других причин.

2. Основания для отказа в принудительном исполнении также подразделяются на две
группы: доказываемые сторонами (ч. 1) и устанавливаемые также по инициативе суда (ч. 2
комментируемой статьи).

Статья 427. Определение суда о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда

Комментарий к статье 427

Комментируемая статья практически совпадает по содержанию со ст. 422 ГПК (см.
комментарий к ней). Здесь также установлен кассационный порядок обжалования, в связи с чем
определение суда по делу о выдаче исполнительного листа может быть обжаловано по правилам
ст. ст. 371 - 375 ГПК <1>.

--------------------------------
<1> См. также: БВС РФ. 2002. N 8. С. 18.

Раздел VII. ПРОИЗВОДСТВО, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ
СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ ИНЫХ ОРГАНОВ

Статья 428. Выдача судом исполнительного листа

Комментарий к статье 428

1. Свойство исполнимости судебный акт приобретает по общему правилу после вступления
его в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения (ст. ст. 211 и 212 ГПК).
Основанием для принудительного исполнения по результатам гражданского судопроизводства
является исполнительный лист, выдаваемый в порядке, указанном в ст. ст. 428, 429 ГПК, либо
судебный приказ, выдаваемый в соответствии с правилами гл. 11 ГПК. Кроме того, согласно ст. 12
Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" <1> целый
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ряд документов других органов и лиц, а также соглашений имеет силу исполнительных
документов.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 2007. N 41. Ст. 4849.

Новым является положение ч. 5 комментируемой статьи об утверждении формы бланков
исполнительных листов, правил обращения с ними, что связано с высокой юридической силой
данного документа.

2. Реквизиты исполнительного листа указаны в ст. 13 Закона об исполнительном
производстве. Неясность решения суда и выданного на его основании исполнительного листа
может повлечь за собой задержку начала исполнительных действий. Так, в соответствии с п. 4 ч. 1
ст. 31 Закона об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель отказывает в
возбуждении исполнительного производства, если документ не является исполнительным или не
соответствует требованиям, предъявляемым к исполнительным документам ст. 13 данного
Закона. Кроме того, в случае неясности положений исполнительного документа, способа и порядка
его исполнения судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в суд, другой орган или к
должностному лицу, выдавшим исполнительный документ, с заявлением о разъяснении его
положений, способа и порядка его исполнения (ст. 32 данного Закона). Все это будет задерживать
процесс исполнения.

3. Особенности исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации установлены в БК. На это прямо указано в ч. 2 ст. 1
Закона об исполнительном производстве: порядок исполнения судебных актов по передаче
гражданам, организациям денежных средств соответствующего бюджета бюджетной системы
Российской Федерации устанавливается бюджетным законодательством Российской Федерации.

Согласно п. п. 2, 3 ст. 239 БК обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации службой судебных приставов не производится, за исключением
случаев, установленных БК. Обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на основании судебных актов производится в соответствии с гл. 24.1 БК.

Главой 24.1 БК установлено, что в случае, если счета должнику открыты в учреждении
Центрального банка РФ или в кредитной организации, исполнение исполнительного документа
производится в соответствии с Законом об исполнительном производстве (п. 13 ст. 242.3, п. 12 ст.
242.4, п. 12 ст. 242.5).

Исходя из этого судебные приставы-исполнители должны принимать к исполнению
исполнительные листы о взыскании денежных средств с бюджетных учреждений всех уровней и
исполнять их за счет средств, находящихся на счетах должников в учреждениях Центрального
банка РФ или кредитных организациях (п. 3.1 Методических рекомендаций по исполнению
судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденных Приказом Федеральной службы судебных приставов от 23 марта 2006
г. N 33).

Кроме того, следует учитывать правило п. 6 ст. 242.2 БК, в соответствии с которым если
исполнительный документ о взыскании денежных средств с публично-правового образования не
будет исполнен финансовым органом в течение трех месяцев, то он может быть по истечении
этого срока предъявлен взыскателем для принудительного исполнения судебному приставу-
исполнителю.

4. Верховный Суд РФ на вопрос о том, кто должен выдать исполнительный лист - мировой
судья или суд апелляционной инстанции, если судом апелляционной инстанции решение
мирового судьи изменено или вынесено новое решение, дал следующий ответ. В соответствии с ч.
1 ст. 428 ГПК исполнительный лист выдается судом взыскателю после вступления судебного
постановления в законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения. Основанием
для выдачи исполнительного листа являются принимаемые судами судебные постановления.
Следовательно, исполнительный лист должен быть выдан тем судом, которым в результате
рассмотрения спора по существу было вынесено судебное постановление, являющееся
основанием для выдачи исполнительного листа. Поэтому если судом апелляционной инстанции
изменено решение мирового судьи или вынесено новое решение, то исполнительный лист должен
быть выдан судом апелляционной инстанции <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 3. С. 21.

Статья 429. Выдача по одному решению суда нескольких исполнительных листов

Комментарий к статье 429
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1. По общему правилу по одному решению выдается один исполнительный лист, что
облегчает процесс его исполнения и контроля за документооборотом судебных и исполнительных
актов. Однако в случаях, указанных в комментируемой статье, когда имело место соучастие на
стороне истца и (или) ответчика либо имущество нескольких должников находится в нескольких
местах в зонах действия разных подразделений судебных приставов, допускается выдача
нескольких исполнительных листов для ускорения процесса исполнения.

2. В случаях, когда решение суда должно исполняться в нескольких местах, исполнительные
листы по просьбе взыскателя могут выдаваться по количеству этих мест (Ответы Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы судов по применению норм ГПК
РФ, утвержденные Президиумом Верховного Суда РФ 24 марта 2004 г.).

Статья 430. Выдача судом дубликата исполнительного листа или судебного приказа

Комментарий к статье 430

1. Основанием для принудительного исполнения является только исполнительный лист либо
судебный приказ, выданные судом. Копии указанных документов, даже засвидетельствованные,
юридической силы не имеют, в связи с чем при утрате подлинника возникает необходимость в
выдаче дубликата. Обращение за получением дубликата возможно в пределах сроков,
установленных для предъявления исполнительного документа к взысканию, определенного в ст.
21 Федерального закона "Об исполнительном производстве". В случае пропуска срока по
уважительной причине, например в связи с утратой исполнительного листа по вине организации,
пропущенный срок может быть восстановлен.

2. Рассмотрение заявления о выдаче дубликата производится в судебном заседании, однако
неявка сторон не препятствует его рассмотрению. В случае удовлетворения заявления выдается
документ, содержащий те же сведения и реквизиты, что и оригинал, но с обязательным указанием
"дубликат" для исключения случаев одновременного хождения двух документов - оригинала и
дубликата. Наличие дубликата исключает юридическую силу оригинала исполнительного листа
или судебного приказа.

Статья 431. Ответственность за утрату исполнительного листа или судебного приказа

Комментарий к статье 431

В комментируемой статье, в отличие от предыдущей редакции, не указано должностное
лицо, которое налагает штраф. Ранее в этом качестве был указан судебный пристав-исполнитель.
Поэтому возникает вопрос о правовой природе штрафа, указанного в комментируемой статье, -
относится ли он к числу процессуальных или административных.

ГПК регулирует согласно его ст. 1 порядок осуществления гражданского судопроизводства, в
связи с чем данный штраф накладывается в рамках специального судебного производства,
отраженного в комментируемом разделе. Поскольку по правилам ст. 105 ГПК судебные штрафы
налагаются судом, то такой штраф по своей природе относится к числу процессуальных.

Статья 432. Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного документа к
исполнению

Комментарий к статье 432

1. Правила предъявления исполнительного документа к взысканию по срокам определены в
гл. 3 Закона об исполнительном производстве. Нарушение срока предъявления исполнительного
листа к исполнению является основанием для отказа в возбуждении исполнительного
производства (п. 3 ч. 1 ст. 31 Закона об исполнительном производстве).

2. Заявление о восстановлении пропущенного срока для предъявления исполнительного
документа к исполнению рассматривается в судебном заседании. Согласно ч. 1 ст. 23 Закона об
исполнительном производстве восстановление пропущенного срока производится по
исполнительным листам и судебным приказам. По другим исполнительным документам
пропущенные сроки восстановлению не подлежат.

3. Верховный Суд РФ разъяснил, что взыскание алиментов за прошедший период на
основании исполнительного листа производится в пределах трехлетнего срока,
предшествовавшего предъявлению исполнительного листа <1>. Поскольку определения о
разъяснении судебного акта, исправлении ошибок либо изменении способа исполнения судебного
акта не изменяют существа вынесенного судебного акта и направлены на его исполнение,
трехлетний срок для предъявления к исполнению судебного акта и судебного приказа должен
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исчисляться с момента вступления в силу судебного акта, во исполнение которого были вынесены
названные определения, а не с момента вступления этих определений в законную силу <2>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2006. N 5. С. 11.
<2> См.: БВС РФ. 2007. N 10. С. 26.

Статья 433. Разъяснение исполнительного документа

Комментарий к статье 433

1. В отличие от прежнего названия комментируемой статьи "Разъяснение судебного
постановления, подлежащего исполнению" название в новой редакции более логично, поскольку
правила разъяснения судебного акта изложены в ст. 202 ГПК.

Основные правила разъяснения как юридического действия заключаются в следующем: 1)
разъяснению в исполнительном документе подлежит преимущественно резолютивная часть
судебного акта, поскольку именно она принудительно исполняется в исполнительном
производстве; 2) при разъяснении исполнительного документа не допускается изменение его
содержания; 3) разъяснение исполнительного документа осуществляется тем же судом, который
принял судебный акт и выдал исполнительный документ; 4) разъяснение исполнительного
документа невозможно по общему правилу по окончании срока, установленного для
принудительного исполнения соответствующего исполнительного документа, если он не был
восстановлен.

О понятии изменения способа и порядка исполнения судебного акта см. комментарий к ст.
434 ГПК.

2. В комментируемой статье расширен круг лиц, которые вправе обращаться за
разъяснением исполнительного документа. Кроме судебного пристава-исполнителя с таким
заявлением вправе обратиться и стороны исполнительного производства.

Статья 434. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменение
способа и порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм

Комментарий к статье 434

1. Комментируемая статья содержит предельно общий регламент, устанавливающий
порядок отсрочки или рассрочки исполнения судебных и иных актов, изменения способа и порядка
их исполнения, а также индексации присужденных сумм. Основания для совершения указанных
юридических действий носят сугубо оценочный характер, поскольку в законодательстве
невозможно дать исчерпывающий перечень оснований, обусловливающих необходимость их
совершения. Вместе с тем в отдельных случаях законодательство определяет примерные
основания для совершения указанных действий (например, согласно ст. 203 ГПК такие действия
совершаются исходя в том числе из имущественного положения сторон).

Отсрочка и рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения, индексация
возможны: 1) по инициативе судебного пристава-исполнителя, 2) по инициативе сторон
исполнительного производства. При этом стороны вправе обратиться с таким заявлением по
смыслу комментируемой статьи как непосредственно в суд, так и к судебному приставу-
исполнителю, который, в свою очередь, обратится в соответствующий суд. Кроме того, ст. 203 ГПК
предоставляет право на обращение с заявлением об отсрочке и рассрочке исполнения решения
суда общей юрисдикции, изменении способа и порядка его исполнения не только сторонам, но и
всем лицам, участвующим в деле.

Решение об отсрочке и рассрочке исполнения, изменении способа и порядка исполнения,
индексации принимается судом, рассмотревшим дело, или судом по месту исполнения судебного
постановления.

2. Отсрочка исполнения заключается в принятии решения соответствующим органом о
начале исполнительных действий с иной даты, не соответствующей общим условиям совершения
исполнительных действий по данному виду исполнительных документов. В ряде случаев
законодательство содержит основания для применения данного исполнительного действия. Так,
согласно п. 2 ст. 350 ГК по просьбе залогодателя суд вправе в решении об обращении взыскания
на заложенное имущество отсрочить его продажу с публичных торгов на срок до одного года.

Рассрочка исполнения заключается в предоставлении должнику возможности исполнить
требования исполнительного документа, например о выплате денежных средств, не
единовременно, а в течение определенного периода времени, что может быть обусловлено
графиком поступления денежных средств на счета должника, графиком изготовления
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соответствующей продукции в условиях конвейерного или иного цикличного по характеру
производства.

В нормах процессуального законодательства не содержится каких-либо предельных сроков,
на которые возможна отсрочка или рассрочка исполнения. Очевидно, что суд, разрешающий
данный вопрос, должен исходить из начал целесообразности и необходимости защиты прежде
всего интересов взыскателя, права которого подтверждены судебным либо иным актом. Кроме
того, полагаем, что за период отсрочки или рассрочки исполнения возможно взыскание
соответствующих сумм с должника (например, платы за пользование чужими денежными
средствами, предусмотренной ст. 395 ГК, либо в порядке, указанном в п. 2 ст. 350 ГК).

Изменение способа и порядка исполнения в основном возможно по так называемым
факультативным судебным решениям, когда при отсутствии у должника имущества, подлежащего
передаче взыскателю, с него взыскивается его стоимость, указанная в судебном решении (ст. 205
ГПК).

В каждом конкретном случае вопрос об изменении способа и порядка исполнения
определяется содержанием вынесенного акта (например, допустимо изменение способа
исполнения с предоставления жилого помещения взыскателю на взыскание денежных сумм для
приобретения квартиры <1>).

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 1998. N 9. С. 19; 1999. N 6. С. 8.

3. Заявления об отсрочке и рассрочке исполнения, изменении способа и порядка
исполнения, индексации рассматриваются в судебном заседании. Лица, участвующие в деле,
извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка не является препятствием для
разрешения поставленного перед судом вопроса. На определение суда может быть подана
частная жалоба.

4. Ряд вопросов о рассмотрении заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения решения
суда общей юрисдикции разъяснен в п. 30 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 14
апреля 1988 г. N 3 "О применении норм ГПК РСФСР при рассмотрении дел в суде первой
инстанции". В случае удовлетворения заявления в определении суда помимо сведений,
перечисленных в ст. 224 ГПК РСФСР (в настоящее время - ст. 225 ГПК РФ), должен быть указан
срок действия отсрочки (рассрочки), а при рассрочке, кроме того, и размер (в рублях или в
процентах) периодических платежей, подлежащих взысканию в счет погашения присужденной
суммы. При этом пределы действия отсрочки (рассрочки) могут быть определены не только датой,
но и наступлением какого-либо события (изменением материального положения ответчика,
выздоровлением и т.п.). Если обстоятельства, в силу которых была предоставлена отсрочка
(рассрочка), отпали ранее, чем указано в определении, суд по заявлению заинтересованного лица
либо судебного пристава-исполнителя должен рассмотреть вопрос о прекращении действия
определения. Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) исполнения решения или
приговора на новый срок либо прекращении действия определения должно рассматриваться в
таком же порядке, что и первичное.

Статья 435. Утратила силу с 1 февраля 2008 года. - Федеральный закон от 02.10.2007 N 225-
ФЗ.

Комментарий к статье 435

Хотя комментировать утратившие силу статьи не принято, тем не менее отметим несколько
положений. Во-первых, в АПК действует ст. 328, регулирующая отложение исполнительных
действий на основании определения арбитражного суда. Во-вторых, в отношении исполнения
исполнительных документов, выданных судами общей юрисдикции, применяется ст. 38 Закона об
исполнительном производстве, устанавливающая административный порядок разрешения
вопроса об отложении исполнительных действий на основании постановления судебного
пристава-исполнителя.

Возможно ли рассмотрение вопроса об отложении исполнительных действий судом общей
юрисдикции? Полагаем, что, исходя из возможности применения норм гражданского
процессуального права на основании аналогии закона (ч. 4 ст. 1 ГПК), суд вправе разрешить такое
ходатайство, если оно поступит.

Статья 436. Обязанность суда приостановить исполнительное производство

Комментарий к статье 436
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1. Новая редакция комментируемой статьи не содержит оснований для приостановления
исполнительного производства, а отсылает к Закону об исполнительном производстве. По ст. 39
данного Закона основания для приостановления исполнительного производства судом
подразделяются на обязательные и факультативные - по усмотрению суда. Кроме того,
компетенцией по приостановлению исполнительного производства согласно ст. 40 Закона об
исполнительном производстве наделен судебный пристав-исполнитель. В любом случае
приостановление исполнительного производства возможно только по основаниям, указанным в
федеральном законе. Данные перечни носят исчерпывающий характер и расширительному
толкованию не подлежат.

Приостановление исполнительного производства представляет собой форму перерыва в
совершении исполнительных действий наряду с отложением исполнительных действий и их
отсрочкой. Однако в отличие от иных юридических действий приостановление осуществляется не
на конкретный период времени, а на неопределенный период до отпадения обстоятельств,
послуживших основанием для приостановления производства по делу.

2. Согласно ч. 1 ст. 39 Закона об исполнительном производстве исполнительное
производство подлежит приостановлению судом полностью или частично в случаях: 1)
предъявления иска об освобождении от наложенного ареста (исключении из описи) имущества, на
которое обращено взыскание по исполнительному документу; 2) оспаривания результатов оценки
арестованного имущества; 3) оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя о
взыскании исполнительского сбора; 4) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом,
например ч. 4 ст. 381 ГПК <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2005. N 7. С. 25.

Статья 437. Право суда приостановить исполнительное производство

Комментарий к статье 437

1. Перечень факультативных оснований для приостановления исполнительного
производства приведен в ч. 2 ст. 39 и ст. 40 Закона об исполнительном производстве. К их числу
относятся следующие случаи: 1) оспаривание исполнительного документа или судебного акта, на
основании которого выдан исполнительный документ; 2) оспаривание в суде акта органа или
должностного лица, уполномоченного рассматривать дела об административных
правонарушениях; 3) нахождение должника в длительной служебной командировке; 4) принятие к
производству заявления об оспаривании постановления, действий (бездействия) судебного
пристава-исполнителя или отказ в совершении действий; 5) обращение взыскателя, должника или
судебного пристава-исполнителя в суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим
исполнительный документ, с заявлением о разъяснении положений исполнительного документа,
способа и порядка его исполнения; 6) иные случаи, предусмотренные ст. 40 Закона об
исполнительном производстве.

2. В ст. 40 Закона об исполнительном производстве приведены основания для
приостановления исполнительного производства судебным приставом-исполнителем, которые
могут применяться одновременно и судами при поступлении к судье соответствующего
ходатайства. Фактически это означает, что для применения оснований приостановления
исполнительного производства, указанных в ст. 40 названного Закона, установлена совместная
подведомственность судов и судебных приставов-исполнителей.

Возникает вопрос о возможности обращения к судебному приставу-исполнителю с
ходатайством о приостановлении исполнительного производства в случае, если ранее в
удовлетворении такого же ходатайства судом было отказано. Полагаем, что такое постановление
о приостановлении исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вправе
выносить только при существенном изменении юридико-фактического состава, послужившего
основанием для отказа в удовлетворении ходатайства судом, например при представлении
должником новых документов о необходимости лечения в стационарном лечебном заведении.

3. Обязательные и факультативные основания для приостановления исполнительного
производства, указанные в ст. 40 Закона об исполнительном производстве, сводятся к
следующему.

Исполнительное производство подлежит приостановлению судебным приставом-
исполнителем полностью или частично в случаях: 1) смерти должника, объявления его умершим
или признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, актом другого
органа или должностного лица требования или обязанности допускают правопреемство; 2) утраты
должником дееспособности; 3) участия должника в боевых действиях в составе Вооруженных Сил
РФ, других войск, воинских формирований и органов, созданных в соответствии с
законодательством РФ, выполнения должником задач в условиях чрезвычайного или военного
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положения, вооруженного конфликта либо просьбы взыскателя, находящегося в таких же
условиях; 4) отзыва у должника - кредитной организации лицензии на осуществление банковских
операций, за исключением исполнительного производства, которое в соответствии с Федеральным
законом "О банках и банковской деятельности" не приостанавливается; 5) применения
арбитражным судом в отношении должника-организации процедуры банкротства в порядке,
установленном ст. 96 Закона об исполнительном производстве; 6) принятия судом к рассмотрению
иска должника об отсрочке или рассрочке взыскания исполнительского сбора, уменьшении его
размера или об освобождении от взыскания исполнительского сбора; 7) направления судебным
приставом-исполнителем в Федеральную налоговую службу или Банк России уведомления о
наложении ареста на имущество должника-организации, указанное в п. 4 ч. 1 ст. 94 Закона об
исполнительном производстве.

Исполнительное производство может быть приостановлено судебным приставом-
исполнителем полностью или частично в случаях: 1) нахождения должника на лечении в
стационарном лечебном учреждении; 2) розыска должника-гражданина или розыска ребенка; 3)
просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах РФ, других
войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством РФ;
4) направления постановления о поручении совершить отдельные исполнительные действия и
(или) применить отдельные меры принудительного исполнения в соответствии с ч. 6 ст. 33 Закона
об исполнительном производстве.

Кроме того, главный судебный пристав РФ, главный судебный пристав субъекта РФ и их
заместители вправе приостановить исполнительное производство в случае поступления жалобы
на постановление, действия (бездействие) подчиненных им должностных лиц службы судебных
приставов.

Статья 438. Возобновление исполнительного производства

Комментарий к статье 438

1. Согласно ст. 42 Закона об исполнительном производстве исполнительное производство
приостанавливается судом или судебным приставом-исполнителем до устранения обстоятельств,
послуживших основанием для приостановления исполнительного производства. Суд или судебный
пристав-исполнитель возобновляет приостановленное исполнительное производство после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления.

2. Общее правило установления сроков приостановления исполнительного производства
таково: они определяются не фиксированной датой, а периодом времени, необходимым для
отпадения соответствующих обстоятельств, послуживших основанием для приостановления
совершения исполнительных действий. В данный период должны совершаться соответствующие
правовые действия в зависимости от оснований приостановления исполнительного производства -
наследники умершего должника должны вступить в права наследства, соответствующий суд
должен рассмотреть жалобу на действия судебного пристава-исполнителя и т.д.

3. Существенное практическое значение имеет вопрос о том, кто будет следить за
соблюдением сроков приостановления и отпадения обстоятельств, послуживших основанием для
приостановления. По правилам исполнительного производства такая обязанность возлагается на
самого судебного пристава-исполнителя, который должен принимать меры к своевременному,
полному и правильному исполнению исполнительных документов (п. 1 ст. 12 Федерального закона
от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах" <1>). Вместе с тем сам взыскатель как лицо,
непосредственно заинтересованное в результате исполнения, имеет право следить за тем, как
идет ход исполнения, знакомиться с материалами исполнения и т.д. В ч. 7 ст. 45 Закона об
исполнительном производстве прямо предусмотрено, что после устранения обстоятельств,
послуживших основанием для приостановления исполнительного производства, оно
возобновляется по заявлению взыскателя или по инициативе судебного пристава-исполнителя.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3590.

Статья 439. Прекращение исполнительного производства

Комментарий к статье 439

1. Прекращение исполнительного производства как юридическое действие имеет ряд
существенных признаков: оно производится только по основаниям, указанным в ст. 43 Закона об
исполнительном производстве и других федеральных законах; указанный перечень
расширительному толкованию не подлежит; решение о прекращении исполнительного
производства принимается соответствующим судом или судебным приставом-исполнителем;
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после прекращения исполнительного производства его возобновление невозможно, за
исключением случаев, когда определение о прекращении исполнительного производства было
отменено в судебном порядке. В этом плане прекращение исполнительного производства близко
по своим правовым характеристикам к прекращению производства по делу в гражданском
процессе (ст. 220 ГПК).

2. Согласно ст. 43 Закона об исполнительном производстве исполнительное производство
прекращается судом в случаях:

1) смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления его умершим или
признания безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, актом другого органа
или должностного лица требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику и не
могут быть реализованы доверительным управляющим, назначенным органом опеки и
попечительства;

2) утраты возможности исполнения исполнительного документа, обязывающего должника
совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий);

3) отказа взыскателя от получения вещи, изъятой у должника при исполнении
исполнительного документа, содержащего требование о передаче ее взыскателю;

4) в иных случаях, когда федеральным законом предусмотрено прекращение
исполнительного производства.

3. Исполнительное производство прекращается судебным приставом-исполнителем в
случаях:

1) принятия судом акта о прекращении исполнения выданного им исполнительного
документа;

2) принятия судом отказа взыскателя от взыскания;
3) утверждения судом мирового соглашения между взыскателем и должником;
4) отмены судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ;
5) отмены или признания недействительным исполнительного документа, на основании

которого возбуждено исполнительное производство;
6) прекращения по основаниям и в порядке, которые установлены федеральным законом,

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица по делу об
административном правонарушении судом, другим органом или должностным лицом, выдавшими
исполнительный документ.

Статья 440. Порядок приостановления или прекращения исполнительного производства
судом

Комментарий к статье 440

1. Комментируемая статья определяет порядок рассмотрения вопросов приостановления
либо прекращения исполнительного производства только судом. Порядок разрешения указанных
вопросов судебным приставом-исполнителем регулируется ст. 45 Закона об исполнительном
производстве.

2. По приостановленному или прекращенному исполнительному производству никакие
исполнительные действия совершаться не могут. Иное решение данного вопроса противоречило
бы правовой характеристике указанных юридических действий. Если, по мнению взыскателя,
приостановление исполнительного производства необоснованно затягивается (например, должник
умышленно затягивает лечение либо нахождение в командировке, в отпуске), взыскатель вправе
обратиться в суд или к судебному приставу-исполнителю (в зависимости от субъекта,
приостановившего исполнительное производство) с заявлением о возобновлении
исполнительного производства (ст. 438 ГПК).

Статья 441. Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц службы
судебных приставов, их действий (бездействия)

Комментарий к статье 441

1. Комментируемая статья действует в новой редакции в связи с введением в действие
нового Федерального закона "Об исполнительном производстве". Основные изменения
заключаются в следующем.

Во-первых, изменилась терминология, и теперь вместо жалобы речь идет об оспаривании
путем подачи заявления.

Во-вторых, в качестве субъектов оспаривания указаны не только взыскатель и должник, но и
другие лица, чьи права и интересы были нарушены. При этом согласно ч. 3 ст. 121 Закона об
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исполнительном производстве отказ в отводе судебного пристава-исполнителя может быть
обжалован только лицом, заявлявшим отвод.

В-третьих, в качестве объекта оспаривания указаны не только действия (бездействие), но и
постановления как судебного пристава-исполнителя, так и вышестоящих должностных лиц
Федеральной службы судебных приставов, вплоть до главного судебного пристава РФ. Однако
удовлетворение отвода судебного пристава-исполнителя обжаловано быть не может (ч. 3 ст. 121
Закона об исполнительном производстве).

В-четвертых, порядок рассмотрения заявлений определен путем отсылки к гл. гл. 23 и 25
ГПК, т.е. производству по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих. При этом сохранился сокращенный десятидневный срок для подачи
заявления в суд (ч. 2 комментируемой статьи) и такой же десятидневный срок для его
рассмотрения судом (ч. 4 ст. 128 Закона об исполнительном производстве).

В-пятых, существенно изменено регулирование вопросов оспаривания и обжалования
постановлений должностных лиц службы судебных приставов и их действий (бездействия) в
самом Законе об исполнительном производстве: этим вопросам посвящены ст. 121 и целиком гл.
18 (ст. ст. 122 - 128). В частности, предусмотрена возможность подачи жалобы в факультативном
порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов по
выбору заявителя. Заявитель вправе подать заявление в суд либо жалобу в порядке
подчиненности вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов: старшему
судебному приставу, либо главному судебному приставу субъекта РФ, либо главному судебному
приставу РФ.

В ч. 2 ст. 126 Закона об исполнительном производстве подчеркнуто, что принятие судом к
рассмотрению заявления об оспаривании постановления, действий (бездействия) должностного
лица службы судебных приставов приостанавливает рассмотрение жалобы, поданной в порядке
подчиненности. Такой подход связан с тем, что подача жалобы в порядке подчиненности не
является обязательным досудебным порядком урегулирования спора и не может препятствовать
обращению в суд.

При рассмотрении данной категории дел возникает целый ряд сложных вопросов по
применению норм процессуального и исполнительного законодательства.

2. Вопросы подведомственности и подсудности заявлений решены в Законе об
исполнительном производстве более подробно. В соответствии со ст. 128 данного Закона
постановления должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие) по
исполнению исполнительного документа могут быть оспорены в арбитражном суде либо суде
общей юрисдикции, в районе деятельности которого указанное лицо исполняет свои обязанности.

В соответствии с ч. 2 ст. 128 Закона об исполнительном производстве заявление об
оспаривании постановления должностного лица службы судебных приставов, его действий
(бездействия) подается в арбитражный суд в случаях:

1) исполнения исполнительного документа, выданного арбитражным судом;
2) исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, указанных в п. п. 5

и 6 ч. 1 ст. 12 Закона об исполнительном производстве, в отношении организации или гражданина,
осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;

3) исполнения постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного в соответствии
с ч. 6 ст. 30 Закона об исполнительном производстве, если должником является организация или
гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, и исполнительное производство возбуждено в связи с его предпринимательской
деятельностью;

4) в иных случаях, установленных арбитражно-процессуальным законодательством
Российской Федерации.

В остальных случаях, не указанных в ч. 2 ст. 128 Закона об исполнительном производстве,
заявление подается в суд общей юрисдикции.

Новое регулирование, можно надеяться, разрешит конфликт подведомственности, который
имел место до принятия Закона об исполнительном производстве 2007 г. <1>. В отношении одного
и того же должника может быть возбуждено сразу несколько исполнительных производств по
нескольким исполнительным документам, выданным арбитражным судом, судом общей
юрисдикции, а также иными органами. В этом случае возникает вопрос: какому суду
подведомственны заявления об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя,
совершаемых им в рамках такого сводного исполнительного производства (например, арест
имущества должника, совершенный в интересах всех взыскателей по всем исполнительным
документам)? Полагаем, что в подобном случае следует исходить из ч. 4 ст. 22 ГПК, согласно
которой при объединении нескольких связанных между собой требований, разделение которых
невозможно, когда одни из них подведомственны суду общей юрисдикции, а другие -
арбитражному суду, все требования подлежат рассмотрению в суде общей юрисдикции.
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--------------------------------
<1> Подробнее о конфликте подведомственности между судами общей юрисдикции и

арбитражными судами по АПК 2002 г., ГПК 2002 г. и Федеральному закону "Об исполнительном
производстве" 1997 г. см.: Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской
Федерации / Под общ. ред. В.И. Радченко; Науч. ред. В.В. Яркова. М.: Норма, 2006. С. 885 - 886.

К подсудности какого суда относится рассмотрение дел об обжаловании действий
(бездействия) пристава-исполнителя, исполняющего решение мирового судьи? Если
исполнительный лист выдан районным или другим федеральным судом, жалоба подается в
районный суд, а если мировым судьей - мировому судье, в районе деятельности которых
исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель (Ответы Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ на вопросы судов по применению норм ГПК РФ,
утвержденные Президиумом Верховного Суда РФ 24 марта 2004 г.).

Положение ч. 1 комментируемой статьи в системе действующего правового регулирования
не предполагает рассмотрение дел по жалобам на решения, действия (бездействие) судебного
пристава-исполнителя при исполнении постановления мирового судьи иным судом, кроме
районного суда, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности судебный пристав-
исполнитель (Определение Конституционного Суда РФ от 3 октября 2006 г. N 443-О).

3. В соответствии с ч. 1 комментируемой статьи и ч. 1 ст. 121 Закона об исполнительном
производстве объектом оспаривания являются как действия, бездействие судебного пристава-
исполнителя, так и отказ в совершении действия. При этом не имеет значения, каким
распорядительным документом оформлены действия судебного пристава-исполнителя:
постановлением, в том числе утвержденным старшим судебным приставом, либо актом, либо
резолюцией на заявлении заинтересованного лица, либо письмом, либо в иной форме.

4. Для подачи заявления в суд общей юрисдикции необходимо соблюдение десятидневного
срока со дня совершения действия (отказа в совершении действия), установленного в ч. 2
комментируемой статьи. Течение этого срока для лица, не извещенного своевременно о времени и
месте совершения исполнительного действия (об отказе в совершении действий), начинается со
дня, когда указанному лицу стало об этом известно.

В судебной практике возникал вопрос о правовой природе указанного срока: имеет ли он
процессуальное либо материально-правовое значение, можно ли его рассматривать как
пресекательный срок? Полагаем, что данный срок имеет процессуально-процедурное значение как
установленный законодательством об исполнительном производстве. Поэтому его нельзя
рассматривать как пресекательный, в связи с чем заявитель при подаче заявления в суд вправе
ходатайствовать о его восстановлении в случае пропуска. Вряд ли правомерно рассмотрение
данного срока как срока исковой давности по административному иску взыскателя <1>. Такая
рекомендация не соответствует характеру складывающихся отношений участников спора -
стороны исполнительного производства и судебного пристава-исполнителя как участников
отношений публично-правового характера. Аналогия с отношениями гражданского оборота здесь
недопустима. Что касается права суда на восстановление пропущенного срока по уважительной
причине, то для этого нет необходимости в толковании данного срока как срока исковой давности.

--------------------------------
<1> См.: Березий А.Е., Подвальный И.О. О практике применения статьи 90 Закона

Российской Федерации "Об исполнительном производстве" в арбитражном процессе // ВВАС.
1999. N 9. С. 71.

5. Порядок рассмотрения заявления в судах общей юрисдикции был длительное время
дискуссионным. Новая редакция ГПК, на наш взгляд, верно разрешила этот вопрос, сделав
отсылку к гл.  гл.  23  и 25  ГПК.  К участию в деле должны быть привлечены как взыскатель,  так и
должник, поскольку разрешение дела без участия одного из них может привести к вынесению
незаконного решения. Следует также иметь в виду, что судебный пристав-исполнитель обладает
правом обжаловать решение, вынесенное судом по результатам рассмотрения заявления <1>.

--------------------------------
<1> См.: БВС РФ. 2000. N 1. С. 16.

Статья 442. Защита прав других лиц при исполнении судебного постановления либо
постановления государственного или иного органа

Комментарий к статье 442

1. Комментируемая статья устанавливает порядок судебной защиты прав других лиц при
исполнении исполнительных документов. В исполнительном производстве нередко могут быть
затронуты имущественные права других лиц, которые не являются его участниками. Например,
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если в действительности имущество, включенное в опись, принадлежит другому лицу, то его
собственник или лицо, владеющее им по иным основаниям, вправе подать иск об освобождении
имущества от ареста (исключении его из описи). К ним относятся не только граждане и
организации, чьи имущественные права были затронуты исполнительным производством, но и
стороны исполнительного производства. Подведомственность указанных исков суду общей
юрисдикции либо арбитражному суду определяется общими правилами разграничения предметов
ведения и характером исполнительного документа.

Участие судебного пристава-исполнителя в подобных делах связано с тем, что в предмет
доказывания входят не только факты, отражающие принадлежность имущества другим лицам, но
и правомерность действий судебного пристава-исполнителя при описи имущества.

2. Согласно ч. 1 комментируемой статьи заявление должника об отмене ареста имущества
рассматривается в порядке ст. 441 ГПК, если оно еще не реализовано.

В остальных случаях дело рассматривается согласно ч. 2 комментируемой статьи в исковом
производстве. Истцом по иску об исключении имущества из описи является лицо, которое
утверждает о своем праве собственности на имущество, включенное в опись и на которое наложен
арест. Иск также может быть предъявлен владельцем, не являющимся собственником (ст. 305 ГК),
в том числе владеющим на праве хозяйственного ведения, оперативного управления и по иному
основанию. Ответчиком по иску об освобождении имущества от ареста или исключении из описи
являются одновременно взыскатель и должник, а в отношении конфискуемого имущества - лицо,
чье имущество подлежит конфискации, и соответствующий государственный орган. Если
имущество уже реализовано, то иск предъявляется также к приобретателю имущества.

3. Ряд вопросов рассмотрения судами общей юрисдикции исков об освобождении имущества
от ареста разъяснен в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1985 г. N 5 "О
практике рассмотрения судами Российской Федерации дел об освобождении имущества от ареста
(исключении из описи)". При рассмотрении дел необходимо установить, соблюдены ли требования
закона при наложении ареста на имущество. Судам также рекомендовано проверять, является ли
истец собственником имущества, на которое наложен арест, либо владеет им в силу закона или
договора, не признано ли это имущество по приговору суда приобретенным на средства, добытые
преступным путем, а также насколько соответствуют действительности обстоятельства, на
которые ссылается истец. Для этого в необходимых случаях могут быть истребованы уголовные
дела, произведен осмотр вещей, исследованы регистрационные удостоверения, паспорта на
вещи, документы о покупке товаров в кредит и т.п.

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства и решая вопрос о возможности
удовлетворения иска, следует строго руководствоваться требованиями о том, что принадлежность
отдельных видов имущества может быть подтверждена лишь определенными средствами
доказывания. При отсутствии таких доказательств иск не подлежит удовлетворению.

После вступления в законную силу решения по иску об освобождении имущества от ареста
суд должен отменить приостановление исполнительного производства по делу, в связи с которым
был произведен арест имущества, а в случае, когда исполнительное производство находится в
другом суде, выслать этому суду копию своего решения.

Статья 443. Поворот исполнения решения суда

Комментарий к статье 443

1. Поворот исполнения связывается с целым рядом юридических фактов: отмена ранее
вынесенного и исполненного судебного акта; вступление в законную силу нового судебного акта
(решения о полном либо частичном отказе в иске, определения об оставлении иска без
рассмотрения либо прекращении производства по делу); указание на поворот исполнения в новом
судебном акте (ст. ст. 444, 445 ГПК).

2. При повороте исполнения прежнему должнику возвращаются взысканные денежные
средства, переданное имущество. По смыслу поворота исполнения также должны быть отменены
принятые в исполнение ранее действовавшего судебного акта акты несудебных органов
(например, аннулированы соответствующие записи в специальных реестрах, в которых
фиксируются различные права, например на недвижимость, ценные бумаги и т.д.).

Статья 444. Порядок поворота исполнения решения суда судом первой инстанции

Комментарий к статье 444

1. Комментируемая статья отражает процессуальный регламент разрешения вопроса о
повороте исполнения судебного акта. Вопрос о повороте исполнения разрешается по инициативе
суда, которому дело передано на новое рассмотрение. В случае если суд не сделал этого,
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заинтересованное лицо вправе обратиться с заявлением о повороте исполнения, которое
рассматривается в порядке, установленном в ч. 2 комментируемой статьи.

2. Для целей поворота исполнения суд выдает исполнительный лист на возврат денежных
средств или имущества. В комментируемой статье не разрешен более сложный вопрос, когда
имущество первоначального должника было продано с публичных торгов в порядке исполнения
решения суда и приобретено новым собственником, являющимся добросовестным
приобретателем. Первоначальный взыскатель должен вернуть должнику при повороте исполнения
стоимость реализованного имущества. Однако, если должник будет настаивать на возврате
самого проданного имущества, для этого необходимо обращение с иском о признании торгов
недействительными, разрешение которого будет производиться с учетом условий ст. 302 ГК и
судебной практики, которая должна учитывать правовые гарантии для добросовестных
приобретателей в соответствии с Постановлением Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г.
N 6-П <1>.

--------------------------------
<1> Российская газета. 2003. 26 апр.

Статья 445. Порядок поворота исполнения решения суда судами апелляционной,
кассационной или надзорной инстанции

Комментарий к статье 445

1. Комментируемая статья раскрывает порядок поворота исполнения решения судами
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций в случаях, когда они не передают дело на
новое рассмотрение, а разрешают его по существу либо прекращают производство по делу или
оставляют заявление без рассмотрения. Вопрос о повороте разрешается либо по инициативе
соответствующего суда апелляционной, кассационной или надзорной инстанции, либо по
инициативе ответчика.

2. В связи с высокой социальной значимостью алиментов и других платежей, перечисленных
в ч. 3 комментируемой статьи, поворот исполнения по ним допускается только в случае, если
отмененное решение было основано на сообщенных истцом ложных сведениях или
представленных им подложных документах. Факты ложности сведений или подложности
документов должны быть доказаны и зафиксированы в соответствующих судебных актах
гражданского либо уголовного судопроизводства.

Данное положение было подтверждено в судебной практике применительно к повороту
исполнения решения по делам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным
повреждением здоровья (Некоторые вопросы судебной практики Верховного Суда РФ по
гражданским делам <1>).

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2003. N 6. С. 19.

3. В случае отмены решения суда по делу о взыскании денежных сумм по требованиям,
связанным с перерасчетом пенсии, допускается отказ в повороте исполнения решения, если
отсутствовали недобросовестность со стороны гражданина и счетная ошибка (Обзор судебной
практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2004 г., утвержденный Постановлением
Президиума Верховного Суда РФ от 9 февраля 2005 г. <1>).

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2005. N 7.

Статья 446. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным
документам

Комментарий к статье 446

1. В соответствии со ст. 79 Закона об исполнительном производстве взыскание не может
быть обращено на принадлежащее должнику-гражданину на праве собственности имущество,
перечень которого установлен ГПК. Перечень имущества должника-организации, на которое не
может быть обращено взыскание, устанавливается федеральным законом. Такие ограничения
можно назвать имущественными иммунитетами от взыскания. Иммунитет от взыскания
представляет собой правило, установленное в сфере исполнительного производства,
определяющее невозможность обращения взыскания на имущество должника в силу свойств
данного имущества, его целевого назначения, признаков субъекта, в обладании которого
находится указанное имущество <1>.

--------------------------------
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<1> См.: Кузнецов Е.Н. Иммунитет от взыскания в отношении определенных видов
имущества должника (сравнительно-правовой анализ на основе законодательства России и
Франции) // Арбитражный и гражданский процесс. 2001. N 4.

Иммунитеты подразделяются: 1) по субъекту - иммунитеты в отношении физических и
юридических лиц, поскольку для них установлены различные правовые режимы. Если для
физических лиц цель иммунитета - обеспечение необходимого прожиточного минимума, то для
юридических лиц - в основном стремление сохранить их функционирование как производственных
единиц; 2) по степени юридической защиты имущества - абсолютные и относительные. При
абсолютном иммунитете невозможно обратить взыскание на имущество ни при каких условиях
(например, богослужебное имущество), а при относительном обращение взыскания возможно при
наличии определенных фактических предпосылок (например, на денежные средства граждан).

2. Имущество граждан, на которое не может быть обращено взыскание. В настоящее время
перечень такого имущества включен непосредственно в текст комментируемой статьи. При этом
не проводится различия при определении иммунитета при обращении взыскания в отношении
имущества граждан-предпринимателей и лиц, не зарегистрированных в этом качестве.

При толковании различных категорий, использованных в комментируемой статье, следует
исходить из положений других федеральных законов. В частности, при понимании жилого
помещения - из положений ГК и ЖК, земельного участка - ЗК, прожиточного минимума -
Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и т.д.

3. В Определении Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. N 456-О отмечено, что
законодатель, определив в абз. 1 и 2 ч. 1 комментируемой статьи пределы обращения взыскания
по исполнительным документам на принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности
жилое помещение и ограничив тем самым право кредитора на надлежащее исполнение
вынесенного в его пользу судебного решения, не вышел за рамки допустимых ограничений
конституционного права на судебную защиту, установленных ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ. Вместе
с тем для законодателя не исключается возможность конкретизировать данное регулирование в
части, касающейся размеров такого жилого помещения.

Новеллы комментируемой статьи, связанные с возможностью обращения взыскания на
жилое помещение, которое является предметом договора ипотеки, показывают возможность
постепенного снятия таких ограничений, определяемых развитием гражданского оборота. Иные
цели преследует дополнение комментируемой статьи ч. 3, устанавливающей невозможность
обращения взыскания на избирательный залог, в связи с его особым правовым статусом.

Важная новелла связана с отказом от правила обращения взыскания на земельный участок
в зависимости от его связи с предпринимательской деятельностью должника.

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 12 июля 2007 г. N 10-П отмечено
следующее: положение абз. 3 ч. 1 ст. 446 ГПК в той части, в какой им устанавливается запрет
обращения взыскания по исполнительным документам на принадлежащие гражданину-должнику
на праве собственности земельные участки, использование которых не связано с осуществлением
гражданином-должником предпринимательской деятельности и которые не являются основным
источником существования гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении,
обеспечивающим указанным лицам необходимый уровень существования, признано не
соответствующим Конституции РФ.

4. Согласно ч. 2 комментируемой статьи перечень имущества организаций, на которое не
может быть обращено взыскание по исполнительным документам, определяется федеральным
законом. Однако в настоящее время общего перечня, закрепленного в Федеральном законе "Об
исполнительном производстве", нет, поэтому для определения имущества организаций, имеющего
иммунитет от взыскания, необходимо анализировать всю совокупность федеральных законов.

5. В отношении организаций можно выделить следующие абсолютные и относительные
иммунитеты.

Согласно п. 5 ст. 21 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе
совести и о религиозных объединениях" <1> на движимое и недвижимое имущество
богослужебного назначения не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов.
Перечень видов имущества богослужебного назначения, на которое не может быть обращено
взыскание по претензиям кредиторов, устанавливается Правительством РФ по предложениям
религиозных организаций. Пока такой перечень не утвержден.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1997. N 39. Ст. 4465.

В соответствии с п. 7 ст. 37 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О
сельскохозяйственной кооперации" <1> взыскание по долгам кооператива при отсутствии у него
денежных средств, достаточных для погашения задолженности, может быть обращено на
принадлежащее ему имущество, за исключением имущества, отнесенного в установленном
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порядке к неделимым фондам, рабочих лошадей и скота, продуктивного и племенного скота и
птицы, сельскохозяйственной техники и транспортных средств (за исключением легковых
автомобилей), семенных и фуражных фондов.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 50. Ст. 4870; 1999. N 8. Ст. 973.

Согласно п. 2 ст. 120 ГК учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его
распоряжении денежными средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по
его обязательствам несет собственник соответствующего имущества. Поэтому в данном случае
нельзя в исполнительном производстве обратить взыскание на иное имущество должника-
учреждения, за исключением денежных средств.

Согласно ст. 239 БК установлен относительный иммунитет бюджетов, представляющий
собой правовой режим, при котором обращение взыскания на бюджетные средства
осуществляется только на основании судебного акта, предусматривающего: возмещение в
размере недофинансирования в случае, если взыскиваемые средства были утверждены в
законодательном порядке в составе расходов бюджета; возмещение убытков, причиненных
физическому или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в
том числе в результате издания актов органов государственной власти или органов местного
самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту, за исключением случаев,
определенных абз. 2 ст. 239 БК.

В ряде случаев субсидиарную ответственность наравне с должником несут другие лица. Так,
согласно п. 5 ст. 115 ГК собственник имущества казенного предприятия несет субсидиарную
ответственность по обязательствам этого предприятия при недостаточности его имущества. В
соответствии с п. 2 ст. 105 ГК и п. 3 ст. 6 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" <1> основное общество (товарищество), которое имеет право давать
дочернему обществу, в том числе по договору с ним, обязательные для него указания, отвечает
солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких
указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного
общества (товарищества) последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 1.

Однако в рассмотренных случаях для возложения субсидиарной ответственности на
собственника имущества казенного предприятия либо основное общество (товарищество)
необходимо также наличие судебного решения и исполнительного документа, выданного в
отношении данных лиц.

Абсолютный иммунитет установлен для мобилизационных резервов, независимо от места их
размещения, если они входят в систему государственного резерва организаций. Согласно п. 3 ст. 4
Федерального закона от 29 декабря 1994 г. N 79-ФЗ "О государственном материальном резерве"
<1> запасы государственного резерва независимо от места их размещения, здания, сооружения и
другое имущество входящих в систему государственного резерва организаций, а также земельные
участки, на которых эти организации расположены, и участки недр, которые используются для
хранения государственного резерва, являются федеральной собственностью и не могут быть
использованы в качестве предмета залога. В соответствии с законодательством РФ
государственный резерв не подлежит приватизации. Как указано в письме Министерства юстиции
РФ от 24 апреля 2001 г. N 06-1943, обращение взыскания на имущество мобилизационного
резерва по долгам юридических лиц не допускается.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1995. N 1. Ст. 3; 1998. N 7. Ст. 798.

6. Иммунитет от взыскания в отношении имущества, переданного в доверительное
управление. Согласно ст. 1018 ГК имущество, переданное в доверительное управление,
обособляется от другого имущества учредителя управления, а также от имущества
доверительного управляющего. Это имущество отражается у доверительного управляющего на
отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов по деятельности,
связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет. Обращение
взыскания по долгам учредителя управления на имущество, переданное им в доверительное
управление, не допускается, за исключением несостоятельности (банкротства) этого лица. При
банкротстве учредителя управления доверительное управление этим имуществом прекращается и
оно включается в конкурсную массу <1>.

--------------------------------
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<1> В качестве примера оценки фактических обстоятельств, связанных с иммунитетом
имущества, переданного в доверительное управление, см.: Постановление Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 17 апреля 2001 г. N 2554/99 // ВВАС РФ. 2001. N 8.

7. Иммунитет от взыскания в отношении ценных бумаг установлен в ст. 73 Закона об
исполнительном производстве. По долгам профессионального участника рынка ценных бумаг не
может быть обращено взыскание на денежные средства его клиентов, находящиеся на отдельном
банковском счете (счетах), открытом профессиональным участником рынка ценных бумаг в
кредитной организации в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О
рынке ценных бумаг" <1>.

--------------------------------
<1> СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1918.

По долгам профессионального участника рынка ценных бумаг не может быть также
обращено взыскание на ценные бумаги его клиентов, находящиеся на лицевых счетах в системе
ведения реестра и счетах депо в депозитариях, открытых профессиональным участником рынка
ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг".

По долгам управляющей компании паевого инвестиционного фонда не может быть
обращено взыскание на денежные средства и (или) ценные бумаги лица, подавшего заявку на
приобретение инвестиционных паев, хранящиеся на отдельном банковском счете и (или) счете
депо управляющей компании паевого инвестиционного фонда до внесения в реестр владельцев
инвестиционных паев записи о приобретении инвестиционных паев.

8. Иммунитет от взыскания в отношении ценных бумаг вытекает в ряде случаев из
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 3 марта 1999 г. N 4 "О некоторых
вопросах, связанных с обращением взыскания на акции" <1>. Согласно п. 1 данного
Постановления не может быть обращено взыскание: 1) на пакеты акций, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности и переданные государством (муниципальным
органом) в управление Министерству государственного имущества РФ <2>, территориальному
органу по управлению государственным имуществом, фонду имущества либо по договору
управляющей организации (управляющему), - по долгам соответствующего акционерного
общества или органа (организации, лица), которому они переданы в управление; 2) на акции,
принадлежащие юридическому или физическому лицу, переданные им по договору в
доверительное управление, - по долгам управляющей организации (управляющего). По
обязательствам (долгам) собственника таких акций на них может быть обращено взыскание в
установленном порядке.

--------------------------------
<1> ВВАС РФ. 1999. N 4.
<2> В настоящее время - Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом.

9. Согласно ч. 4 ст. 69 Закона об исполнительном производстве при отсутствии или
недостаточности у должника денежных средств взыскание обращается на иное имущество,
принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и (или) оперативного
управления, за исключением имущества, изъятого из оборота, и имущества, на которое в
соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание, независимо от того,
где и в чьем фактическом владении и (или) пользовании оно находится.

14 ноября 2002 года N 137-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 310-ФЗ)

Комментарий к Закону

1. Данный Закон урегулировал ряд вопросов, связанных со вступлением в силу ГПК. В
частности, здесь очерчен круг нормативных актов, утрачивающих силу после введения в действие
комментируемого Кодекса, разрешены отдельные вопросы соотношения действия ранее принятых



481

федеральных законов и иных нормативных актов с новым ГПК. Однако законодатель по каким-то
причинам не признал действующим на территории РФ 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>. Между тем практически все его положения вошли в гл. 45 ГПК, поэтому, на наш
взгляд, данный Указ применению более не подлежит.

--------------------------------
<1> ВВС СССР. 1988. N 26. Ст. 427.

2. Следует также отметить Постановление 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" <1>, разрешившее ряд спорных
вопросов по применению ГПК.

--------------------------------
<1> БВС РФ. 2003. N 3.
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Статья 55. Доказательства
Статья 56. Обязанность доказывания
Статья 57. Представление и истребование доказательств
Статья 58. Осмотр и исследование доказательств по месту их нахождения
Статья 59. Относимость доказательств
Статья 60. Допустимость доказательств
Статья 61. Основания для освобождения от доказывания
Статья 62. Судебные поручения
Статья 63. Порядок выполнения судебного поручения
Статья 64. Обеспечение доказательств
Статья 65. Заявление об обеспечении доказательств
Статья 66. Порядок обеспечения доказательств
Статья 67. Оценка доказательств
Статья 68. Объяснения сторон и третьих лиц
Статья 69. Свидетельские показания
Статья 70. Обязанности и права свидетеля
Статья 71. Письменные доказательства
Статья 72. Возвращение письменных доказательств
Статья 73. Вещественные доказательства
Статья 74. Хранение вещественных доказательств
Статья 75. Осмотр и исследование вещественных доказательств,
подвергающихся быстрой порче
Статья 76. Распоряжение вещественными доказательствами
Статья 77. Аудио- и видеозаписи
Статья 78. Хранение и возврат носителей аудио- и видеозаписей
Статья 79. Назначение экспертизы
Статья 80. Содержание определения суда о назначении экспертизы
Статья 81. Получение образцов почерка для сравнительного исследования
документа и подписи на документе
Статья 82. Комплексная экспертиза
Статья 83. Комиссионная экспертиза
Статья 84. Порядок проведения экспертизы
Статья 85. Обязанности и права эксперта
Статья 86. Заключение эксперта
Статья 87. Дополнительная и повторная экспертизы

Глава 7. Судебные расходы
Статья 88. Судебные расходы
Статья 89. Льготы по уплате государственной пошлины
Статья 90. Основания и порядок предоставления отсрочки или рассрочки уплаты
государственной пошлины
Статья 91. Цена иска
Статья 92. Доплата государственной пошлины
Статья 93. Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины
Статья 94. Издержки, связанные с рассмотрением дела
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Статья 95. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам,
специалистам и переводчикам
Статья 96. Внесение сторонами денежных сумм, подлежащих выплате
свидетелям, экспертам и специалистам
Статья 97. Выплата денежных сумм, причитающихся свидетелям и переводчикам
Статья 98. Распределение судебных расходов между сторонами
Статья 99. Взыскание компенсации за потерю времени
Статья 100. Возмещение расходов на оплату услуг представителя
Статья 101. Распределение судебных расходов при отказе от иска и заключении
мирового соглашения
Статья 102. Возмещение сторонам судебных расходов
Статья 103. Возмещение судебных расходов, понесенных судом в связи с
рассмотрением дела
Статья 104. Обжалование определения суда по вопросам, связанным с
судебными расходами

Глава 8. Судебные штрафы
Статья 105. Наложение судебных штрафов
Статья 106. Сложение или уменьшение судебного штрафа

Глава 9. Процессуальные сроки
Статья 107. Исчисление процессуальных сроков
Статья 108. Окончание процессуального срока
Статья 109. Последствия пропуска процессуальных сроков
Статья 110. Приостановление процессуальных сроков
Статья 111. Продление процессуальных сроков
Статья 112. Восстановление процессуальных сроков

Глава 10. Судебные извещения и вызовы
Статья 113. Судебные извещения и вызовы
Статья 114. Содержание судебных повесток и иных судебных извещений
Статья 115. Доставка судебных повесток и иных судебных извещений
Статья 116. Вручение судебной повестки
Статья 117. Последствия отказа от принятия судебной повестки или иного
судебного извещения
Статья 118. Перемена адреса во время производства по делу
Статья 119. Неизвестность места пребывания ответчика
Статья 120. Розыск ответчика

Раздел II. Производство в суде первой инстанции
Подраздел I. Приказное производство

Глава 11. Судебный приказ
Статья 121. Судебный приказ
Статья 122. Требования, по которым выдается судебный приказ
Статья 123. Подача заявления о вынесении судебного приказа
Статья 124. Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа
Статья 125. Основания для отказа в принятии заявления о вынесении
судебного приказа
Статья 126. Порядок вынесения судебного приказа
Статья 127. Содержание судебного приказа
Статья 128. Извещение должника о вынесении судебного приказа
Статья 129. Отмена судебного приказа
Статья 130. Выдача судебного приказа взыскателю

Подраздел II. Исковое производство
Глава 12. Предъявление иска

Статья 131. Форма и содержание искового заявления
Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому заявлению
Статья 133. Принятие искового заявления
Статья 134. Отказ в принятии искового заявления
Статья 135. Возвращение искового заявления
Статья 136. Оставление искового заявления без движения
Статья 137. Предъявление встречного иска
Статья 138. Условия принятия встречного иска

Глава 13. Обеспечение иска
Статья 139. Основания для обеспечения иска
Статья 140. Меры по обеспечению иска
Статья 141. Рассмотрение заявления об обеспечении иска
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Статья 142. Исполнение определения суда об обеспечении иска
Статья 143. Замена одних мер по обеспечению иска другими мерами по
обеспечению иска
Статья 144. Отмена обеспечения иска
Статья 145. Обжалование определений суда об обеспечении иска
Статья 146. Возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением
иска

Глава 14. Подготовка дела к судебному разбирательству
Статья 147. Определение суда о подготовке дела к судебному
разбирательству
Статья 148. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству
Статья 149. Действия сторон при подготовке дела к судебному
разбирательству
Статья 150. Действия судьи при подготовке дела к судебному
разбирательству
Статья 151. Соединение и разъединение нескольких исковых требований
Статья 152. Предварительное судебное заседание
Статья 153. Назначение дела к судебному разбирательству

Глава 15. Судебное разбирательство
Статья 154. Сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел
Статья 155. Судебное заседание
Статья 156. Председательствующий в судебном заседании
Статья 157. Непосредственность, устность и непрерывность судебного
разбирательства
Статья 158. Порядок в судебном заседании
Статья 159. Меры, применяемые к нарушителям порядка в судебном
заседании
Статья 160. Открытие судебного заседания
Статья 161. Проверка явки участников процесса
Статья 162. Разъяснение переводчику его прав и обязанностей
Статья 163. Удаление свидетелей из зала судебного заседания
Статья 164. Объявление состава суда и разъяснение права самоотвода и
отвода
Статья 165. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуальных
прав и обязанностей
Статья 166. Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле
Статья 167. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в
деле, их представителей
Статья 168. Последствия неявки в судебное заседание свидетелей,
экспертов, специалистов, переводчиков
Статья 169. Отложение разбирательства дела
Статья 170. Допрос свидетелей при отложении разбирательства дела
Статья 171. Разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей
Статья 172. Начало рассмотрения дела по существу
Статья 173. Отказ истца от иска, признание иска ответчиком и мировое
соглашение сторон
Статья 174. Объяснения лиц, участвующих в деле
Статья 175. Установление последовательности исследования
доказательств
Статья 176. Предупреждение свидетеля об ответственности за отказ от
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний
Статья 177. Порядок допроса свидетеля
Статья 178. Использование свидетелем письменных материалов
Статья 179. Допрос несовершеннолетнего свидетеля
Статья 180. Оглашение показаний свидетелей
Статья 181. Исследование письменных доказательств
Статья 182. Оглашение и исследование переписки и телеграфных
сообщений граждан
Статья 183. Исследование вещественных доказательств
Статья 184. Осмотр на месте
Статья 185. Воспроизведение аудио- или видеозаписи и ее исследование
Статья 186. Заявление о подложности доказательства
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Статья 187. Исследование заключения эксперта. Назначение
дополнительной или повторной экспертизы
Статья 188. Консультация специалиста
Статья 189. Окончание рассмотрения дела по существу
Статья 190. Судебные прения
Статья 191. Возобновление рассмотрения дела по существу
Статья 192. Удаление суда для принятия решения
Статья 193. Объявление решения суда

Глава 16. Решение суда
Статья 194. Принятие решения суда
Статья 195. Законность и обоснованность решения суда
Статья 196. Вопросы, разрешаемые при принятии решения суда
Статья 197. Изложение решения суда
Статья 198. Содержание решения суда
Статья 199. Составление мотивированного решения суда
Статья 200. Исправление описок и явных арифметических ошибок в
решении суда
Статья 201. Дополнительное решение суда
Статья 202. Разъяснение решения суда
Статья 203. Отсрочка или рассрочка исполнения решения суда, изменение
способа и порядка исполнения решения суда
Статья 204. Определение порядка и срока исполнения решения суда,
обеспечения его исполнения
Статья 205. Решение суда о присуждении имущества или его стоимости
Статья 206. Решение суда, обязывающее ответчика совершить
определенные действия
Статья 207. Решение суда в пользу нескольких истцов или против
нескольких ответчиков
Статья 208. Индексация присужденных денежных сумм
Статья 209. Вступление в законную силу решений суда
Статья 210. Исполнение решения суда
Статья 211. Решения суда, подлежащие немедленному исполнению
Статья 212. Право суда обратить решение к немедленному исполнению
Статья 213. Обеспечение исполнения решения суда
Статья 214. Высылка лицам, участвующим в деле, копий решения суда

Глава 17. Приостановление производства по делу
Статья 215. Обязанность суда приостановить производство по делу
Статья 216. Право суда приостановить производство по делу
Статья 217. Сроки приостановления производства по делу
Статья 218. Обжалование определения суда о приостановлении
производства по делу
Статья 219. Возобновление производства по делу

Глава 18. Прекращение производства по делу
Статья 220. Основания прекращения производства по делу
Статья 221. Порядок и последствия прекращения производства по делу

Глава 19. Оставление заявления без рассмотрения
Статья 222. Основания для оставления заявления без рассмотрения
Статья 223. Порядок и последствия оставления заявления без
рассмотрения

Глава 20. Определение суда
Статья 224. Порядок вынесения определений суда
Статья 225. Содержание определения суда
Статья 226. Частные определения суда
Статья 227. Высылка лицам, участвующим в деле, копий определения суда

Глава 21. Протоколы
Статья 228. Обязательность ведения протокола
Статья 229. Содержание протокола
Статья 230. Составление протокола
Статья 231. Замечания на протокол
Статья 232. Рассмотрение замечаний на протокол

Глава 22. Заочное производство
Статья 233. Основания для заочного производства
Статья 234. Порядок заочного производства
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Статья 235. Содержание заочного решения суда
Статья 236. Высылка копии заочного решения суда
Статья 237. Обжалование заочного решения суда
Статья 238. Содержание заявления об отмене заочного решения суда
Статья 239. Действия суда после принятия заявления об отмене заочного
решения суда
Статья 240. Рассмотрение заявления об отмене заочного решения суда
Статья 241. Полномочия суда
Статья 242. Основания для отмены заочного решения суда
Статья 243. Возобновление рассмотрения дела
Статья 244. Законная сила заочного решения суда

Подраздел III. Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений
Глава 23. Общие положения

Статья 245. Дела, возникающие из публичных правоотношений
Статья 246. Порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из
публичных правоотношений
Статья 247. Порядок обращения в суд
Статья 248. Отказ в принятии заявления или прекращение производства по
делу, возникшему из публичных правоотношений
Статья 249. Распределение обязанностей по доказыванию по делам,
возникающим из публичных правоотношений
Статья 250. Законная сила решения суда

Глава 24. Производство по делам о признании недействующими нормативных
правовых актов полностью или в части

Статья 251. Подача заявления об оспаривании нормативных правовых
актов
Статья 252. Рассмотрение заявлений об оспаривании нормативных
правовых актов
Статья 253. Решение суда по заявлению об оспаривании нормативного
правового акта

Глава 25. Производство по делам об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов государственной власти, органов местного
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих

Статья 254. Подача заявления об оспаривании решения, действия
(бездействия) органа государственной власти, органа местного
самоуправления, должностного лица, государственного или
муниципального служащего
Статья 255. Решения, действия (бездействие) органов государственной
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих, подлежащие оспариванию
в порядке гражданского судопроизводства
Статья 256. Срок обращения с заявлением в суд
Статья 257. Рассмотрение заявления об оспаривании решения, действия
(бездействия) органа государственной власти, органа местного
самоуправления, должностного лица, государственного и муниципального
служащего
Статья 258. Решение суда и его реализация

Глава 26. Производство по делам о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации

Статья 259. Подача заявления о защите избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации
Статья 260. Сроки обращения в суд и рассмотрения заявлений
Статья 260.1. Порядок рассмотрения дел о защите избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации
Статья 261. Решение суда по делам о защите избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации и его
реализация

Подраздел IV. Особое производство
Глава 27. Общие положения

Статья 262. Дела, рассматриваемые судом в порядке особого производства
Статья 263. Порядок рассмотрения и разрешения дел, рассматриваемых
судом в порядке особого производства

Глава 28. Установление фактов, имеющих юридическое значение



488

Статья 264. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение
Статья 265. Условия, необходимые для установления фактов, имеющих
юридическое значение
Статья 266. Подача заявления об установлении факта, имеющего
юридическое значение
Статья 267. Содержание заявления об установлении факта, имеющего
юридическое значение
Статья 268. Решение суда относительно заявления об установлении факта,
имеющего юридическое значение

Глава 29. Усыновление (удочерение) ребенка
Статья 269. Подача заявления об усыновлении или удочерении
Статья 270. Содержание заявления об усыновлении
Статья 271. Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении
Статья 272. Подготовка дела об усыновлении к судебному разбирательству
Статья 273. Рассмотрение заявления об усыновлении
Статья 274. Решение суда по заявлению об усыновлении
Статья 275. Отмена усыновления

Глава 30. Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление
гражданина умершим

Статья 276. Подача заявления о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим
Статья 277. Содержание заявления о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим
Статья 278. Действия судьи после принятия заявления о признании
гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина
умершим
Статья 279. Решение суда по заявлению о признании гражданина безвестно
отсутствующим или об объявлении гражданина умершим
Статья 280. Последствия явки или обнаружения места пребывания
гражданина, признанного безвестно отсутствующим или объявленного
умершим

Глава 31. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина
недееспособным, ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться
своими доходами

Статья 281. Подача заявления об ограничении дееспособности гражданина,
о признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
права самостоятельно распоряжаться своими доходами
Статья 282. Содержание заявления об ограничении дееспособности
гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или
о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами
Статья 283. Назначение экспертизы для определения психического
состояния гражданина
Статья 284. Рассмотрение заявления об ограничении дееспособности
гражданина, о признании гражданина недееспособным, об ограничении или
о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами
Статья 285. Решение суда по заявлению об ограничении дееспособности
гражданина, о признании гражданина недееспособным
Статья 286. Отмена ограничения гражданина в дееспособности и признание
гражданина дееспособным

Глава 32. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипация)

Статья 287. Подача заявления об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным
Статья 288. Рассмотрение заявления об объявлении несовершеннолетнего
полностью дееспособным
Статья 289. Решение суда по заявлению об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным

Глава 33. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь
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Статья 290. Подача заявления о признании движимой вещи бесхозяйной
или о признании права муниципальной собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь
Статья 291. Содержание заявления о признании движимой вещи
бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь
Статья 292. Подготовка дела к судебному разбирательству и рассмотрение
заявления о признании движимой вещи бесхозяйной или о признании права
муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь
Статья 293. Решение суда относительно заявления о признании движимой
вещи бесхозяйной или о признании права муниципальной собственности на
бесхозяйную недвижимую вещь

Глава 34. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя
или ордерным ценным бумагам (вызывное производство)

Статья 294. Подача заявления о признании недействительными утраченных
ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и о
восстановлении прав по ним
Статья 295. Содержание заявления о признании недействительными
утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и
о восстановлении прав по ним
Статья 296. Действия судьи после принятия заявления о признании
недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или
ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним
Статья 297. Заявление держателя документа
Статья 298. Действия суда после поступления заявления держателя
документа
Статья 299. Рассмотрение заявления о признании недействительными
утраченных ценной бумаги на предъявителя или ордерной ценной бумаги и
о восстановлении прав по ним
Статья 300. Решение суда относительно заявления о признании
недействительными утраченных ценной бумаги на предъявителя или
ордерной ценной бумаги и о восстановлении прав по ним
Статья 301. Право держателя документа предъявить иск о
неосновательном

Глава 35. Принудительная госпитализация гражданина в психиатрический
стационар и принудительное психиатрическое освидетельствование

Статья 302. Подача заявления о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока
принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим
расстройством
Статья 303. Срок подачи заявления о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар
Статья 304. Рассмотрение заявления о принудительной госпитализации
гражданина в психиатрический стационар или о продлении срока
принудительной госпитализации гражданина, страдающего психическим
расстройством
Статья 305. Решение суда относительно заявления о принудительной
госпитализации гражданина в психиатрический стационар или о продлении
срока принудительной госпитализации гражданина, страдающего
психическим расстройством
Статья 306. Принудительное психиатрическое освидетельствование

Глава 36. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи
актов гражданского состояния

Статья 307. Подача заявления о внесении исправлений или изменений в
запись акта гражданского состояния
Статья 308. Содержание заявления о внесении исправлений или изменений
в запись акта гражданского состояния
Статья 309. Решение суда относительно заявления о внесении
исправлений или изменений в запись акта гражданского состояния

Глава 37. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или
об отказе в их совершении

Статья 310. Подача заявления о совершенном нотариальном действии или
об отказе в его совершении
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Статья 311. Рассмотрение заявления о совершенном нотариальном
действии или об отказе в его совершении
Статья 312. Решение суда относительно заявления о совершенном
нотариальном действии или об отказе в его совершении

Глава 38. Восстановление утраченного судебного производства
Статья 313. Порядок восстановления утраченного судебного производства
Статья 314. Подача заявления о восстановлении утраченного судебного
производства
Статья 315. Оставление заявления о восстановлении утраченного
судебного производства без движения или рассмотрения
Статья 316. Отказ в восстановлении утраченного судебного производства
Статья 317. Решение суда о восстановлении утраченного судебного
производства
Статья 318. Прекращение производства по делу о восстановлении
утраченного судебного производства
Статья 319. Порядок обжалования судебных постановлений, связанных с
восстановлением утраченного судебного производства

Раздел III. Производство в суде второй инстанции
Глава 39. Апелляционное производство по обжалованию решений и определений
мировых судей

Статья 320. Право апелляционного обжалования
Статья 321. Срок подачи апелляционных жалобы, представления
Статья 322. Содержание апелляционных жалобы, представления
Статья 323. Оставление апелляционных жалобы, представления без движения
Статья 324. Возвращение апелляционных жалобы, представления
Статья 325. Действия мирового судьи после получения апелляционных жалобы,
представления
Статья 326. Отказ от апелляционной жалобы или отзыв апелляционного
представления
Статья 327. Рассмотрение дела судом апелляционной инстанции
Статья 328. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении
апелляционных жалобы, представления
Статья 329. Постановление суда апелляционной инстанции
Статья 330. Основания для отмены или изменения решения мирового судьи в
апелляционном порядке
Статья 331. Право обжалования определения мирового судьи
Статья 332. Срок подачи частной жалобы, представления прокурора
Статья 333. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления
прокурора
Статья 334. Права суда апелляционной инстанции при рассмотрении частной
жалобы, представления прокурора
Статья 335. Законная сила определения суда апелляционной инстанции

Глава 40. Производство в суде кассационной инстанции
Статья 336. Право подачи кассационных жалобы, представления
Статья 337. Порядок подачи кассационных жалобы, представления
Статья 338. Срок подачи кассационных жалобы, представления
Статья 339. Содержание кассационных жалобы, представления
Статья 340. Копии кассационных жалобы, представления
Статья 341. Оставление кассационных жалобы, представления без движения
Статья 342. Возвращение кассационных жалобы, представления
Статья 343. Действия суда первой инстанции после получения кассационных
жалобы, представления
Статья 344. Возражения относительно кассационных жалобы, представления
Статья 345. Отказ от кассационной жалобы, отзыв кассационного представления
Статья 346. Отказ истца от иска или мировое соглашение сторон в суде
кассационной инстанции
Статья 347. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции
Статья 348. Сроки рассмотрения дела в суде кассационной инстанции
Статья 349. Порядок судебного заседания в суде кассационной инстанции
Статья 350. Судебное заседание в суде кассационной инстанции
Статья 351. Начало разбирательства дела
Статья 352. Объявление состава суда и разъяснение права отвода
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Статья 353. Разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и
обязанностей
Статья 354. Последствия неявки в судебное заседание лиц, участвующих в деле
Статья 355. Разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле
Статья 356. Доклад дела
Статья 357. Объяснения лиц, участвующих в деле, в суде кассационной
инстанции
Статья 358. Исследование доказательств
Статья 359. Судебные прения в суде кассационной инстанции
Статья 360. Вынесение кассационного определения и его объявление
Статья 361. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении кассационных
жалобы, представления
Статья 362. Основания для отмены или изменения решения суда в кассационном
порядке
Статья 363. Нарушение или неправильное применение норм материального
права
Статья 364. Нарушение или неправильное применение норм процессуального
права
Статья 365. Отмена решения суда первой инстанции с прекращением
производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения
Статья 366. Содержание кассационного определения
Статья 367. Законная сила кассационного определения
Статья 368. Частное определение суда кассационной инстанции
Статья 369. Обязательность указаний суда кассационной инстанции
Статья 370. Порядок рассмотрения кассационных жалобы, представления,
поступивших в суд кассационной инстанции после рассмотрения дела
Статья 371. Право обжалования определений суда первой инстанции
Статья 372. Срок подачи частной жалобы, представления прокурора
Статья 373. Порядок подачи и рассмотрения частной жалобы, представления
прокурора
Статья 374. Права суда кассационной инстанции при рассмотрении частной
жалобы, представления прокурора
Статья 375. Законная сила определения суда кассационной инстанции,
вынесенного по частной жалобе, представлению прокурора

Раздел IV. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений
Глава 41. Производство в суде надзорной инстанции

Статья 376. Право на обращение в суд надзорной инстанции
Статья 377. Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора
Статья 378. Содержание надзорной жалобы или представления прокурора
Статья 379. Действия суда надзорной инстанции после подачи надзорной жалобы
или представления прокурора. - Утратила силу
Статья 379.1. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без
рассмотрения по существу
Статья 380. Возвращение надзорной жалобы или представления прокурора без
рассмотрения по существу. - Утратила силу
Статья 380.1. Действия суда надзорной инстанции после поступления надзорной
жалобы или представления прокурора
Статья 381. Рассмотрение надзорной жалобы или представления прокурора
Статья 382. Сроки рассмотрения надзорной жалобы или представления
прокурора
Статья 383. Определение судьи об отказе в передаче надзорной жалобы или
представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании суда
надзорной инстанции
Статья 384. Определение о передаче надзорной жалобы или представления
прокурора с делом для рассмотрения в судебном заседании суда надзорной
инстанции
Статья 385. Извещение лиц, участвующих в деле, о передаче надзорной жалобы
или представления прокурора с делом для рассмотрения в судебном заседании
суда надзорной инстанции
Статья 386. Сроки и порядок рассмотрения надзорной жалобы или
представления прокурора в судебном заседании суда надзорной инстанции
Статья 387. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в
порядке надзора
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Статья 388. Определение или постановление суда надзорной инстанции
Статья 389. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по
представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации или
заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации
Статья 390. Полномочия суда надзорной инстанции
Статья 391. Вступление в законную силу определения или постановления суда
надзорной инстанции

Глава 42. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений
суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции, вступивших в законную
силу

Статья 392. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам
решений, определений суда, постановлений президиума суда надзорной
инстанции, вступивших в законную силу
Статья 393. Суды, пересматривающие по вновь открывшимся обстоятельствам
решения, определения суда, постановления президиума суда надзорной
инстанции
Статья 394. Подача заявления, представления о пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам решений, определений суда, постановлений
президиума суда надзорной инстанции
Статья 395. Исчисление срока подачи заявления о пересмотре по вновь
открывшимся обстоятельствам решения, определения суда, постановления
президиума суда надзорной инстанции
Статья 396. Рассмотрение заявления о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам решения, определения суда, постановления президиума суда
надзорной инстанции
Статья 397. Определение суда о пересмотре по вновь открывшимся
обстоятельствам решения, определения суда, постановления президиума суда
надзорной инстанции

Раздел V. Производство по делам с участием иностранных лиц
Глава 43. Общие положения

Статья 398. Процессуальные права и обязанности иностранных лиц
Статья 399. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность
иностранных граждан, лиц без гражданства
Статья 400. Процессуальная правоспособность иностранной организации и
международной организации
Статья 401. Иски к иностранным государствам и международным организациям.
Дипломатический иммунитет

Глава 44. Подсудность дел с участием иностранных лиц судам в Российской
Федерации

Статья 402. Применение правил подсудности
Статья 403. Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц
Статья 404. Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц
Статья 405. Неизменность места рассмотрения дела
Статья 406. Процессуальные последствия рассмотрения дел иностранным судом
Статья 407. Судебные поручения
Статья 408. Признание документов, выданных, составленных или
удостоверенных компетентными органами иностранных государств

Глава 45. Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных
третейских судов (арбитражей)

Статья 409. Признание и исполнение решений иностранных судов
Статья 410. Ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного
суда
Статья 411. Содержание ходатайства о принудительном исполнении решения
иностранного суда
Статья 412. Отказ в принудительном исполнении решения иностранного суда
Статья 413. Признание решений иностранных судов
Статья 414. Отказ в признании решения иностранного суда
Статья 415. Признание решений иностранных судов, не требующих дальнейшего
производства
Статья 416. Признание и исполнение решений иностранных третейских судов
(арбитражей)
Статья 417. Отказ в признании и исполнении решений иностранных третейских
судов (арбитражей)
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Раздел VI. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов

Глава 46. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов
Статья 418. Оспаривание решения третейского суда
Статья 419. Форма и содержание заявления об отмене решения третейского суда
Статья 420. Порядок рассмотрения заявления об отмене решения третейского
суда
Статья 421. Основания для отмены решения третейского суда
Статья 422. Определение суда по делу об оспаривании решения третейского
суда

Глава 47. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов

Статья 423. Выдача исполнительного листа на принудительное исполнение
решения третейского суда
Статья 424. Форма и содержание заявления о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда
Статья 425. Порядок рассмотрения заявления о выдаче исполнительного листа
на принудительное исполнение решения третейского суда
Статья 426. Основания для отказа в выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда
Статья 427. Определение суда о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда

Раздел VII. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и
постановлений иных органов

Статья 428. Выдача судом исполнительного листа
Статья 429. Выдача по одному решению суда нескольких исполнительных листов
Статья 430. Выдача судом дубликата исполнительного листа или судебного приказа
Статья 431. Ответственность за утрату исполнительного листа или судебного приказа
Статья 432. Перерыв и восстановление срока предъявления исполнительного
документа к исполнению
Статья 433. Разъяснение исполнительного документа
Статья 434. Отсрочка или рассрочка исполнения судебного постановления, изменение
способа и порядка его исполнения, индексация присужденных денежных сумм
Статья 435. Отложение исполнительных действий. - Утратила силу
Статья 436. Обязанность суда приостановить исполнительное производство
Статья 437. Право суда приостановить исполнительное производство
Статья 438. Возобновление исполнительного производства
Статья 439. Прекращение исполнительного производства
Статья 440. Порядок приостановления или прекращения исполнительного
производства судом
Статья 441. Подача заявления об оспаривании постановлений должностных лиц
службы судебных приставов, их действий (бездействия)
Статья 442. Защита прав других лиц при исполнении судебного постановления либо
постановления государственного или иного органа
Статья 443. Поворот исполнения решения суда
Статья 444. Порядок поворота исполнения решения суда судом первой инстанции
Статья 445. Порядок поворота исполнения решения суда судами апелляционной,
кассационной или надзорной инстанции
Статья 446. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание по
исполнительным документам

Федеральный закон от 14.11.2002 N 137-ФЗ "О введении в действие Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации"


