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АННОТАЦИЯ 

 

Учебно-методический комплекс  учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности    

                     030503 «Правоведение». 

Форма обучение очная для студентов III курса Учреждении «Бишкекский 

Инновационный Колледж» (БИК) на IV семестре. 

Гражданский процесс является одной из основных специальных правовых 

дисциплин, имеющих фундаментальное значение в юридическом образовании. Ее цель - 

дать студентам необходимые знания о порядке судебной защиты субъективных прав 

физических и юридических лиц в общих судах в ходе гражданского судопроизводства, о 

компетенции общих судов по рассмотрению и разрешению гражданских дел и исполнению 

судебных решений, о правах и обязанностях участников гражданского судопроизводства, о 

несудебной форме защиты и охраны субъективных прав в нотариальном порядке, 

компетенции нотариата, порядке совершения нотариальных действий, а также об 

общественной форме защиты права в порядке третейского судопроизводства. 

 Задача изучения курса «Гражданский процесс» - формирование высокого уровня 

профессионального правосознания и научного мышления будущих юристов, выработка 

умений и навыков, позволяющих свободно ориентироваться в законодательстве о 

гражданском судопроизводстве, о нотариате и третейском судопроизводстве, 

анализировать, толковать и применять эти нормы. Усвоение предмета гражданского 

судопроизводства является необходимым этапом получения юридического образования. 

Выписка из ГОС СПО учебной дисциплины  

 

Учебно-методический комплекс дисциплины разработана на основание: 

- Закона Кыргызской Республики «Об образовании» от 30 апреля 2003 года № 92 ( с 

изменением и дополнением по состоянию на 03.08.2015г.). 

- «Положения об образовательной организации среднего профессионального 

образования Кыргызской Республики», утверждённого Постановлением Правительства 

Кыргызской Республики от 3 февраля 2004 года N 53; 

- «Положения утвержденного постановлением Правительства Кыргызской 

Республики» от 29 мая 2012 года № 346;  

- Устава Учреждения БИК и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность образовательных организаций среднего профессионального образования. 

 

МИССИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Миссия колледжа- Формирование специалистов для потребности современного рынка 

труда в образовательном, культурном и нравственном развитии студентов.  

  

Студентерди билим беруу маданий, адеп-ахлактык жактан онуктуруудо, азыркы эмгек 

рыногунун талаптарына жооп  берген адистерди калыптандыруу.  

 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины (модулей) 

 

1 Рабочая программа дисциплины разработана на основание:  

- Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

КР от 10.05.2022г. приказ №863/1 рег. №8 для студентов по специальности 030503 

специальности «Правоведение»  

- ОПОП от 01.10.2021г протокол №1. 



 

В рабочей программе дисциплины представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение изучаемой дисциплины, куда входят: пояснительная 

записка; цели и задачи; квалификационные требования; место дисциплины в структуре 

ОПОП; содержание дисциплины (модулей) распределение трудоемкости дисциплины по 

видам работ по семестрам. 

Программа содержит, кроме часов аудиторных занятий, часы, отведенные на 

самостоятельную работу студентов. Они позволят углубить знания по дисциплине, 

приобрести навыки самостоятельного изучения материала, работы с дополнительной 

литературой. Материалы контроля позволят определить уровень подготовки студентов по 

дисциплине.  

 

1.1. Пояснительная записка 

       Рабочая программа дисциплины предназначена для подготовки студентов по 

специальности: 030503 «Правоведение». 

Специфика гражданского процессуального права заключается в том, что данная 

учебная дисциплина изучает не только непосредственно гражданский процесс, но также 

основы (особенности) судебного процесса, нотариата, третейского судопроизводства, 

процессуальные права иностранных лиц. Кроме того, студенту не обойтись без 

углубленного знания материального права, ибо невозможно правильно определить 

надлежащие стороны, юридически грамотно сформулировать предмет иска, установить 

совокупность обстоятельств, входящих в предмет доказывания, составить процессуальные 

документы, обжаловать судебный акт, не зная конституционного, гражданского, трудового 

семейного, налогового, административного права. Получение студентами глубоких знаний 

в области гражданского процесса является необходимым условием для формирования 

высокопрофессионального корпуса судей, прокуроров, нотариусов, адвокатов, 

юрисконсультов. 

 В соответствии с Государственным образовательным стандартом современный 

юрист обязан осуществлять сбор нормативной и фактической информации; проводить 

анализ юридических норм и правовых отношений; толковать и применять законы и другие 

нормативные правовые акты; анализировать судебную и административную практику; 

квалифицированно разрешать правовые ситуации, уметь составлять соответствующие 

юридические (процессуальные) документы. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Гражданское процессуальное право» призвана дать студентам знания, 

которые позволят им: 

- стать профессионалом в области гражданского процессуального права, путем 

создания новых знаний о процессе, правильного применения известных процессуальных 

знаний; 

 

- получить углубленные знания в области гражданского процессуального права и 

развить навыки практического применения процессуальных норм. 

 

- уяснить содержание общественных отношений, которые регулируют нормы 

гражданского процессуального права; 

 

- сформировать навыки по составлению гражданско-процессуальных документов. 

 

1.3. Квалификационные требования 

 

Код компетенции Наименования результата обучения 

  



 

 Общекультурные компетенции 

  

ОК-1 Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

 обладает достаточным уровнем профессионального правосознания в 

 сфере гражданского процесса 

  

ОК-3 Владеет культурой правового мышления, способен к обобщению, 

 анализу, восприятию процессуальной информации 

  

ОК-4 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

 и письменную речь на судебном процессе 

  

 Профессиональные компетенции 

  

 В нормотворческой деятельности 

  

ПК-1 Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

 соответствии в сфере гражданского процессуального права 

  

 В правоприменительной деятельности 

  

ПК-4 Способен принимать решения и совершать юридические действия в 

 точном соответствии с гражданским процессуальным законом 

  

ПК-5 Способен применять акты гражданского процессуального 

 законодательства, реализовывать нормы материального и 

 процессуального права в профессиональной деятельности. 

  

ПК-7 Владеет навыками подготовки юридических документов в 

 процессуальной сфере 

 В правоохранительной деятельности 

  

ПК-13 Способен правильно и полно отражать результаты 

 профессиональной деятельности в гражданско- 

 процессуальной документации 

  

 В экспертно-консультационной деятельности 

  

ПК-15 Способен толковать правовые акты в сфере гражданского процесса; 

ПК-16 Способен давать квалифицированные юридические заключения и 

 консультации по гражданскому процессуальному праву и 

 судебного процесса 

  

 

 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП – Дисциплина относится к основной части 

профессионального цикла по направлению подготовки. Направление: 030503  «Правоведение» 

Содержание дисциплины «Гражданское процессуальное право» основывается на 

содержании таких предшествующих дисциплин, как «Теория государства и права», 

«Гражданское право», «Конституционное право».  



 

В последующем, знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Гражданское 

процессуальное право», будут необходимы при изучении дисциплин: «Адвокат в гражданском 

процессе», «Нотариат», «Процессуальное исполнительное право». 

Объем учебной дисциплины 4 кредита в 5 семестре.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

➢ основные принципы гражданского процесса, участников гражданского процесса; 

➢ основные правила подведомственности и подсудности, может классифицировать 

доказательства; 

➢ правила проведения искового производства в суде первой инстанции; 

➢ правила составления жалоб и представлений. 

➢ состав субъектов исполнительного производства; 

➢ какие дела могут рассматриваться в третейском суде. 

Понимать: 

➢ сущность науки гражданского процесса; 

➢ иск в материальном и процессуальном смысле; 

➢ сущность апелляционного, кассационного и надзорного производства; 

➢ сущность исполнительного производства; 

➢ основные принципы рассмотрения дел в третейском суде. 

Способен: 

➢ определить процессуальное положение лица, участвующего в деле; 

➢ самостоятельно определить подведомственность и подсудность гражданского дела 

и предъявить иск в суд по первой инстанции; 

➢ отличить исковое производство от других видов производства; может провести 

гражданский процесс как судья или сторона процесса; 

➢ составить апелляционную, кассационную, надзорную жалобу и жалобу о пересмотре 

дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

➢ составлять необходимые документы для работы в суде: исковые заявления, 

ходатайства, жалобы, проекты судебных решений и постановлений; 

➢ исполнить судебный акт как судебный исполнитель или сторона процесса; 

➢ участвовать в рассмотрении дела в третейском суде. 

➢ анализировать судебную практику в области гражданского судопроизводства. 

 

1.5. Структура дисциплины (модулей) 

 Курс дисциплины рассчитан на 4 кредитных часа в 5 семестре и включает 120 

академических часов: из них 56 часа аудиторной работы (17 недельных 4 часов = 56 часа); 

64 часа самостоятельной работы студента (СРС); 26 часов самостоятельной работы 

студента с преподавателем (СРСП). Частотность аудиторных занятий 4 академических 

часов в неделю, продолжительность учебного процесса 17 недель в 5 семестре, который 

заканчиваются экзаменом. 

5 семестр заканчиваются экзаменом.  

 

1.6. Содержание дисциплины (модулей) 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1 Тема 1. Понятие, предмет, 

метод и система гражданского 

процессуального право. 

Понятие гражданского процессуального права 

как отрасли права. Предмет гражданского 

процессуального права. Метод гражданского 

процессуального права. Система гражданского 

процессуального права. Предмет, метод и 

система науки гражданского процессуального 



 

права. Стадии гражданского процесса. Задачи 

гражданского судопроизводства. 

2 Тема 2. Принципы 

гражданского процессуального 

права. 

 

 

Понятие правовых принципов и их виды. .Общая 

характеристика отраслевых принципов 

гражданского, процессуального права. 

Соотношение общих, межотраслевых и 

отраслевых принципов. 

3  

Тема 3. Гражданские 

процессуальные отношения 

 

Понятие гражданско-процессуальных 

отношений. 

Гражданские процессуальные отношения, 

возникающие при разрешении отдельных 

категорий гражданских дел и реализации 

исполнительных документов. Классификация 

отношений, урегулированных нормами 

гражданского процессуального права. 

Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских процессуальных 

отношений, их субъекты. 

 

4 Тема 4. Стороны в гражданском 

процессе. Третьи лица в 

гражданском процессе. 

 

Участие прокурора в 

гражданском процессе. 

Представительство в суде. 

 

1. Понятие сторон в гражданском процессе. Права 

и обязанности сторон. Гражданско-

процессуальное соучастие. Ненадлежащая 

сторона в гражданском процессе и ее замена. 

Гражданско-процессуальное правопреемство. 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора. Третьи лица, не 

заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора. Особенности участия третьих лиц 

по делам о восстановлении на работе. 

Прокурор как субъект гражданских 

процессуальных отношений. 

Отличие прокурора от других участников 

гражданского процесса. 

Основания и формы участия прокурора в 

гражданском процессе. Обращение прокурора в 

судебные органы. 

Вступление прокурора в начатый процесс. 

Понятие судебного представительства. 

Виды процессуального представительства. 

Лица, которые могут быть представителями в 

суде. 

Лица, которые не могут быть представителями в 

суде. Оформление полномочий представителя. 

 Полномочия представителя. 

5  Тема 5. Подведомственность 

гражданских дел. Подсудность 

гражданских дел. 

 

Понятие и виды подведомственности. Виды 

подведомственности. Общие принципы 

определения подведомственности. Понятие 

подсудности, ее отличие от 

подведомственности. Виды подсудности. 



 

 Родовая подсудность. Территориальная 

подсудность. 

Передача дела из одного суда в другой. Дела, 

относящиеся к подсудности мировых судей. 

Передача дела рассмотрению, принятого судьей 

к единоличному рассмотрению, на 

коллегиальное разрешение. 

6 Тема 6. Судебное доказывание и 

доказательств в гражданском 

процессе 

 

 

Понятие судебного доказывания. Предмет 

доказывания. Основания освобождения от 

доказывания. Понятие и виды судебных 

доказательств. Относимость доказательств. 

Допустимость доказательств. Достоверность 

доказательств. Достаточность доказательств. 

Средства доказывания. Оценка доказательств. 

Обеспечение доказательств. Судебные 

поручения. Бремя доказывания. 

7 

Тема 7. Иск. Исковое 

производство 

 

Понятие и значение искового производства. 

Понятие иска. Значение элементов иска. Виды 

исков. Право на предъявление иска. Соединение 

и разъединение исковых требований. Требования, 

предъявляемые к исковому заявлению. Защита 

интересов ответчика в исковом производстве. 

Изменение иска, отказ от иска, признание иска. 

Мировое соглашение. Обеспечение иска. 

 

8 
Тема 8. Процессуальные сроки. 

Судебные расходы и штрафы 

 

 

Понятие судебных расходов. Государственная 

пошлина. Отсрочка, рассрочка уплаты 

государственной пошлины, возврат 

государственной пошлины. Освобождение от 

уплаты государственной пошлины. Другие 

судебные издержки. Распределение судебных 

издержек. Судебные штрафы. 

9 

Тема 9. Возбуждение дела в 

гражданском процессе. 

Подготовка и назначение дела к 

судебному разбирательству 

Судебный приказ 

Понятие и значение судебного приказа. Лица, 

пользующиеся правом обращения с заявлением о 

выдаче судебного приказа. 

Требования, по которым выдается судебный 

приказ. 

Процедура выдачи судебного приказа и его 

содержание. 

Отмена судебного приказа 

10 

Тема 10. Судебное 

разбирательство. Вынесение 

судебного решения. 

 

 

 Судебное разбирательство как самостоятельная 

стадия гражданского процесса. 

Состав суда на стадии судебного 

разбирательства. 

Подготовительная часть судебного 

разбирательства. 

Последствия неявки лиц, вызванных в судебное 

заседание. Отложение дела. Отводы судей и 

других участников процесса. Рассмотрение дела 

по существу. Судебные прения и реплики. 

Заключение прокурора. Вынесение и оглашение 

решения суда. 



 

1.  

11 Тема 11. Постановления суда 

первой инстанции 

 

2. Понятие и виды судебных постановлений. 

Отличие судебного решения от судебного 

определения. 

3. Сущность и значение судебного решения. 

Требования, которым должно удовлетворять 

судебное решение. Устранение недостатков 

судебного решения. Дополнительное решение. 

Разъяснение решения. Исправление описок и 

арифметических ошибок. 

4. Содержание решения (его составные части). 

5. Немедленное исполнение   решения (виды   и   

основания). 

6. Отсрочка и рассрочка исполнения решения. 

7. Законная сила судебного решения. Момент 

вступления решения в законную силу. Правовые 

последствия вступления решения в законную 

силу. 

8. Определение суда первой инстанции. Виды 

определений (по содержанию, форме, порядку 

постановления). Законная сила судебных 

определений. Частные определения. Их 

содержание и значение. 

 

12 

Тема 12 Особое производство 

Понятие и отличительные признаки особого 

производства. Дела, рассматриваемые в порядке 

особого производства. Дела об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение. 

Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление гражданина 

умершим. Признание гражданина 

недееспособным и ограниченно дееспособным. 

Производство по жалобам на нотариальные 

действия или на отказ в их совершении. 

.Признание имущества бесхозяйным. 

Восстановление прав по утраченным документам 

на предъявителя. Рассмотрение заявлений о 

принудительной госпитализации гражданина в 

психиатрический стационар. 

 

13 

 Тема 13. Апелляционное 

производство 

 

 

Понятие стадии апелляционного производства. 

Сроки подачи апелляционной жалобы. 

Лица, пользующиеся правом апелляционного 

обжалования. 

Содержание апелляционной жалобы. 

Рассмотрение дела в суде апелляционной 

инстанции. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

14 Тема 14. Заочное производство 

 

 

Понятие и значение заочного производства. 

Содержание и законная сила заочного решения.  

Защита прав и интересов ответчика в заочном 

производстве 



 

 

1.7. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам (рабочая 

программа)   

По учебному плану 2022года  5 сем. 
Всего 

в часах в кредитах 

Общая трудоемкость 120 120 4 

Аудиторная работа 56 

Лекции  28 

Практические занятия  28 

Лабораторные работы - 

Самостоятельная работа  64 

Контрольные работы  4 

Вид итогового контроля   
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2. Силлабус  

2.1. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины. 

 Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. 

Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий.  

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической 

работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных 

письменных заданий. 

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  

-изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу; 

-выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  

Методические рекомендации по выполнению практических/семинарских занятий. 

Для того чтобы практические занятия приносили максимальную пользу, необходимо 

помнить, что упражнение и решение ситуаций проводятся по вычитанному на лекциях 

материалу и связаны, как правило, с детальным разбором отдельных вопросов лекционного 

курса. Следует подчеркнуть, что только после усвоения лекционного материала с 

определенной точки зрения (а именно с той, с которой он излагается на лекциях) он будет 

закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анализа лекционного 

материала, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач. При этих условиях 

студент не только хорошо усвоит материал, но и научится применять его на практике, а 

также получит дополнительный стимул (и это очень важно) для активной проработки 

лекции. 

При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, 

исходя из теоретических положений курса. Если студент видит несколько путей решения 

проблемы (задачи), то нужно сравнить их и выбрать самый рациональный. Полезно до 

начала вычислений составить краткий план решения проблемы (задачи). Решение 

проблемных задач или примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в 

строгом порядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 

необходимости нужно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и рисунками. 

Следует помнить, что решение каждой учебной задачи должно доводиться до 

окончательного логического ответа, которого требует условие, и по возможности с 

выводом. Полученный ответ следует проверить способами, вытекающими из существа 

данной задачи. Полезно также (если возможно) решать несколькими способами и сравнить 

полученные результаты. Решение задач данного типа нужно продолжать до приобретения 

твердых навыков в их решении. 

Студент имеет право получить консультацию по любому вопросу изучаемого 

материала при возникновении затруднений, при изучении теоретического материала или 

выполнении практической работы. 

Основной формой проведения и закрепления лекционного материала по дисциплине 

являются семинарские занятия с использованием практических и деловых ситуационных 

задач по отдельным темам и разделам. В качестве самостоятельной и индивидуальной 

работы студентам предлагаются темы сообщений, рефератов, система домашних 

(контрольных) заданий. 

Семинарское занятие построено следующим образом: первый час занятий посвящен 

рассмотрению вопросов темы семинарского занятия и заслушивания сообщений, 

подготовленных студентами и предложенных в плане семинарского занятия. Второй час – 

ответы на контрольные вопросы, решение практических задач и тестирования по 

предложенным тестам по теме занятия. В перечень контрольных вопросов и тестов 

включены вопросы, данные студенту для самостоятельного изучения. 

 

2.2. Методические указания по выполнению самостоятельных работ 



 

 

Учебно-методические указания для выполнения студентами внеаудиторной 

самостоятельной работы является частью учебно-методического комплекса по учебной 

дисциплине «Гражданское процессуальное право» для подготовки по профессии СПО. В 

предлагаемых учебно-методических указаниях представлены материалы для организации 

самостоятельной работы студентов. 

Примеры видов заданий на СРС:  

- текущая работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы;  

- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса;  

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; домашнее 

задание или домашняя контрольная работа, предусматривающее решение задач, 

выполнение упражнений и т.п. и выдаваемое либо на каждом практическом занятии, либо 

одновременно ко всем практическим занятиям по теме или разделу дисциплины;    

- подготовка к практическим и семинарским занятиям;  

- практикум по учебной дисциплине с использованием программного обеспечения;  

- подготовка к контрольной работе;  

- подготовка к экзамену; 

- написание реферата, доклада, эссе по заданной проблеме;  

- выполнение курсовой работы или проекта. 

Виды занятий Организация деятельности студента 

Лекция  Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 

термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 

на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 

следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Собеседование  Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам, структуре и содержанию 

дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 

текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание 

аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно 

графических заданий, решений задач по алгоритму и др.  

Реферат  (каждый преподаватель может дать свои требования) краткое 

изложение содержания документа или его части, научной 

работы, включающее основные фактические сведения и 

выводы, необходимые для первоначального ознакомления с 

источниками и определения целесообразности обращения к 

ним. Современные требования к реферату – точность и 

объективность в передаче сведений, полнота отображения 

основных элементов, как по содержанию, так и по форме. 

Дать требования к оформлению реферата: ……. 



 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, знакомство с основной и 

дополнительной литературой и др. 

Доклад  

 

это официальное сообщение, взгляд автора на ситуацию или 

проблему, анализ и возможные пути решения проблемы.       

Доклад должен сразу планироваться как устное выступление. 

Устное выступление должно хорошо восприниматься на слух, 

то есть быть интересно поданным для аудитории. Для 

представления устного доклада полезно составить тезисы – 

опорные пункты выступления докладчика (обоснование 

актуальности, описание сути работы, выводы), ключевые 

слова, которые помогают логически стройному изложению 

темы. 

Эссе – это творческая работа, позволяющая осмыслить 

определенную проблему и изложить свои мысли в письменном 

виде. 

Цель работы – раскрыть предложенную тему путем 

приведения каких-либо аргументов.  

Эссе содержит идею и развивает только один вариант 

размышлений. При написании эссе необходимо отвечать четко 

на поставленный вопрос и не отклоняться от темы.  

Эссе - это индивидуальная работа и не может быть в 

соавторстве. Написание эссе осуществляется на семинаре по 

одной из предложенных тем. 

Объем эссе обычно составляет не более 2-3 страниц. 

Подготовка к экзамену  При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

2.3. Перечень темы и вопросы для самостоятельной работы студентов. 

 

№ Наименование Виды СРС 

1 Понятие предмета и метода гражданского процесса  Реферат 

2  Стадии гражданского процесса Эссе 

3 Принципы гражданского процесса Коллоквиум 

4 Виды судопроизводств в гражданском процессе Коллоквиум 

5 Субъекты гражданского процесса Эссе 

6 Формы участия прокурора в гражданском процессе Доклад  

7 Понятие и виды третьих лиц. Реферат  

8 Представительство в суде и его виды Эссе 

9 Подведомственность дел судам общей юрисдикции и ее 

разновидности 

Реферат  

10 Подсудность дели судам общей юрисдикции и мировым судьям и ее 

виды. 

Реферат  

 

11 Иск в гражданском процессе. Доклад  

12 Элементы иска Эссе 

13 Доказательства в гражданском процессе Коллоквиум 

14 Судебное разбирательство в гражданском процессе Реферат  

15 Постановления суда первой инстанции и их виды Коллоквиум 

16 Пересмотр постановлений мировых судей в апелляционной 

инстанции 

Эссе 

 

17 Кассационное производство. Доклад  



 

18 Надзорное производство в суде общей юрисдикции Доклад  

 

19 Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу но 

вновь открывшимся обстоятельствам. 

Реферат  

 

20 Исполнительное производство (общая характеристика) Коллоквиум 

 

21 Рассмотрение споров в третейских судах Эссе 

 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины: 

 

1. Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. 

2. Виды гражданского судопроизводства. 

3. Стадии гражданского процесса. 

4. Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

5. Отраслевые принципы гражданского процессуального права. 

6. Коллегиальность и единоличие при рассмотрении гражданских дел. 

7. Принципы диспозитивности, устности, непосредственности и непрерывности судебного 

разбирательства. 

8. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

9. Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. 

10. Лица, участвующие в деле, другие участники процесса как субъекты гражданских 

процессуальных правоотношений. 

11. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и обязанности. 

12. Понятие ненадлежащей стороны. 

13. Порядок и условия замены ненадлежащей стороны. 

14. Последствия замены ненадлежащей стороны. 

15. Процессуальное правопреемство (понятие и основания). 

16. Порядок вступления в процесс правопреемника и его правовое положение. 

17. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований. 

18. Основания и процессуальный порядок привлечения (вступления) их в процесс. 

19. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельные 

требования. Их отличие от соучастников (соистцов, соответчиков). 

20. Письменные доказательства, их виды (по содержанию и форме). 

21. Порядок истребования письменных доказательств. 

22. Вещественные доказательства, порядок представления и хранения. 

23. Осмотр на месте. 

24. Экспертиза, основания к ее производству. 

25. Заключение эксперта, его содержание. 

26. Дополнительная и повторная экспертиза. 

 

 

3.Контрольно – оценочные средства (КОС). Текущий контроль и промежуточная 

итоговая аттестация (КОСы: КИМы, перечень экзаменационных вопросов и заданий, 

дидактический материал и т.д.).  

3.1. Критерии оценивания 

 

Критерии выставления баллов АКР №1 АКР №2 

Активность (А1) 20 баллов 20 баллов 

Посещение занятий (Р1) 20 баллов 20 баллов 

Поведение (Р2) 10 баллов 10 баллов 

Контрольная работа (АКР) (устно, письменно) 50 баллов 50 баллов 



 

Итого по дисциплине (по АКР): 100 баллов 100 баллов 

Тем самым результаты этих частей суммируется и образуют результат рубежного 

контроля (итоговый балл за модуль)по следующей формуле. 

 

100=А1+Р1+Р2+АКР 

3.2. Критерии оценивания на итоговом контроле. 

Итоговый контроль (экзамен) результатов обучения проводится в виде письменной работы 

/ компьютерного тестирования / устного опроса / в комбинированной форме. Формы и 

методы проведения итогового контроля (экзамена) определяются на заседании УМС 

колледжа. 

На экзамене, обучающемуся предоставляется задание (билет), каждый билет 

соответствует 20 баллам.  

При суммировании Бсем и Бэкз мы получаем 1, соответствующую 100 баллам 

итоговый балл (ИБ).  

Следовательно, баллы Бсем ранее набранные обучающимся, полностью за ним 

сохраняются и являются гарантированными независимо от того, как студент сдал 

экзамен. 

Например: обучающийся Рахимова Д. по итогам дисциплины получил сумму баллов 

за семестр (Бсем) - 80. 

И с данным количеством баллов, обучающийся заходит на экзамен. Максимальный 

экзаменационный балл (Бэкз) составляет 20 баллов, который прибавляется к Бсем. 

80+20 = 100 баллов - Бэкз. 

Бсем+Бэкз=100 баллов 

 

3.3. Примерные тесты, задания и вопросы для АКР и экзаменационные вопросы   

Тестовые задания 

Вариант 1. 

1. Принцип непосредственности заключается в следующем: 

а) суд при рассмотрении дела должен лично и непосредственно воспринимать 

доказательства по делу; 

б) стороны в гражданском процессе должны лично и непосредственно участвовать 

в деле на всех стадиях процесса; 

в) в случае замены судьи при рассмотрении дела по существу, процесс 

продолжается дальше; 

г) в случае отсутствия стороны в судебном заседании по уважительной причине, 

судебное заседание начинается с начала. 

Принцип непрерывности судебного разбирательства заключается в 

следующем: 

а) возможно во время перерыва, объявленного при рассмотрении гражданского 

дела, рассматривать дела об административных правонарушениях; 

б) дело должно рассматриваться непрерывно до вынесения решения, без перерыва 

на обед и отдых; 

в) продолжительность одного судебного заседания не должна превышать 12 часов; 

г) до окончания рассмотрения дела по существу или до его отложения суд не праве 

рассматривать другие гражданские дела. 

Субъекты гражданского процесса – это: 

 а) участники гражданских процессуальных отношений; 



 

 б) система судов, которые уполномочены рассматривать гражданские дела; 

 в) названные законом стороны гражданского судопроизводства. 

 Стороной в гражданском процессе является: 

а) свидетель; 

б) судья; 

в) истец. 

Замена ненадлежащей стороны в гражданском процессе оформляется 

а) постановление прокурора; 

б) решением суда; 

в) определением суда. 

Гражданско-процессуальное соучастие-это участие в процессе нескольких: 

а) истцов; 

б) свидетелей; 

в) судей. 

Исковое производство — это урегулированная нормами гражданского 

процессуального законодательства деятельность участников гражданского процесса 

при определяющей роли: 

а) судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению решения суда по 

гражданскому делу; 

б) суда по установлению фактов, имеющих юридическое значение; 

в) суда по рассмотрению и разрешению спора о субъективном праве или законном 

интересе, возникающих из гражданских и других правоотношений. 

Иск — это: 

а) материальное благо, получение которого добивается истец; 

б) документ, содержащий сведения о ходе судебного заседания; 

в) обращение истца к суду с просьбой о рассмотрении и разрешении материально-

правового спора с ответчиком и о защите нарушенного субъективного права или 

законного интереса. 

Предметом доказывания в гражданском процессе служат: 

а) комплекс обстоятельств, которые обладают важностью для правильного разрешения 

дела; 

б) только те факты, на значение которых указывает истец; 

в) обстоятельства, изложенные в исковом заявлении. 

Средства доказывания в гражданском процессе – это: 

а) источники получения доказательств судом; 

б) технические средства видео- и фото фиксации, которые используются для записи 

судебного заседания; 

в) методы, с помощью которых суд истребует доказательства. 



 

Одной из непосредственных задач подготовки дела к судебному разбирательству 

является: 

а) укрепление законности и правопорядка; 

б) примирение сторон; 

в) формирование уважительного отношения к суду; 

г) своевременное рассмотрение, разрешение гражданских дел. 

При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 

а) разъясняет переводчику его права и обязанности; 

б) проверяет явку участников процесса; 

в) по ходатайству сторон истребует от организаций или граждан доказательства, которые 

стороны не могут получить самостоятельно; 

в) объявляет состав суда.  

Укажите обстоятельство, которое не отражается в описательной части судебного 

решения: 

а) требования истца; 

б) возражения ответчика; 

в) доказательства, на которых базируются выводы суда; 

Судебное решение выносится: 

а) от имени судьи; 

б) от имени состава суда; 

в) от имени Кыргызской Республики. 

Вариант 2. 

Принцип гласности судебного разбирательства заключается в следующем: 

А) судебное заседание обязательно транслируется по местному каналу телевидения; 

Б) решение суда публикуется в местной печати; 

В) любое лицо может присутствовать в зале судебного заседания во время рассмотрения 

дела судом; 

Г) видеозапись судебного заседания возможна без разрешения суда. 

Принцип гражданского процесса, согласно которому истцу и ответчику 

предоставлены одинаковые возможности защищать свои права, — это 

принцип: 

А) процессуального равноправия сторон; 

Б) законности; 

В) гласности. 

Понятие сторон в гражданском процессе: 

а) это участвующие в деле лица, спор которых между собой должен разрешить суд; 

б) это все лица, заинтересованные в исходе дела; 

в) это лица, предъявляющие самостоятельные требования по поводу предмета спора. 

 Гражданская процессуальная дееспособность по общему правилу наступает: 

а) с 18 лет; 



 

б) с 16 лет; 

в) с 14 лет. 

Укажите вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой классификации исков: 

а) иск о присуждении; 

б) иск о признании; 

в) иск о присвоении. 

Виды исков в гражданском процессе в зависимости от способа защиты прав: 

а) о признании, о присуждении, преобразовательные; 

б) трудовые, семейные, жилищные и т.п.; 

в) личные, публичные, групповые. 

Классификация доказательств в гражданском процессе по источнику: 

а) личные и вещественные; 

б) прямые и косвенные; 

в) первоначальные и производные. 

Оценка доказательств в гражданском процессе: 

а) оба варианта неверные; 

б) производится по внутренние убеждения судьи в процессе их субъективного 

исследования; 

в) в судебном решении не отражается. 

Укажите, что не является способом извещения участников процесса: 

а) с помощью сети Интернет; 

б) телеграммой; 

в) повесткой; 

г) телефонограммой. 

Что является основанием возвращения искового заявления? 

а) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского 

судопроизводства; 

б) исковое заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание; 

в) наличие вступившего в законную силу решения суда по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

г) наличие вступившего в законную силу определения суда о прекращении производства 

по делу в связи с принятием отказа истца от иска. 

Решения суда вступают в силу: 

а) с момента объявления его судьей; 

б) со дня вручения его сторонам; 

в) со дня возбуждения исполнительного производства; 

Право последней реплики принадлежит: 

а) истцу; 

б) ответчику; 

в) прокурору. 

 



 

Экзаменационные вопросы к экзамену 

1. Понятие гражданского процессуального права.  

2. Предмет метод и система гражданского процессуального права. 

3. Источники гражданского процессуального права. 

4.  Понятие гражданско-процессуальных норм. Классификация норм, толкование 

норм. 

5. Действие гражданско-процессуальных норм во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Понятие гражданского судопроизводства.  

6. Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

7. Понятие принципов гражданского процесса и их значение 

8. Классификация принципов гражданского процессуального права. 

9. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. 

10. Основания возникновения гражданских процессуальных отношений. Гражданская 

процессуальная правоспособность. Гражданская процессуальная дееспособность. 

11. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. Классификация 

субъектов процессуальных отношений. 

12. Лица, участвующие в деле. Понятие и состав. Их процессуальные права и 

обязанности. Лица, содействующие осуществления правосудия. Понятие и состав. 

Особенности правового положения 

13. Понятие процессуального соучастия. Основания возникновения процессуального 

соучастия. Обязательное и факультативное соучастие. Процессуальное положение 

соучастников. 

14. Понятие ненадлежащего ответчика. Порядок замены ненадлежащего ответчика. 

Понятие и основания процессуального правопреемства. Порядок вступления в 

процесс правопреемника и его правовое положение. Правовые последствия 

вступления в процесс правопреемника. 

15. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Виды. 

16. Основания и цели участия в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления. Процессуальные формы участия 

государственных органов и органов местного самоуправления и отдельных 

граждан в гражданском процессе. Понятие и цель судебного представительства. 

Виды судебного представительства. Полномочия представителя. Оформление 

полномочий представителя. 

17. Понятие судебных расходов. Цель возложения судебных расходов на участников 

судебного разбирательства. Виды судебных расходов. 

18. Понятие и виды государственной пошлины. Размер государственной пошлины. 

Доплата государственной пошлины. Возврат государственной пошлины. 

19. Издержки, связанные с рассмотрением дела, их состав. Внесение сторонами 

денежных сумм, подлежащих выплате свидетелям, экспертам и специалистам. 

Взыскание компенсации за потерю времени. 

20. Распределение судебных расходов между сторонами и их возмещение. 

21. Понятие судебных штрафов. Основания и порядок наложения судебных штрафов. 

22. Сложение и уменьшение судебных штрафов. 

23. Понятие и значение процессуальных сроков (сроки, установленные законом, сроки 

установленные судом). Исчисление процессуальных сроков.\Окончание 

процессуальных сроков. Приостановление, перерыв, продление и восстановление 

процессуальных сроков. Виды подведомственности.\Понятие и виды подсудности. 

24. Родовая подсудность. 

25. Территориальная подсудность. 

26. Передача дела из одного суда в другой суд. 

27. Элементы иска и их значения. 

28. Виды исков. 



 

29. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 

30. Защита интересов ответчика (возражение против иска, встречный иск). 

31. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 

32. Порядок обеспечения иска и порядок его отмены. 

33. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных доказательств. 

34. Доказательственные факты. 

35. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

36. Распределение между сторонами обязанностей доказывания. Доказательственные 

презумпции. 

37. Относимость и допустимость доказательств. 

38. Классификация доказательств (первоначальные и производные, прямые и 

косвенные, устные и письменные, личные и вещественные). 

39. Виды средств доказывания (объяснения сторон и третьих лиц- утверждение и 

признание, признание- судебное, внесудебное, полное, простое 

(квалифицированное)). 

40.  Свидетельские показания. 

41. Письменные доказательства (по содержанию- распорядительные, справочно-

информационные, простая письменная, нотариально заверенная). Порядок 

истребования письменных доказательств (по субъекту- официальные и 

неофициальные). Вещественные доказательства. Их отличие от письменных 

доказательств. Порядок истребования и хранения. 

42. Экспертиза. Процессуальные права и обязанности эксперта. Дополнительная и 

повторная экспертиза. Комиссионная и комплексная экспертиза. Аудио-и видео 

записи. 

43. Обеспечение доказательств. Основания к обеспечению доказательств. 

44. Судебные поручения. 

45. Понятие и особенности приказного производства. 

46. Возбуждение гражданского дела как стадия гражданского процесса. 

47. Принятие искового заявления. Возвращение искового заявления. Отказ в принятии 

искового заявления. Оставление заявления без рассмотрения. 

48. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки дела к 

судебному разбирательству. 

49. Понятие и цели предварительного судебного заседания. 

50. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и вызовы. 

51. Части судебного заседания (подготовительная часть, рассмотрение по существу, 

судебные прения, заключение прокурора, постановление и оглашение судебного 

постановления). Окончание производства по делу без вынесения судебного 

решения (прекращение производства по делу, оставление заявления без 

рассмотрения). 

52. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол. Порядок рассмотрения. 

53. Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. 

54. Содержание судебного решения (его составные части). 

55. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Дополнительное 

решение. 

56. Немедленное исполнение решения. Обеспечение исполнения решения суда 

57. Частные определения суда. 

58. Понятие и значение заочного производства. 

59. Понятие и сущность производства по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. 

60. Понятие и сущность особого производства. Отличие особого производства от 

других видов судопроизводства. 

4. Информационные и образовательные технологии 



 

Информационными технологиями называют различные способы, механизмы и 

устройства обработки и передачи информации. Основное средство для этого – 

персональный компьютер, дополнительное – специальное программное обеспечение, 

возможность обмена информацией посредством сети Интернет и сопутствующее 

оборудование. 

ИКТ, в целом, это обобщающее понятие, включающее в себе набор методов и 

способов сбора, хранения, обработки, представления и передачи информации. 

Информационные и коммуникационные технологии с каждым днем все больше проникают 

в различные сферы образовательной деятельности. Ведь уже не секрет, урок с 

использованием ИКТ интересен, занимателен и заставляет учащихся отвлечься от 

рутинного овладения предметом, позволяя ему быть не только реципиентом, но и 

моделировать ситуацию, быть ее активным участником, что приводит к отличным 

результатам в овладении предметом. ИКТ позволяет ввести и развивать новые учебные 

дисциплины и направления в обучении напрямую не связанных с информатикой, позволяет 

интегрировать те предметы, которые, казалось бы несовместимы. 

Указываются образовательные технологии и интерактивные и активные методы, 

используемые при реализации различных видов учебной работы: традиционная лекция, 

лекция-визуализация, проблемная лекция, лекция-пресс-конференция, занятие-

конференция, тренинг, дебаты, мозговой штурм, мастер-класс, «круглый стол», 

регламентированная дискуссия, дискуссия типа форум, деловая и ролевая учебная игра, 

метод малых групп, занятия  с  использованием тренажёров, компьютерная симуляция, 

выполнение контрольных работ, решение «кейсовых задач», анализ конкретных ситуаций, 

разбор ситуационных задач,  использование  компьютерных  обучающих  программ, 

посещение  конференций,  консилиумов, подготовка  письменных  аналитических  работ,  

подготовка и защита рефератов, докладов, эссе,  курсовых работ, проектная  технология  и 

др.  

В условиях онлайн обучения применяются дистанционные образовательные 

технологии. 

 Для освоения обучающихся учебной дисциплины «Гражданское процессуальное 

право», получения знаний и формирования профессиональных компетенций используются 

следующие образовательные технологии: 

• лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем;  

• лекции - электронные презентации; 

• разбор кейсов; 

• ролевая игра и др. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

5.1. Основная литература: 

 1.  Бондаренко В. Е., Францифоров А. Ю., Францифоров Ю. В. Гражданский процесс. 

 2. Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2019. 250 с. 

 3. Власов А. А. Гражданский процесс. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2019. 472  

 

5.2. Дополнительная литература. 

1. Гражданский процесс. Учебник / под ред. Яркова В. В. М.: Инфотропик Медиа, 2016.  

2. Гражданский процесс. Учебник и практикум / под ред. Лебедева М. Ю. М.: Юрайт, 2019. 

 

5.3 Нормативные акты: 

1. Конституция Кыргызской Республики от 25 мая 2021г. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 12 июля 2022г № 14. 

3. Закон «О Верховном суде и местных судах КР» от18 июля 2003г №м 153. 

4. Закон «О третейских судах в КР» от 30 июля 2002 г № 135. 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/


 

5. Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 28 

января 2017г № 15. 

 

   5.4 Интернет ресурсы: 

•  http://minjust.gov.kg/ 

• http://online.toktom/kg/ 

• www.garant.ru 

 

6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (из паспорта 

кабинетов).  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Гражданское 

процессуальное право» возможно использование мультимедийных средств; наборов 

слайдов или кинофильмов. Данные средства оказывают существенную помощь в 

моделировании различных нормативно-правовых ситуаций и поиске необходимых 

решений. 

• Классная доска; 

• Мультимедийный проектор. 

 

 

ГЛОССАРИЙ: 

 

Судебный акт - акт правоприменительный. В нем должен найти отражение и завершение 

процесс применения судом норм материального и процессуального права для разрешения 

спора о праве или иного спорного правового вопроса (Н.А. Чечина). 

Форма защиты права - определяемая законом деятельность компетентных органов по 

защите права, по установлению фактических обстоятельств, применению норм права, 

определению способа защиты права и вынесению решения 

Способы защиты права - определенные меры принуждения, применяемые к нарушителю 

права 

Гражданское процессуальное право - это отрасль права, регулирующая общественные 

отношения, возникающие при отправлении правосудия по гражданским делам судом 

Предмет гражданского процессуального права являются общественные отношения, 

возникающие при отправлении правосудия по гражданским делам судом 

Гражданское судопроизводство - это деятельность суда, участвующих в деле лиц, других 

участников процесса, органов принудительного исполнения и иных лиц исполнительного 

производства, связанная с рассмотрением гражданского дела и исполнением вынесенного 

по нему акта 

Гражданский процесс - это деятельность суда по отправлению правосудия и органов 

исполнительного производства – по исполнению судебных актов 

Предмет гражданского судопроизводства (процесса) - это конкретное гражданское дело. 

Исковое производство - это производство, которому присущи признаки – наличие спора о 

праве и юридическое равноправие сторон 

Особое исковое производство - это производство, в котором спор о праве возник между 

сторонами, которые находятся друг с другом в отношениях власти и подчинения 

Особое производство - это производство, в котором отсутствует спор о праве и где 

признается либо отрицается значимый юридический факт 

Стадия процесса - это часть (этап) судопроизводства, объединяющая определенный круг 

процессуальных действий, направленных для достижения самостоятельной цели 

Гражданская процессуальная форма - последовательный и определенный нормами 

гражданского процессуального права порядок осуществления правосудия и деятельности 

участников гражданского процесса 

http://minjust.gov.kg/
http://online.toktom/kg/
http://www.garant.ru/


 

Значение гражданской процессуальной формы – выражено в обеспечении правильности 

разрешения конкретных дел, содействуя тем самым укреплению законности 

Черты гражданской процессуальной форма – нормативность, непререкаемость, 

системность, универсальность 

Предмет науки гражданского процессуального права является: гражданское 

процессуальное право как отрасль права; история развития науки гражданского 

процессуального права и законодательства; история и теория гражданского 

процессуального права и законодательства. 

Принципы гражданского процессуального права - фундаментальные его положения, 

основополагающие идеи о правосудии по гражданским делам 

Система принципов гражданского процессуального права – это упорядоченная, 

логическая взаимосвязанная совокупность всех принципов данной отрасли права 

Организационно-функциональные принципы – принципы, которые организуют 

судоустройство. 

Осуществление правосудия только судом - это принцип, согласно которому в Казахстане 

отправлять правосудие по гражданским делам вправе только суд 

Независимость судей – это принцип, согласно которому судьи независимы и подчиняются 

исключительно Конституции РК и иным нормативным правовым актам 

 

Несменяемость судьи – это принцип, согласно которому судья не может без оснований, 

предусмотренных законом, быть отстранен от рассмотрения и разрешения дела, а в случае 

замены судьи дело должно быть рассмотрено с самого начала 

Назначаемость и выборность судей – принцип согласно которому, все кандидаты на 

должность судей должно соответствовать установленным законом требованиям, 

положительно сдать квалифицированный экзамен, назначается Президентом страны 

Единоличие и коллегиальность – это принцип согласно которому, в процессе 

рассмотрения и разрешения гражданским дел состав суда может быть единоличным или 

коллегиальным (например, в суде первой и апелляционной инстанции состав суда – 

единоличный, а в суде кассационной и надзорной инстанции - коллегиальный) 

Равенство перед законом и судом – это принцип согласно которому, все участники 

процесса не зависимо от национальности, вероисповедания, имущественного положения, 

пола и т.д. равны перед судом 

Уважение чести и достоинства личности – это принцип согласно которому, в процессе 

рассмотрения гражданского дела, а также в исполнительном производстве все участники 

должны проявлять уважение чести и достоинства личности 

Гласность разбирательства – это принцип согласно которому, все гражданские дела 

рассматриваются в режиме открытого судебного заседания 

Закрытое судебное заседание - рассмотрение гражданского дела «при закрытых дверях» в 

случаях государственной тайны, коммерческой тайны, личной тайны, семейной тайны 

Язык судопроизводства - это принцип согласно которому, рассмотрение гражданских дел 

осуществляется на государственном языке либо на официальном языке. 

Функциональные принципы – это группа принципов организующих гражданское 

судопроизводство по гражданским делам 

Законность – рассмотрение и разрешение гражданского дела в соответствии с нормами 

материального и процессуального права 

Диспозитивность - принцип, согласно которому от инициативы (волеизъявления) 

участвующих в деле лиц зависит движение гражданского процесса (переход его от одной 

стадии к другой); состязательность; Процессуальное равноправие сторон – это принцип, 

согласно которому стороны (истец и ответчик) имеют равные процессуальные права 

Устность судебного разбирательства – это принцип, согласно которому не все в 

гражданском процессе оформляется в письменном виде, некоторые действия (например, 

заявление ходатайств, вопросов и др.) можно осуществлять в устной форме 



 

Непосредственность судебного разбирательства – это принцип согласно которому суд 

должен выносить решения руководствуясь нормативными правовыми актами и 

собственными убеждениями 

Состязательность – это принцип, согласно которому стороны самостоятельно определяют 

доказательственную позицию и те способы, и мероприятия, с помощью которых 

осуществляется доказательственный процесс 

Гражданские процессуальные правоотношения - общественные отношения, 

возникающие между судом и кем-либо из участников процесса при отправлении 

правосудия по гражданскому делу, урегулированные нормами гражданского 

процессуального права 

Главные правоотношения - отношения, возникающие между судом и истцом, судом и 

ответчиком, судом и заявителем 

Дополнительные правоотношения – это правоотношения, которые складываются между 

судом и такими лицами, которые не во всех случаях принимают участие в судопроизводстве 

(например, третьи лица, суд и прокурор, суд и государственный орган) 

Служебно - вспомогательные правоотношения - отношения, участниками которых, 

одной стороны выступает суд, а с другой свидетель, переводчик, специалист 

Субъективное гражданское процессуальное право – это установленная гражданским 

процессуальным законодательством и гарантированная принудительной силой государства 

возможность одной из сторон правоотношения действовать определенным образом и 

требовать соответствующего поведения от другой стороны 

Процессуальная обязанность - это мера необходимого поведения, установленная 

нормами гражданского процессуального права и обеспеченная возможностью применения 

мер государственного принуждения 

Субъекты гражданского процессуального права - это лица, которые признаются законом 

способными иметь субъективные процессуальные права и юридические обязанности 

Предпосылки гражданских процессуальных правоотношений – это условия, при 

наличии которых возникают гражданские процессуальные правоотношения 

Специальные (конкретные) предпосылки гражданских процессуальных 

правоотношений - юридический факт или совокупность юридических фактов 

Норма права – это общеобязательные правила поведения суда и участников процесса при 

осуществлении правосудия 

Правосубъектность – правоспособность и дееспособность субъектов 

Юридический факт - это событие или действие (жизненные обстоятельства) с которыми 

закон связывает возникновение, изменение и прекращение процессуальных отношений 

Содержание гражданских процессуальных правоотношений – процессуальные права и 

обязанности участников процесса: суда и других субъектов 

Субъективное гражданское процессуальное право – это установленная гражданским 

процессуальным законодательством и гарантированная принудительной силой государства 

возможность одной из сторон правоотношения действовать определенным образом и 

требовать соответствующего поведения от другой стороны. 

Субъективные права участников процесса неоднородны и проявляются, во-первых, в 

правах, связанных с возбуждением гражданского дела и его дальнейшим движением, во-

вторых, в правах, связанных с участием в судебном разбирательстве дела и в исполнении 

судебного решения, в-третьих, в правах, связанных с возможностью указывать суду на 

необходимость совершения тех или иных действий 

Процессуальная обязанность - мера необходимого поведения, установленная нормами 

гражданского процессуального права и обеспеченная, в случае его не исполнения, 

возможностью применения мер государственного принуждения 

Общий объект гражданских процессуальных правоотношений – само гражданское дело 

(спор о праве, законный интерес - требование об установлении факта, имеющего 

юридическое значение) 



 

Специальный объект гражданских процессуальных правоотношений – это то, на что 

направлено конкретное правоотношение, - законный интерес, отдельные правовые 

действия участников процесса (например суд и эксперт, суд и свидетель) 

Субъект процесса - лицо, входящее в состав участников конкретного гражданского дела 

Суд – специально созданный орган государственной власти, отправляющий правосудие 

Истец – это любое лицо, предъявившее иск в защиту своих прав и законных интересов, или 

в интересах которых предъявлен иск 

Ответчик - это лицо, которому предъявлены исковые требования и который привлекается 

судом к ответу по предъявленному иску 

Процессуальное соучастие - участие в одном деле нескольких истцов и или нескольких 

ответчиков, которые имеют общий интерес к исходу дела либо интересы которых не 

исключают друг друга 

Необходимое (обязательное) соучастие - возникает тогда, когда суд может вынести 

правильное решение по делу только при рассмотрении в одном производстве исков всех 

соистцов или требований, предъявленных ко всем соответчикам. Если спорное 

материальное правоотношение допускает множественность субъектов, то возникает 

необходимое соучастие. 

Факультативное (необязательное) соучастие - обуславливается целесообразностью 

объединения в одном производстве исков нескольких истцов или требований к нескольким 

ответчикам для их совместного рассмотрения и разрешения 

Ненадлежащий ответчик - это лицо, в отношении которого по обстоятельствам дела 

исключается предположение, что именно оно является субъектом спорного материального 

правоотношения и потому не должно отвечать по заявленному против него иску 

Процессуальное правопреемство - переход процессуальных прав и обязанностей от 

одного лица к другому в результате замены одной из сторон в спорном или установленном 

решением правоотношении ее правопреемником 

Легитимация - признание за тем или иным лицом права быть стороной в процессе 

Третьи лица в гражданском процессе - такие участвующие в деле лица, которые вступают 

(либо привлекаются) в уже возбужденное в суде дело для защиты их собственных прав, 

свобод и законных интересов 

Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора - это такие 

участвующие в деле лицо, которое вступает в спор о праве между сторонами уже 

возбужденного производства для защиты своих субъективных прав и законных интересов 

на предмет спора 

Третьи лица, не заявляющее самостоятельные требования на предмет спора - это 

участвующее в деле лицо, которое вступает в процесс на стороне истца или ответчика для 

защиты свои собственных прав и законных интересов 

Формы участия прокурора в гражданском процессе - предъявления иска в суд в защиту 

прав других лиц и вступления в процесс, начавшийся по инициативе других лиц для дачи 

заключения по делу 

Представительство в суде - самостоятельный институт гражданского процессуального 

права, который регулирует отношения между судом и представителем, а также между 

представляемым лицом и представителем, возникающие в связи с рассмотрением и 

разрешением дела 

Судебный представитель - это физическое лицо, осуществляющее вместо 

представляемого им лица ведение дела в суде на основании полномочий, предоставленных 

ему доверителем или которыми оно обладает по закону, уставу, положению или иному 

учредительному документу 

Виды представительства - представительство по поручению (ст. 59 ГПК) законное 

представительство (ст. 63 и 304 ГПК) 

Виды представительства по поручению - договорное представительство; общественное 

представительство; уставное представительство 



 

Договорное представительство - возникает на основании договора, заключенного между 

представляемым лицом и представителем; 

Общественное представительство - возникает на основании факта членства гражданина 

в том или ином общественном объединении 

Уставное представительство - права и интересы организаций в соответствии с уставами, 

положениями и иными нормативами могут защищаться органами организаций 

юридических лиц 

Законное представительство – это осуществление представительства родителями, 

опекунами, попечителями, усыновителями 

Официальный представитель – адвокат, который назначается определением судьи, 

которое выносится после принятия заявления о признании гражданина недееспособным, 

для представления и защиты им интересов гражданина в процессе 

Процессуальный срок - промежуток времени, установленный законом или назначаемый 

судом, в течении которого суд и другие субъекты гражданских правоотношений вправе или 

обязаны совершить конкретное процессуальное действие или совокупность таких действий 

Виды процессуальных сроков - сроки, установленные законом; сроки, установленные 

судом. 

   

                   

 

 

 

 

 

8. Календарно-тематический план. 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

1 Понятие, предмет, метод и система 

гражданского процессуального право. 

5 1 4 Устный опрос 

2 Принципы гражданского процессуального 

права. 

5 2 4 Устный опрос 

 

3 Гражданские процессуальные отношения 5 3 4 Устный опрос 

 

4 Стороны в гражданском процессе. Третьи 

лица в гражданском процессе. 

5 4 4 Расчетно-

аналитическое 

задание 

5 Подведомственность гражданских дел. 

Подсудность гражданских дел. 

 

5 5 4 Устный опрос 

 

6 Судебное доказывание и доказательств в 

гражданском процессе 

 

5 6 4 Устный опрос 

 

7 Иск. Исковое производство. 5 7 4 Устный опрос 

8 Производство в суде 1 инстанции 

 Процессуальные сроки. Судебные расходы и 

штрафы. 

5 8 4 Устный опрос 

 



 

 
Административно-контрольная работа 

№1 

 9 2 Устный опрос 

9 Возбуждение дела в гражданском процессе. 

Подготовка и назначение дела к судебному 

разбирательству Судебный приказ. 

5 10 4 Устный опрос 

10 Судебное разбирательство. Вынесение 

судебного решения. 

5 11 4 Устный опрос 

 

11 Постановления суда первой инстанции 5   12 4 Расчетно-

аналитическое 

задание 

12 Особое производство 5 13 4 Расчетно-

аналитическое 

задание 

13 Апелляционное производство 

 

5 14 4 Устный опрос 

14 Заочное производство и заочное решение  

 

5 15 4 Устный опрос 

 Административно-контрольная работа 

№2 

5 16 2 Устный опрос 

 Прием СРС. Повторение пройденных тем. 5 17  Устный опрос 

 

 Всего    56  

 

9. Лекции уроков.   

9.1.  Краткий курс лекций. 

Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального право. 

Гражданское процессуальное право - это отрасль права, представляющая собой 

совокупность правовых норм, регулирующих отношения между участниками процесса и 

судом при осуществлении правосудия по гражданским делам. Гражданский процесс 

(гражданское судопроизводство) это форма деятельности судов по рассмотрению и 

разрешению отнесенных к их ведению гражданских дел. Предметом гражданского 

процессуального права являются отношения между участниками процесса и судом. Эти 

же отношения строго определены законом и носят формальный характер. 

Источники Гражданского Процессуального права: 

➢ Конституция; 

➢ Международные договоры и соглашения; 

➢ Конституционный Закон о статусе судей; 

➢ Гражданский процессуальный кодекс; 

➢ Закон о Верховном суде и местных судах; 

➢ Иные законы; 

➢ Постановления, разъяснения Верховного Суда. 

Стадии гражданского процесса: 

 

➢ Возбуждение гражданского дела в суде 

➢ Подготовка дела к судебному разбирательству 

➢ Судебное разбирательство 

➢ Выяснение решения 

➢ Апелляционное производство 

➢ Кассационное производство 



 

➢ Надзорное производство 

➢ Исполнительное производство 

Виды гражданских судопроизводств: 

➢ Исковое производство 

➢ Заочное производство 

➢ Приказное производство 

➢ Особое производство 

➢ Производство по отдельным категориям дел 

➢ Система гражданского процессуального права: 

Общая часть 

Особенная часть 

Общей части рассматриваются общие понятия, такие как подведомственность и 

подсудность, лица, участвующие в деле, понятие иска, понятие доказательств и 

доказывания, судебные расходы. 

Особенная часть рассматривает отдельные виды гражданского судопроизводства. 

Общая и особенная часть состоят из институтов права. Институты права состоят из норм 

права. 

 

 

 

  Принципы гражданского процессуального права. 

Принципы Гражданского процессуального права - это основополагающие начала, 

характеризующие и определяющие начала правового регулирования и 

правореализационной деятельности. Следует остановиться на наиболее общих и 

важнейших чертах понятия принципов гражданского процессуального права, которые 

выработаны в науке гражданского процесса: 

принципы являются историческими категориями, выработанными на протяжении 

длительного развития гражданского процесса. 

принципы — это такие идеи, которые закреплены в нормах гражданского 

процессуального права, имеют нормативный характер. 

принципы гражданского процессуального права воплощают в себе юридические 

особенности данной отрасли права, дополнительно индивидуализируют гражданское 

процессуальное право как отрасль права. 

Таким образом, принципы гражданского процессуального права -это закрепленные в 

нормах гражданского процессуального права положения, касающиеся отправления 

правосудия по гражданским делам и отражающие особенности данной отрасли права. 

Система принципов - это совокупность всех принципов гражданского 

процессуального права в их взаимосвязи и взаимной обусловленности. 

Принципы классифицируются по различным основаниям. 

По сфере действия принципы делятся на: 

-общеправовые; 

-отраслевые; 

-межотраслевые; 



 

-свойственные отдельным правовым институтам. Общеправовые – влияют и 

распространяются на всю систему права. 

 Основной из них – принцип законности. 

Отраслевые являются ключевыми идеями одной отрасли права, например принцип 

процессуального равноправия сторон. 

Межотраслевые – распространяются на несколько отраслей права, которые близки по 

предмету регулирования, близко связаны между собой. Так, и уголовно-процессуальному, 

и гражданско-процессуальному праву присущ принцип состязательности; и гражданско-

процессуальному, и гражданскому праву – принцип диспозитивности. 

Принципы институтов права регулируют и определяют развитие именно этого института, 

например, невозможность повторного участия при разбирательстве дела в качестве 

По нормативному выражению, т. е. по характеру нормативного источника, в котором они 

выражены, принципы классифицируются на: 

- международные принципы правосудия -  закрепленные в международно-правовых актах, 

например, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(справедливости, публичности судебного процесса, независимости и беспристрастности 

суда, законности и др.). 

Практически все международные принципы правосудия одновременно отражены и в 

национальном процессуальном законодательстве, в связи с чем они имеют нормативные 

источники как в международных договорах и соглашениях, так и в ГПК, других 

процессуальных законах; 

2) конституционные принципы - это наиболее важные принципы межотраслевого 

характера, имеющие особое политико-правовое значение. 

Содержание принципов гражданского процессуального права состоит в следующем. 

Принцип юридической истины - это такое правило, согласно которому суд разрешает 

гражданские дела в пределах представленных ему доказательств. Иногда его на-зывают 

принципом формальной истины, имея в виду, что суд не должен стремиться выяснить 

подлинные взаимоотношения сторон. Суд не вмешивается в процесс доказыва-ния, а лишь 

определяет, какие факты и какая сторона должна доказать, т. е. распределяет между ними 

обязанности по доказыванию (ст. 12, 56, 57 ГПК и др.). 

Из принципа юридической истины вытекают следующие требования: 

-суд исследует обстоятельства дела в пределах доказательств, представленных сторонами; 

-суд не собирает по своей инициативе доказательств; 

- при уклонении стороны от участия в экспертизе (ст. 79 ГПК) суд вправе признать 

соответствующий факт установленным либо опровергнутым. 

Принцип доступности судебной защиты прав и интересов - это такое правило, в 

соответствии с которым всякое заинтересованное лицо вправе обратиться в порядке, 

предусмотренном законом, в суд за защитой прав и интересов и отстаивать их в судебном 

процессе. При этом отказ от права на обращение в суд недопустим и недействителен. 

Основными элементами данного принципа являются следующие: 

-  возможность каждого лица обратиться за судебной защитой в соответствующий 

компетентный суд. 



 

-наличие у сторон и иных лиц, участвующих в деле, широких процессуальных прав и 

возложение на суд обязанности оказывать им содействие в их осуществлении; 

-наличие исчерпывающего перечня оснований для возвращения искового заявления, 

оставления его без движения, приостановления производства по делу, прекращения 

производства по делу либо оставления заявления без рассмотрения.  

Принцип диспозитивности - это такое правило, согласно которому заинтересованные 

исходе дела лица вправе самостоятельно распоряжаться принадлежащими им 

субъективными материальными правами и процессуальными средствами их защиты. 

Содержание принципа диспозитивности выводится из целого ряда норм гражданского 

процессуального права (ст. 4, 39, 173, 320, 336 ГПК и др.). 

Принцип состязательности - это 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. 

Принцип процессуального равноправия сторон -это такое правило, в соответствии с 

которым законом обеспечивается равенство возможностей для заинтересованных лиц при 

обращении в суд, а также при использовании процессуальных средств защиты своих 

интересов в суде. 

 В настоящее время существенное значение имеет обеспечение не только юридического, 

но и фактического равенства сторон. 

Принцип судейского руководства - это такое правило, в соответствии с которым суд 

обеспечивает руководство ходом судебного заседания, соблюдение порядка, содействует 

сторонам в осуществлении их прав и исполнении обязанностей. 

Гражданские процессуальные отношения 

Гражданские процессуальные правоотношения – система правоотношений, 

возникающих в ходе судопроизводства между судом и участниками процесса. 

Структурными элементами правоотношения являются его субъекты, объект и содержание 

правоотношения. 

Субъектов гражданских процессуальных правоотношений можно подразделить 

на: 

➢ суд; 

➢ лиц, участвующих в деле; 

➢ лиц, содействующих осуществлению правосудия. 

Суд в гражданском процессе является органом государственной власти и, 

соответственно, выразителем государственной воли. Суд занимает руководящее        

положение в процессе. Процессуальная роль иных субъектов определяется наличием 

заинтересованности в результате. 

Объектом правоотношения является то, на что направлено правоотношение. Под 

общим объектом всех гражданских процессуальных правоотношений в науке обычно 

понимается материально-правовой спор или иное спорное требование, находящееся на 

разрешении суда. Каждое отдельное правоотношение характеризуется   своим   

специальным   объектом.   В качестве специального объекта правоотношения обычно 

называют те «блага», на достижение которых направлено всякое правоотношение, тот 

результат, который достигается в процессе осуществления конкретного правоотношения. 

Объектом правоотношения между судом и свидетелем являются сообщенные свидетелем 

сведения, являющиеся доказательством по делу. 



 

Содержание гражданских процессуальных правоотношений – права и 

обязанности сторон, реализуемые в их процессуальных действиях. 

Основные гражданские процессуальные правоотношения характеризуются тем, 

что без них процесс не мог бы возникнуть или получить свое дальнейшее развитие. 

Например, сюда относятся  правоотношения между судом и сторонами. 

Дополнительные гражданские процессуальные   правоотношения возникают 

между судом и необязательными участниками процесса: прокурором, органами 

государственной власти, местного самоуправления, организациями и гражданами, 

обращающимися в суд для защиты прав, свобод и законных интересов других лиц. 

Служебно-вспомогательные процессуальные отношения связывают суд с лицами, 

участвующими в процессе в целях содействия правосудию (эксперты, свидетели, 

переводчики, хранители имущества). 

Для возникновения и развития любых гражданских процессуальных правоотношений 

необходимо наличие ряда предпосылок (условий). Первой и наиболее важной 

предпосылкой возникновения правоотношения является наличие нормы, регулирующей 

данное отношение. Как уже указывалось, нормой права является общеобязательное 

формально определенное, охраняемое от нарушения принудительной силой государства 

правило поведения. Гражданские процессуальные нормы – нормы, регулирующие 

отношения сторон в процессе судопроизводства. Процессуальные нормы обладают рядом 

характерных специфических признаков: 

➢ они устанавливаются только государством; 

➢ являются общеобязательными; 

➢ имеют общий характер; 

➢ регулируют общественные отношения лишь в области осуществления правосудия по 

гражданским делам; 

➢ обеспечиваются возможностью применения государственного принуждения и 

процессуальных мер, не связанных с государственным принуждением; 

➢ имеют своей задачей обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. 

Для удобства пользования нормы объединяются в процессуальные институты и 

располагаются в строго определенной системе, регламентирующей поэтапное развитие 

судопроизводства. Процессуальные нормы регулируют отношения между строго 

определенными участниками процесса (между судом и прокурором, судом и сторонами и 

т.д.) 

Процессуальные нормы устанавливают меры возможного или должного поведения 

участников процесса. Следующая предпосылка возникновения процессуальных 

правоотношений – это юридические факты. 

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми 

норма права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений. 

Юридические факты отражаются в гипотезе правовой нормы. Правовая норма может 

также быть реализована бездействием лица. Процессуальные последствия влекут только 

действия (бездействие) суда и иных участников процесса. Форма выражения 

процессуального действия суда – письменная. В отличие от других видов правоотношений 

процессуальные правоотношения могут возникнуть, измениться или прекратиться 

только в связи с действиями, а не событиями. События в гражданском процессе, без 

совершения процессуальных действий сами по себе не служат предпосылкой 

существования правоотношений. Смерть истца или ответчика сама по себе без 



 

оформления судом правопреемства не служит возникновению, изменению или 

прекращению правоотношений. В этой связи возникает вопрос недостаточности в 

некоторых случаях одного -единственного юридического факта для развития 

правоотношений. Совокупность юридических фактов необходимых для возникновения, 

изменения или прекращения правоотношения в науке называется юридическим составом. 

Одним из юридических фактов, входящих в юридический состав, должно быть действие 

суда. К особенностям юридических фактов в гражданском процессе относится также их 

последовательное возникновение в строго определенном порядке. По характеру 

процессуальных последствий юридические факты и юридические составы 

подразделяются на: правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. 

Правообразующим составом будет подача искового заявления и возбуждение судом 

производства по гражданскому делу. 

Правоизменяющим – изменение основания или предмета иска, увеличение или 

уменьшение размера исковых требований. Отказ от иска служит прекращению 

правоотношения. По поводу роли юридических фактов в науке нет единого мнения. 

Например, Ю. И. Гревцов указывает, что «сам по себе юридический факт является 

жизненным обстоятельством, с которым норма права связывает возникновение, 

изменение или прекращение правоотношения. Следовательно, юридический факт – 

необходимая предпосылка правового отношения и не больше». Третьей предпосылкой 

правоотношений является право – и дееспособность как основные характеристики 

субъекта правоотношений. Правоспособность выступает потенциальной возможностью 

лица участвовать в процессе. 

Правоспособность – это способность лица иметь процессуальные права и нести 

процессуальные обязанности. Процессуальной правоспособностью обладают и граждане, 

и юридические лица. Гражданская процессуальная правоспособность связана с 

правоспособностью лица в материальном праве. Однако одной правоспособности для 

участия в процессе недостаточно. Правоспособность означает только возможность 

процессуальной защиты прав данного конкретного лица, но не включает в себя 

допустимость личного участия в процессе. Для самостоятельного участия в процессе 

лицо должно иметь возможность своими действиями осуществлять процессуальные права 

и исполнять процессуальные обязанности, то есть обладать процессуальной 

дееспособностью. В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, 

возникающим из гражданских, семейных, трудовых и иных правоотношений, 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе лично 

защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. Однако суд вправе привлечь 

к участию в таких делах законных представителей несовершеннолетних. 

Юридические лица обладают дееспособностью с момента их государственной 

регистрации. Процессуальная дееспособность граждан определяется достижение ими 

определенного возраста. Правоспособность и дееспособность иногда в литературе 

объединяются в комплексное понятие – правосубъектность 

               Особенности гражданских процессуальных правоотношений 

Гражданские процессуальные правоотношения обладают рядом специфических 

особенностей, отличающих их от правоотношений в других отраслях права: 

➢ Правоотношения в гражданском процессе регламентируются нормами 

гражданского процессуального законодательства. Обязательность этих норм 

подкрепляется процессуальными санкциями, как связанными с государственным 

принуждением, так и не связанными. Процессуальные правоотношения имеют только 

правовой характер. Процессуальные отношения, возникающие в связи с осуществлением 

государственной функции правосудия по гражданским делам, не могут существовать вне 

правовой формы. Необходимость в некоторых случаях применять аналогию закона или 



 

аналогию права характеризует лишь недостаточный уровень законодательной техники, не 

позволяющий охватить нормами абсолютно все процессуальные правоотношения. Кроме 

того, недопустимо применение по аналогии исключительных норм, устанавливающих 

изъятия из общих правил. Эти нормы рассчитаны строго на применение к указанным в них 

правоотношениям, и ни к каким иным. Также недопустимо применение по аналогии норм, 

устанавливающих процессуальные штрафы и иные санкции. 

➢ Обязательным участником гражданских процессуальных 

правоотношений является суд, который руководит участниками процесса, направляет их 

действия, в необходимых случаях оказывает помощь (например, при истребовании 

доказательств). Суд в гражданском процессе является представителем государства, 

выразителем государственной воли. Суд осуществляет защиту прав, свобод и законных 

интересов граждан, своим постановлением разрешает материально-правовой спор лиц, 

участвующих в деле, направляет решение на исполнение. Судьи независимы и 

подчиняются только Конституции КР и конституционным законам. Отношения между 

судом и иными участниками процесса строятся в основном как отношения власти-

подчинения. В некоторых случаях судья может дать рекомендации сторонам. Так, при 

подготовке дела к судебному разбирательству судья принимает меры по заключению 

сторонами мирового соглашения, а в начале рассмотрения дела по существу 

председательствующий судья выясняет, не желают ли стороны закончить дело мировым 

соглашением. Однако суд не может своим постановлением обязать стороны заключить 

мировое соглашение. Предоставляя суду такой значительный объем полномочий, 

законодатель также допускает обжалование и опротестование судебных постановлений в 

апелляционном, кассационном и надзорном порядке. Закон также устанавливает и для 

самого суда рамки дозволенного поведения и ответственность за неисполнение 

обязанностей. 

Процесс – это публично-правовое отношение, и стороны имеют права и 

обязанности лишь по отношению к суду. Таким образом, без участия суда 

правоотношения в гражданском процессе складываться не могут. 

➢ Деятельность суда носит только правоприменительный характер. Суд и 

иные участники гражданских процессуальных правоотношений своими действиями лишь 

применяют имеющиеся процессуальные и материальные нормы, но ни коим образом не 

творят новые нормы права. Для континентальной системы права, к которой относится и 

отечественная правовая система, в отличие от англо-саксонской правовой системы, 

вообще не свойственно прецедентное право. 

➢ Гражданским процессуальным правоотношениям свойственно 

динамичное стадийное развитие. Процессуальные отношения постоянно развиваются и 

меняются по мере развития процесса и перехода его из одной стадии в другую. 

Последовательность правоотношений безусловна. Не могут возникнуть правоотношения, 

связанные с обжалованием судебного решения, если отсутствует само судебное решение. 

Закон требует поэтапного развития правоотношений в гражданском процессе. В 

отдельных случаях возможен пропуск определенной стадии развития правоотношений. 

Так, например, возможна подача сразу надзорной жалобы или протеста на не 

обжалованное в апелляционном или кассационном порядке судебное постановление, но 

только после вступления судебного постановления в законную силу. 

➢ Следующая характерная черта гражданских процессуальных отношений 

– это их системность. Все правоотношения в системе взаимосвязаны и 

взаимообусловлены именно необходимостью вынесения законного, обоснованного и 

справедливого судебного решения. 

➢ Для гражданских процессуальных правоотношений характерно не только 

большое количество различных субъектов, с которыми суд может вступать в 



 

правоотношения, но и возможный много субъектный состав в рамках одного 

правоотношения. Рассматривая и разрешая дело по существу, суд вступает в 

правоотношения с различными государственными и муниципальными органами, 

общественными организациями, прокурором, гражданами, свидетелями, экспертами, 

переводчиками и другими лицами. На стороне истца или ответчика, или на обеих 

сторонах могут выступать сразу несколько лиц (соучастие). Суд может вступить в 

правоотношения не только с участниками процесса, но и с иными лицами. Так, при 

приеме искового заявления от гражданина, имеющего целью вступить в уже 

развивающийся процесс в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования на предмет спора, он еще не является лицом, участвующим в деле, а только 

еще собирается стать им. При истребовании доказательств по ходатайству лица, 

участвующего в деле суд вступает в правоотношение с физическими или юридическими 

лицами, во владении которых находится доказательство. Суд, рассматривающий дело, при 

необходимости получения доказательств, находящихся в другом городе или районе, 

поручает соответствующему суду произвести определенные процессуальные действия. 

Суд также вступает в правоотношения с гражданами, присутствующими в зале судебного 

заседания, но не являющимися участниками процесса. Лицу, нарушающему порядок в 

судебном заседании, председательствующий от имени суда объявляет предупреждение. 

Граждане, присутствующие в судебном заседании, за повторное нарушение порядка 

удаляются по распоряжению председательствующего из зала заседания суда на все время 

судебного заседания. Суд также вправе наложить на лиц, виновных в нарушении порядка 

в судебном заседании, штраф в размере до одной тысячи рублей. В случае массового 

нарушения порядка гражданами, присутствующими в судебном заседании, суд может 

удалить из зала заседания суда граждан, не являющихся участниками процесса, и 

рассмотреть дело в закрытом судебном заседании или отложить разбирательство дела. 

➢ Права лиц, участвующих в деле связанны друг с другом и 

характеризуются равным объемом. Стороны имеют равные или сопоставимые права. 

Многие права лиц, участвующих в деле имеют, по мнению некоторых авторов, природу 

прав на односторонние волеизъявления, которым не противостоит соответствующая 

обязанность. Таково, в частности, право на подачу иска, право на кассационную жалобу, 

право обращения к суду с заявлением об истребовании доказательств, вызове лица в 

качестве свидетеля или назначении экспертизы, право на отказ от иска и др. Однако, на 

наш взгляд, нельзя сказать, что указанным права не корреспондируют никакие 

обязанности суда. Так, праву истца на подачу иска корреспондирует обязанность суда при 

соответствии искового заявления установленным законом требованиям принять его и 

возбудить гражданское дело. Если признание иска или отказ от иска не противоречит 

закону и не нарушает права и законные интересы других лиц суд обязан принять их. 

Ходатайства и заявления участников процесса суд обязан рассмотреть и в случае 

обоснованности – удовлетворить. Процессуальные права и обязанности участников 

процесса должны быть предусмотрены гражданским процессуальным законодательством. 

Любое процессуальное действие лица, участвующего в деле, влечет правовые последствия 

не только для суда, к которому оно обращено, но и для других участников процесса. 

Посредством процессуальных действий участники судопроизводства реализуют свои 

права и исполняют обязанности. Реализация процессуальных прав и обязанностей вне 

процессуальных действий невозможна. 

Субъекты  гражданских процессуальных правоотношений и их  

классификация. 

В процессе судопроизводства по гражданскому делу задействовано большое 

количество различных по своему правовому статусу и выполняемой процессуальной роли 

субъектов. 



 

Всех участников гражданских процессуальных отношений можно разделить на 3 

большие группы: 

➢ суд, судьи; 

➢ лица, участвующие в деле; 

➢ лица, содействующие осуществлению правосудия. 

Обязательным субъектом гражданских процессуальных правоотношений является 

суд. 

В соответствии со ст. 11 Конституции КР государственная власть в Кыргызской 

Республике осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную. Правосудие в Кыргызской Республике осуществляется только судом. 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Судебная система Кыргызской 

Республике устанавливается Конституцией КР и конституционным законом. Создание 

чрезвычайных судов не допускается. В целях объективного и справедливого разрешения 

спора Конституцией КР и ГПК КР закреплен принцип независимости судей. При 

осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только Конституции КР и 

конституционному закону. Судьи рассматривают и разрешают гражданские дела в 

условиях, исключающих постороннее на них воздействие. Любое вмешательство в 

деятельность судей по осуществлению правосудия запрещается и влечет за собой 

установленную законом ответственность. Гарантии независимости судей устанавливаются 

Конституцией КР и конституционным законом. Суды рассматривают и разрешают дела в 

различном составе. Применительно к гражданским процессуальным отношениям термин 

«состав суда» характеризует только число судей, участвующих в рассмотрении дела 

(единоличное или коллегиальное его рассмотрение). Дела в судах первой инстанции (то 

есть при рассмотрении дела по существу) рассматриваются судьями единолично. 

Рассматривая гражданское дело в единоличном порядке, и совершая отдельные 

процессуальные действия, судья действует от имени всего суда. Нормы, определяющие 

состав суда при рассмотрении гражданского дела, не предусматривают участия народных 

заседателей, закрепляя свидетельский иммунитет отдельных категорий лиц, указывает, что 

не подлежат допросу в качестве свидетелей судьи, присяжные или арбитражные 

заседатели – о вопросах, возникавших в совещательной комнате в связи с 

обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения  суда или приговора. 

Вопросы, возникающие при рассмотрении дела судом в коллегиальном составе, 

разрешаются судьями большинством голосов. Никто из судей не вправе воздержаться от 

голосования. Председательствующий голосует последним. Судья, не согласный с мнением 

большинства, может изложить в письменной форме свое особое мнение, которое 

приобщается к делу, но при объявлении принятого по делу решения суда не оглашается. 

ГПК КР содержит также положения позволяющие устранять из процесса проявления 

необъективности. При наличии оснований для отвода, мировой судья, судья районного 

суда, обязаны заявить самоотвод. Основаниями для отвода и самоотвода судьи в 

соответствии со ст. 19 ГПК КР является: 

➢ при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве 

прокурора, секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, 

специалиста, переводчика; 

➢ является родственником или свойственником кого – либо из лиц, 

участвующих в деле, либо их представителей; 

➢ лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо имеются 

иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности. 



 

В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие в родстве 

между собой. По тем же основаниям отвод может быть заявлен лицами, участвующими в 

деле, или рассмотрен по инициативе суда. Самоотвод или отвод должен быть 

мотивирован и заявлен до начала рассмотрения дела по существу. Заявление самоотвода 

или отвода в ходе дальнейшего рассмотрения дела допускается только в случае, если 

основание для самоотвода или отвода стало известно лицу, заявляющему самоотвод или 

отвод, либо суду после начала рассмотрения дела по существу. Эти требования призваны 

обеспечивать объективное и справедливое разрешение дела. 

Для осуществления своей процессуальной функции суды в процессе наделяются 

самыми разнообразными властными правомочиями. В большинстве случаев права суда 

являются также и его обязанностями. Наиглавнейшей обязанностью суда является 

правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел. Важной 

обязанностью суда является также разъяснение лицам, участвующим в деле и другим 

участникам процесса последствий тех или иных их процессуальных действий. К лицам, 

участвующим в деле, относятся стороны (истец и ответчик), третьи лица (как заявляющие 

самостоятельные требования на предмет спора, так и не заявляющие), прокурор, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления, организации или граждане, 

обратившиеся в суд с заявлением в  защиту прав, свобод и законных интересов других лиц 

по их просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 

лиц, заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства и по 

делам, возникающим из публичных правоотношений, а также государственные органы, 

органы местного самоуправления участвующие в процессе для дачи заключения по делу. 

Для участия в деле лица должны обладать гражданской процессуальной 

правоспособностью (способностью иметь права и обязанности) и дееспособностью 

(способностью своими действиями осуществлять процессуальные права и исполнять 

процессуальные обязанности). Для участников судопроизводства, относящихся к этой 

группе, характерна личная (субъективная) или юридическая заинтересованность в 

результате судебного разбирательства. Личная заинтересованность выражается в 

ожидании конкретного материального результата процесса. Юридическая      

заинтересованность в основном связанна с исполнением своей профессиональной функции 

и ожидании законного, обоснованного и справедливого решения, защищающего права, 

свободы и законные интересы граждан. В соответствии со ст. 36 ГПК КР лица, 

участвующие в деле, имеют право знакомиться с материалами дела, делать выписки из 

них, снимать копии, заявлять отводы, представлять доказательства и участвовать в их 

исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, 

экспертам и специалистам; заявлять ходатайства, в том числе об истребовании 

доказательств; давать объяснения суду в устной и письменной форме; приводить свои 

доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства вопросам, возражать 

относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле; обжаловать 

судебные постановления и использовать предоставленные законодательством о 

гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. Лица, участвующие в деле, 

должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными 

правами. Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установленные 

ГПК КР, другими законами. При неисполнении процессуальных обязанностей наступают 

последствия, предусмотренные законодательством о гражданском судопроизводстве. 

Последней крупной группой субъектов гражданских процессуальных отношений 

являются лица, содействующие правосудию. В эту группу входят свидетели, эксперты, 

переводчики, судебные представители. Характерной чертой данных участников 

судопроизводства является отсутствие заинтересованности в исходе дела. Они 

привлекаются в процесс по инициативе суда или лиц, участвующих в деле, для 

выполнения своей процессуальной функции – содействия суду в получении информации. 

Участие органов внутренних дел в гражданском процессе в основном характеризуется 



 

розыском скрывшегося ответчика и оказанием помощи при исполнении судебных 

постановлений. В соответствии со ст. 121 ГПК КР при неизвестности места пребывания 

ответчика по требованиям, предъявляемым в защиту интересов Кыргызской Республике, 

муниципальных образований, а также по требованиям о взыскании алиментов, 

возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате 

смерти кормильца, судья обязан вынести определение об объявлении розыска ответчика.  

Взыскание расходов на розыск ответчика производится на основании заявления 

органа внутренних дел путем выдачи судебного приказа. Органы внутренних дел 

освобождаются от уплаты госпошлины по искам о взыскании расходов, связанных с 

розыском должника. Также органы внутренних дел оказывают содействие судебным 

исполнителям по исполнению судебных решений. Так, на основании ч. 3 ст. 107 Закона об 

исполнительном производстве выселение должника производится с участием понятых (в 

необходимых случаях – при содействии сотрудников органов внутренних дел) с 

составлением акта о выселении и описи имущества. Органы внутренних дел оказывают 

также информационное содействие осуществлению судопроизводства по гражданским 

делам. При предъявлении иска в последнее время в судах требуется предоставление 

справки о месте жительства ответчика. Данные справки выдают адресно-справочные бюро 

органов внутренних дел. 

При поступлении заявления о признании гражданина безвестно отсутствующим или 

умершим, суд запрашивает соответствующие организации по последнему известному 

месту жительства, месту работы отсутствующего гражданина, органы внутренних дел, 

воинские части об имеющихся, о нем сведениях. Особенно большой объем информации 

предоставляют органы внутренних дел по искам о возмещении ущерба, причиненного 

дорожно- транспортным происшествием (протоколы, схемы, составленные инспекторами 

ГИБДД). 

Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел. 

Подведомственность – это отнесение рассмотрения гражданско-правовых споров к 

компетенции различных органов власти, в том числе судов различных категорий. 

В зависимости от того, относит ли закон разрешение определенной категории дел к 

ведению исключительно каких-либо одних органов или нескольких различных органов, 

подведомственность может быть подразделена на исключительную и множественную. 

Например, споры о лишении родительских прав, дела об установлении усыновления 

разрешаются только судами общей юрисдикции. Дела о несостоятельности (банкротстве) 

отнесены к исключительной подведомственности арбитражных судов. Следовательно, в 

отношении таких дел установлена исключительная подведомственность. 

Напротив, имущественные споры между гражданами и между организациями имеют 

множественную подведомственность, так как могут разрешаться как различными 

государственными судами (общей юрисдикции, арбитражными, так и третейскими 

судами. Множественная подведомственность в зависимости от способа выбора из 

нескольких юрисдикционных органов, которым дело подведомственно по закону, может 

быть подразделена на договорную, императивную, альтернативную и смешанную. 

Договорной является подведомственность, определяемая взаимным соглашением 

сторон. 

Императивной называют подведомственность, при которой дело рассматривается 

несколькими юрисдикционными органами в определенной законом последовательности. 

Так, большинство трудовых споров разрешается сначала комиссией по трудовым спорам 

и затем судом. 

При императивной подведомственности каждый последующий орган из числа 

участвующих в разрешении дела наделен правом контроля за правильностью принятых до 



 

него по спору другими органами решений. Так, суд, рассматривая трудовой спор, вправе 

не согласиться с решением, принятым по нему комиссией по трудовым спорам, и 

разрешить его по существу. 

Альтернативной называют подведомственность по выбору лица, ищущего защиты 

своих прав. В настоящее время она заключается в возможности выбора между судом 

общей юрисдикции и судом по экономическим делам. 

Смешанной может быть названа подведомственность, сочетающая в себе признаки, 

присущие другим видам подведомственности, чаще всего императивной и 

альтернативной. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 254 ГПК гражданин, организация 

вправе обратиться с заявлением об оспаривании решения органа государственной власти 

непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган 

государственной власти. 

Подведомственность дел тем или иным органам устанавливается законами и иными 

правовыми актами, в которых закрепляются общие правила и отдельные исключения из 

них. 

 В качестве критериев отнесения отдельных категорий к ведению определенных 

органов, как правило, берутся характер спорного правоотношения и содержание спора, 

субъектный состав (состав участников спора), спорность либо бесспорность права, 

наличие договора между сторонами спора. 

Первый критерий подведомственности - характер спорного правоотношения и 

содержание спора - определяет подведомственность споров различным органам судебной 

власти. Второй критерий - субъектный состав участников спора разграничивает 

подведомственность между двумя органами судебной власти: судами общей юрисдикции 

и арбитражными судами. 

Третий критерий - спорность либо бесспорность права разграничивает 

подведомственность юридических дел между судами и органами исполнительной власти, 

осуществляющими регистрацию фактов бесспорного характера, а также нотариусами. 

Четвертый критерий - наличие договора между сторонами спора разграничивает 

подведомственность между государственными органами судебной власти и третейскими 

судами. 

Следует иметь в виду, что в законодательстве могут применяться в отдельных 

случаях и иные дополнительные критерии разграничения подведомственности. 

 

отличие от подведомственности, с помощью которой разграничиваются полномочия 

на разрешение юридических дел между различными юрисдикционными органами, 

подсудность разграничивает компетенцию в одной области, но только между различными 

судами. 

В зависимости от рода подлежащих разрешению дел и от территории, на которой 

действует тот -или иной суд, принято различать подсудность родовую, или предметную, и 

территориальную, или пространственную (местную). 

Родовой (предметной) считается подсудность дел судам, относящимся к различным 

звеньям судебной системы. Это достигается путем отнесения к ведению - каждого звена 

судебной системы дел строго определенного рода по предмету спора. 

Территориальной (пространственной) именуется подсудность дела суду в 

зависимости от территории, на которую распространяется деятельность данного суда. С ее 

помощью разграничивается компетенция однородных судов (одного звена судебной 

системы). Например, известно, что все имущественные споры между гражданами 



 

подсудны суду общей юрисдикции, но какому из них (по месту нахождения истца или 

ответчика) подсудно конкретное дело, определяется процессуальными нормами о 

территориальной подсудности. Нормы права подразделяют территориальную подсудность 

на общую, альтернативную, исключительную, договорную и подсудность по связи дел. 

Общая территориальная подсудность определяется местом жительства ответчика. 

Суть ее состоит в том, что гражданское дело (если иное не предусмотрено законом) 

подсудно суду по месту жительства, т. е. по месту постоянного или преимущественного 

проживания (ст. 20 ГК) ответчика. Иск к организации предъявляется по месту ее 

нахождения (ст. 28 ГПК). 

Альтернативной считается подсудность, при которой дело может рассматриваться 

одним из нескольких указанных в законе судов по выбору истца. 

Исключительной является подсудность, допускающая рассмотрение определенных 

категорий дел лишь судами -точно указанными в законе (ст. 30 ГПК). В порядке 

исключительной подсудности рассматриваются следующие категории исков: 

Договорной называется подсудность, устанавливаемая по соглашению сторон (ст. 32 

ГПК). Однако стороны не могут изменять при этом, родовую (кроме подсудности 

мировых судей), а также исключительную территориальную подсудность. 

Предоставление сторонам права изменять территориальную подсудность дел по 

соглашению между собой направлено на обеспечение их интересов. 

Подсудность по связи дел состоит в том, что независимо от территории спор 

подлежит разбирательству в суде, где рассматривается другое дело, с которым связан 

спор. Так, в соответствии со ст. 31 ГПК иск к нескольким ответчикам, проживающим или 

находящимся в разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту 

нахождения одного из ответчиков по выбору истца. Встречный иск предъявляется в суд 

по месту рассмотрения первоначального иска. Гражданский иск, вытекающий из 

уголовного дела, если он не был предъявлен или не был раз решен при производстве 

уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского 

судопроизводства по общим правилам подсудности. 

Дело, принятое судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, 

должно быть разрешено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным 

другому суду. 

Суд согласно ГПК вправе передать дело на рассмотрение другого суда, если: 

- ответчик, место жительства или место нахождения, которого не было известно 

ранее, заявит ходатайство о передаче дела в суд по месту его жительства или месту его 

нахождения; 

- обе стороны  заявили  ходатайство  о  рассмотрении  дела по месту  

нахождения большинства доказательств; 

- при рассмотрении дела в данном суде, выяснилось, что оно было принято к 

производству с нарушением правил подсудности; 

- после отвода одного или нескольких судей либо по другим причинам замена судей 

или  

рассмотрение в данном суде становиться невозможным. Передача дела в этом случае 

осуществляется вышестоящим судом. 

О передаче дела в другой суд или об отказе в передаче дела в другой суд выносится 

определение суда, на которое может быть подана частная жалоба. Передача дела в другой 

суд осуществляется по истечении срока обжалования этого определения, а в случае 



 

подачи жалобы - после вынесения определения суда об оставлении жалобы без 

удовлетворения. 

Судебное доказывание и доказательств в гражданском процессе 

Доказывание — это сложный процесс, охватывающий мыслительную и 

процессуальную деятельность субъектов, обосновывающих те или иные положения и 

выводящих на основе этого новые знания в суде. 

В доказывании суд и участвующие в деле лица обосновывают обстоятельства 

предмета доказывания, его элементы с помощью доказательств, что приводит к знанию 

фактов, имеющих значение для разрешения дела. 

Свидетели, эксперты, специалисты, будучи участниками процесса доказывания, 

оказывают помощь в отправлении правосудия, не неся обязанности доказать какие-либо 

обстоятельства по делу. 

Доказывание в суде осуществляется в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством и поэтому неизбежно обладает чертами, выделяющими его как 

разновидность познания. 

Важным аспектом доказывания является его осуществление в процессуальной 

форме, свойственной для всего гражданского судопроизводства. 

Таким образом, процессуальная форма доказывания в суде - это детальная 

законодательная урегулированность доказывания, отличающаяся универсальностью, 

императивностью и подчиненностью принципам гражданского процесса. 

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 

порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти 

сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 

свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, 

заключений экспертов. 

Таким образом, процессуальная форма доказывания в суде - это детальная 

законодательная урегулированность доказывания, отличающаяся универсальностью, 

императивностью и подчиненностью принципам гражданского процесса. 

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 

порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Эти 

сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний 

свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, 

заключений экспертов. 

Виды доказательств. Классификацию судебных доказательств принято проводить 

по трем основаниям: характер связи доказательств с обстоятельствами дела; источник 

формирования доказательств; процесс формирования доказательства. 

По характеру связи доказательства с подлежащими установлению обстоятельствами 

различают: 

- прямые доказательства - непосредственно связаны с устанавливаемыми 

обстоятельствами. 

-косвенные доказательства - имеют более сложную и многозначную связь с 

устанавливаемым обстоятельством. 



 

По источнику формирования доказательства подразделяют на: 

- вещественные доказательства - это письменные документы и вещественные 

доказательства; 

- личные доказательства - это свидетельские показания и объяснения сторон и 

третьих лиц. 

Смешанные доказательства – это заключения экспертов. По процессу 

формирования доказательства подразделяют на: 

- первоначальные доказательства - это сведения, полученные из первичного 

источника. 

Производные доказательства - возникают в результате вторичного отражения и 

являются отображением следов, возникших в результате первичного отражения. 

Особо следует, сказать о необходимых доказательствах. По каждой категории дел 

есть доказательства, без которых дело не может быть разрешено (например, дело о 

расторжении брака не может быть рассмотрено без свидетельства о заключении брака, 

спор о восстановлении на работе - без копий приказов о приеме и увольнении с работы и 

т. д.).  

Необходимые доказательства не обладают заранее определенной 

доказательственной силой, не имеют каких-то преимуществ перед другими 

доказательствами, но при отсутствии необходимых доказательств суд не может 

установить правоотношения, существующие между сторонами. Непредставление 

необходимых доказательств ведет к затягиванию процесса, а в итоге - к невозможности 

правильного разрешения спора. 

Доказательства должны быть относимыми и допустимыми. 

Окончательно вопрос об относимости и допустимости доказательств решает суд. Но 

стороны, их представители должны знать принципы определения относимости и 

допустимости доказательств, так как это позволяет правильно определить свою правовую 

позицию по делу. 

В соответствии со ст. 59 ГПК суд принимает только те из представляемых 

доказательств, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения дела. Отсюда 

следует, что относимыми доказательствами признаются судом только те, которые имеют 

значение для дела. В решении вопроса об относимости доказательств к делу следует 

руководствоваться следующим: 

- определить, имеют ли значение для дела факты, для установления которых 

предлагается доказательство; 

- если факт имеет значение, то может ли доказательство его подтвердить или 

опровергнуть. 

Относимость доказательств подразумевает связь доказательства с предметом 

доказывания. 

Допустимость доказательств. Согласно ст. 60 ГПК обстоятельства дела, которые в 

соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами 

доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. 

Если относимость характеризует существо доказательств, то допустимость - форму 

доказательств. Неотносимое доказательство не может быть допустимым, поскольку 

доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не 

могут быть положены в основу решения суда (ч. 2 ст. 55 ГПК). 



 

Допустимость доказательств может носить общий и специальный характер. Общий 

характер допустимости означает, 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. 

Специальный характер допустимости - это правила, предписывающие 

использование определенных доказательств для установления обстоятельств дела 

(позитивная допустимость) или запрещающие использование определенных доказательств 

(негативная допустимость). Если в соответствии с требованием закона сделка подлежит 

нотариальному удостоверению или государственной регистрации, то суд должен 

располагать соответствующим документом, обладающим необходимыми реквизитами. 

Негативный характер имеет норма относительно последствий несоблюдения простой 

письменной формы сделки. Если сделка заключена с нарушением простой письменной 

формы, то согласно ст. 168 ГК в случае спора стороны лишаются права ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. При этом закон 

разрешает использование иных доказательств. На свидетельские показания допустимо 

ссылаться, если дело касается признания сделки недействительной. 

Доказательства должны быть достоверны и их должно быть достаточно для 

вынесения решения по делу. 

Достоверность доказательств. Вывод о наличии или отсутствии искомых фактов суд 

делает на основании достоверных доказательств. Достоверность - это качество 

доказательства, характеризующее точность, правильность отражения обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания. Достоверность доказательств может подтверждаться: 

1) получением доказательства из доброкачественного источника 

информации. Достоверность письменных доказательств проверяется на предмет наличия 

всех необходимых реквизитов.  

2) сопоставлением нескольких доказательств. Обнаружение

 противоречивых, взаимоисключающих сведений говорит о недостоверности каких-

то из доказательств. 

3) оценкой всей совокупности доказательств, имеющихся по делу. 

Достаточность доказательств. Если относимость, допустимость, достоверность 

доказательств оцениваются на любой стадии гражданского процесса, то достаточность 

доказательств в основном определяется при разрешении дела. По каждому конкретному 

делу достаточность доказательств оценивается индивидуально. Достаточность 

доказательств - это качество совокупности имеющихся доказательств, необходимых для 

разрешения дела. При этом достаточность доказательств - это не количественный, а 

качественный показатель. 

Предмет доказывания по каждому делу определяет суд. Именно по этой причине суд 

вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные 

доказательства. 

Предмет доказывания - это совокупность имеющих значение для дела обстоятельств, 

которые необходимо установить для разрешения существующего дела в суде. 

Факты, не подлежащие доказыванию. ГПК предусматривает две категории фактов, 

которые могут быть положены в основу решения по делу без доказывания. 

Общеизвестные факты признаются таковыми судом, рассматривающим

 дело. 

Общеизвестные факты подразделяются на: 



 

-всемирно известные факты - факты, известные во всем мире (начало мировых войн 

и проч.); 

- факты, известные на территории КР (например, даты начала и окончания Великой 

Отечественной войны и т. д.); 

- локально известные факты -  факты, известные на  ограниченной  территории 

(пожары, наводнения, сходы лавин и проч., имевшие место в районе, городе, области). 

Для признания факта общеизвестным требуется, чтобы он был известен широкому кругу 

лиц, а также составу судей, рассматривающему дело. 

Об общеизвестности локальных фактов на соответствующей территории должна 

быть сделана отметка в судебном решении (на случай апелляционного; кассационного или 

надзорного пересмотра). 

Преюдициальные факты - факты, установленные ранее вынесенным решением или 

приговором суда и не подлежащие повторному доказыванию (ч. 2 ст. 61 ГПК). 

Преюдициальные факты не могут быть опровергнуты, если решение или приговор суда, 

которыми они установлены, не отменены в установленном законом порядке. 

Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для 

суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в 

отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и 

совершены ли они данным лицом (ч. 4 ст. 61 ГПК). 

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным 

постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Они не 

доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в 

котором участвуют те же лица (ч. 2 ст. 61 ГПК). 

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением 

арбитражного суда, при рассмотрении гражданского дела не должны доказываться и не 

могут оспариваться лицами, если они участвовали в деле, которое было разрешено 

арбитражным судом (ч. 3 ст. 61 ГПК). 

По общему правилу каждая сторона должна доказывать те обстоятельства, на 

которые она ссылается как на основания своих требований и возражений (ч. 1 ст. 56 ГПК). 

Так, в деле о компенсации морального вреда истец доказывает факт причинения 

морального вреда, его размер, ответчик приводит свои доводы о размере причиненного 

морального вреда. 

В ряде случаев из общего правила об обязанности доказывания допускаются 

отступления, которые устанавливаются с помощью правовых презумпций. 

Презумпции в гражданском праве. Согласно ч. 2 ст. 1064 ГК лицо, причинившее 

вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его 

вине (так называемая презумпция вины причинителя вреда). Применительно к 

обязанности доказывания это означает, что истец в исковом заявлении ссылается на вину 

ответчика, но не обязан ее доказывать. Вина ответчика презюмируется. Ответчик 

(причинитель вреда) сам доказывает отсутствие вины. 

При рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружающих, также установлена правовая 

презумпция. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой 

силы или умысла потерпевшего (ч. 1 ст. 1079 ГК). 

Презумпции предусмотрены и другими нормами гражданского права (ст. 401, 796ГК). 



 

Наиболее распространенной презумпцией в семейном праве является презумпция 

происхождения ребенка от родителей, состоящих в браке (ч. 2 ст. 48 СК). Отцом ребенка, 

родившегося от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с 

момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти 

супруга матери ребенка, признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано 

иное. 

ГПК называет шесть средств доказывания: объяснения сторон и третьих лиц, 

показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, 

заключения экспертов. 

Объяснения сторон и третьих лиц. Специфические особенности данного средства 

доказывания: 

- объяснения даются самыми заинтересованными лицами, которые лучше всех иных 

осведомлены о сути спора; 

- законом не предусмотрено предупреждение сторон  и  

третьих лиц об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний (объяснения) или за 

дачу заведомо ложного показания. 

ГПК вводит специальное требование о необходимости проверки и оценки 

объяснений, данных сторонами и третьими лицами, наряду с другими собранными 

доказательствами по делу (ч. 1 ст. 68). 

ГПК называет в качестве средства доказывания объяснения только сторон и третьих 

лиц, но это средство доказывания (как и все остальные средства доказывания) существует 

в исковом, особом производстве и производстве, возникающем из публичных 

правоотношений, независимо от названия сторон. 

Важными разновидностями объяснений сторон и третьих лиц являются утверждения 

и признания. 

Утверждение - это сведения, сообщаемые сторонами и третьими лицами, о тех 

обстоятельствах, которые являются основанием их требований и возражений, 

соответственно доказывая их. 

Признание - это согласие с фактом, на котором другая сторона основывает свои 

требования или возражения. Признание факта связано с распределением обязанности 

доказывания, в соответствии с которым каждая сторона доказывает определенные факты. 

Признание может быть сделано в суде (судебное признание) или вне суда 

(внесудебное признание). 

Признание может быть полным (признаются все факты, доказываемые 

противоположной стороной) или частичным (признание лишь некоторых фактов). 

Выделяются также признания простые и квалифицированные. Простое признание 

содержит признание факта без каких-либо оговорок. Квалифицированное признание 

содержит оговорку. 

Признание факта заносится в протокол судебного заседания и подписывается той 

стороной, которая признала этот факт. После этого суд выносит определение о принятии 

или непринятии признания факта. 

Показания свидетелей. Свидетель — это любое лицо, которому могут быть 

известны какие-либо сведения об обстоятельствах, относящихся к делу, имеющих 

значение для рассмотрения и разрешения дела (ч. 1 ст. 69 ГПК). Не являются 

доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может указать источник 

своей осведомленности. 



 

Законодательство не устанавливает возрастных ограничений для свидетелей, но 

вводит некоторые процессуальные особенности в осуществлении допроса несовершенно- 

летних (ст. 179 ГПК). Из смысла закона вытекает, что свидетель — это юридически 

незаинтересованное лицо, так как он не является субъектом спорных материально-

правовых отношений. Вместе с тем не исключается иная заинтересованность свидетеля, 

поскольку по большинству дел свидетелями выступают друзья, сослуживцы и т. д. 

Поэтому в процедуру допроса свидетеля включается выяснение его отношений со 

сторонами, что позволяет оценить достоверность показаний. 

Закон определяет категории лиц, которые не могут быть вызваны в качестве 

свидетеля и допрошены в суде, и тех, кто вправе отказаться от дачи свидетельских 

показаний. 

Не подлежат допросу в качестве свидетелей лица, перечисленные в ч. 3 ст. 69 ГПК) 

Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний (ч. 4 ст. 69 ГПК): 

- супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, 

против родителей, 

- усыновителей, родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных; 

братья, сестры друг против друга, дедушка, 

- против внуков и внуки против дедушки, бабушки; 

-  гражданин против самого себя; 

Письменные доказательства - содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая 

корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, 

графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной 

или другой связи либо иным позволяющим установить достоверность документа 

способом (ч.,1 ст. 71 ГПК). К письменным доказательствам относятся приговоры и 

решения суда, иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных 

действий, протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения 

процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи). 

Вещественные доказательства - это 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 (ст. 

73 ГПК). 

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 должна быть описана вещь, указаны 

причины, препятствующие самостоятельному ее получению, и основания, по которым 

лицо считает, что вещь находится у данного лица или организации. 

После вступления решения суда в законную силу вещественные доказательства 

возвращаются тем лицам, от которых они были получены, либо передаются тем, за кем 

признано право на эти предметы. Если же предметы не могут находиться в обладании 

граждан, то они передаются соответствующим организациям. По вопросам распоряжения 

вещественными доказательствами суд выносит определение, на которое может быть 

подана частная жалоба (ст. 76 ГПК). 



 

ГПК закрепил в качестве самостоятельного средства доказывания аудио- и 

видеозапись (ст. 77). По ранее действовавшему законодательству аудио- и видеозаписи 

рассматривались в качестве вещественных доказательств. 

ГПК не содержит законодательного определения понятия аудио- и видеозаписи. 

Лицо, представляющее аудиозапись или видеозапись, должно указать, когда, кем и при 

каких условиях была осуществлена эта запись. В противном случае аудио- и видеозапись 

не допускается к судебному разбирательству. 

В необходимых случаях может быть назначена экспертиза для установления 

достоверности записи, идентификации лица, голоса и т. д. 

Носителями аудио- и видеозаписи являются дискеты, кассеты и проч. Они должны 

храниться в суде, как и любые иные доказательства. Суд должен принять меры для 

сохранения их в неизменном состоянии. По общему правилу носители аудио- и 

видеозаписи не подлежат возврату и хранятся в суде. Лишь в исключительных случаях 

(которые не определены в законе) носители аудио- и видеозаписи могут быть возвращены 

лицу или организации, от которых они были получены. 

Заключения экспертов. Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела 

вопросов, требующих в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд 

назначает экспертизу (ч. 1 ст. 79 ГПК). 

В гражданском судопроизводстве наиболее частыми являются почерковедческие, 

товароведческие, строительно-технические, судебно-медицинские, судебно-

психиатрические, психологические экспертизы и т.д. 

По делам о защите чести и достоинства проводится психолого-лингвистическая 

экспертиза. 

ГПК выделил два вида экспертизы - комплексную и комиссионную - в отдельные 

статьи. 

О правомерности проведения комплексной экспертизы долгое время в науке шли 

дискуссии. Однако в последнее время данный вид экспертизы сначала получил 

распространение на практике, затем был закреплен в ГПК (ст. 82). О проведении 

комплексной экспертизы принимают участие специалисты разных областей или 

различных научных направлений в пределах одной области знания (ч. 1 ст. 82 ГПК). 

Заключение комплексной экспертизы - это синтез выводов, воплощенный в 

едином заключении. 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. 

Особенности комиссионной экспертизы заключаются в том, что она проводится 

несколькими (не менее чем двумя) экспертами одной специальности (ст. 83 ГПК). 

Комиссионный характер экспертизы определяет суд. Необходимость в комиссионной, 

экспертизе возникает, как правило, при наличии сложностей в установлении 

обстоятельств, для чего требуется привлечение нескольких специалистов из одной сферы 

знаний. 

Заключение экспертов не может затрагивать правовых вопросов, так как экспертиза 

назначается при необходимости доказывания в гражданском процессе. 

Процедура назначения экспертизы состоит из нескольких юридически важных шагов 

(ст. 79 ГПК). 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. 

О назначении экспертизы суд выносит определение. 

Определение о назначении экспертизы направляется либо конкретному специалисту, 

либо в адрес экспертного учреждения. При направлении определения суда в адрес 

конкретного эксперта он также предупреждается об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения. Возможно проведение экспертизы несколькими 

экспертами. Экспертное исследование может проводиться в зале суда или вне его. 

Заключение эксперта должно быть составлено в письменной форме. Если эксперт при 

производстве экспертизы установит обстоятельства, имеющие значение для дела, по 

поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих 

обстоятельствах в свое заключение. 

Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при проведении экспертизы, за 

исключением случаев, если такое присутствие может помешать исследованию, 

совещанию экспертов и составлению заключения (ч. 3 ст. 84 ГПК). 

Возможно назначение дополнительной или повторной экспертизы. Дополнительная 

экспертиза назначается при недостаточной ясности или неполноте заключения эксперта. 

Проведение дополнительной экспертизы может быть поручено тем же самым 

экспертам. 

Повторная экспертиза назначается по тем же вопросам в связи с возникшими 

сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения, наличием 

противоречий в заключениях нескольких экспертов. 

Проведение повторной экспертизы поручается другому эксперту (другим 

экспертам). 

Эксперт дает заключение в письменной форме (ст. 86 ГПК). Заключение должно 

содержать подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате его 

выводы и ответы на поставленные судом вопросы. Если эксперт при проведении 

экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела 

обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить 

выводы об этих обстоятельствах в свое заключение. 

Заключение эксперта для суда необязательно и оценивается судом по правилам, 

установленным ГПК. 

Судебное поручение - это собирание доказательств в другом городе, районе с 

помощью другого суда, который осуществляет определенное процессуальное действие 

(ст. 62 ГПК). 

Судебное поручение является исключительным способом собирания доказательств, 

это исключение из принципа непосредственности, поэтому допускается в тех случаях, 

когда доказательства по каким-либо причинам не могут быть представлены в суд, 

рассматривающий дело. Судебным поручением охватываются объяснения сторон и 

третьих лиц, допрос свидетелей, осмотр и исследование письменных или вещественных 

доказательств. В порядке судебного поручения не должны собираться письменные или 

вещественные доказательства, которые могут быть представлены сторонами или по их 

просьбе истребованы судом, рассматривающим дело. Лицо, намеревающееся обратиться с 

ходатайством о производстве судебного поручения, должно письменно мотивировать 

необходимость этого доказательства для рассмотрения дела. 

О судебном поручении выносится определение суда (судьи), в котором кратко 

излагается существо рассматриваемого дела, указываются обстоятельства, подлежащие 

выяснению, доказательства, которые должен собрать суд, выполняющий, поручение. Это 



 

определение обязательно для суда, которому оно адресовано, и должно быть выполнено в 

течение месяца (допрошены свидетели, произведен осмотр письменных или 

вещественных доказательств и проч.). 

Выполнение судебного поручения проводится в судебном заседании. 

Процедура осуществления судебного поручения предусмотрена ст. 63 ГПК. Лица, 

участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания. Однако их неявка не 

препятствует выполнению поручения. Процессуальные действия осуществляются по всем 

правилам, установленным гражданским процессуальным законодательством. 

Протоколы и все собранные при выполнении поручения материалы немедленно 

пересылаются в суд, рассматривающий дело. При рассмотрении дела в суде протоколы и 

материалы, собранные при выполнении судебного поручения, должны быть оглашены. 

Обеспечение доказательств - процессуальное действие, необходимость в котором 

возникает тогда, когда есть основания опасаться, что впоследствии представление не-

обходимых доказательств станет невозможным или затруднительным. 

Цель обеспечения доказательств - закрепить процессуальным путем фактические 

данные для их дальнейшего использования в качестве доказательств. 

Обеспечение доказательств возможно после возбуждения гражданского дела в суде 

(осуществляется судом) или до возбуждения гражданского дела в суде (осуществляется 

нотариусом). 

При обеспечении доказательств нотариус руководствуется нормами ГПК. Он 

извещает о времени и месте обеспечения доказательств заинтересованных лиц, но их 

неявка не препятствует выполнению действий по обеспечению. 

Судебная процедура обеспечения доказательств предусмотрена в ст. 64-66 ГЦК. 

Круг доказательств, которые могут быть обеспечены, не ограничен. 

Протоколы и все собранные в порядке обеспечения доказательств материалы 

пересылаются в тот суд, который рассматривает данное дело, с уведомлением, об этом 

лиц, участвующих в деле. 

Следует отметить, что обеспеченные доказательства впоследствии могут быть 

признаны судом неотносимыми. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 

доказательств (ст. '67 ГПК). Никакие доказательства не имеют для суда заранее 

установленной силы. 

В решении суд дает оценку доказательствам, которые были представлены сторонами 

и исследованы в суде. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. 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 независимо от постороннего влияния, 

исходя из совокупности имеющихся доказательств, каждое из которых не имеет заранее 

установленной силы, т. е. оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению. 

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 исследует доказательства всесторонне: как со 

стороны истца, так и со стороны ответчика. Всесторонность означает принятие во 



 

внимание доводов всех участвующих в деле лиц, исследование и оценку доказательств с 

позиции независимого арбитра. 

Полное рассмотрение доказательств предполагает наличие доказательств, 

достаточных для вывода суда по делу, и оценку всей совокупности имеющихся в деле 

доказательств. При этом суд может предложить участвующим в деле лицам представить 

дополнительные доказательства. 

Объективное рассмотрение доказательств означает отсутствие заинтересованности 

суда в разрешаемом деле, отсутствие предвзятости и предубеждения при оценке 

доказательств. 

Непосредственное исследование доказательств является залогом того, что суд может 

установить обстоятельства дела. 

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. 

Оценка доказательств - это не только процессуальная, но и мыслительная 

деятельность. Как и любая мыслительная деятельность, оценка доказательств подчинена 

законам познания, логики. Одновременно оценка доказательств строится под влиянием 

правовых требований. 

оценке доказательств принимают участие практически все субъекты доказывания. 

Деятельность сторон по оценке исследованных доказательств не предусматривается в 

ГПК. 

Суд оценивает доказательства не только при разрешении дела по существу, но и на 

более ранних стадиях, например, предлагает участвующим в деле лицам представить 

дополнительные доказательства, если сочтет невозможным рассмотрение дела на основе 

имеющихся доказательств. 

Иск. Исковое производство. 

Большинство гражданских дел рассматривается в суде в порядке искового 

производства. Дела искового производства возбуждаются путём подачи искового 

заявления и вынесения определения о его принятии к производству. Однако, исковое 

заявление – это всего лишь процессуальный документ, «форма» иска.Иском в 

гражданском  процессе называется обращение в суд заинтересованного лица (истца) с 

требованием о защите нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом 

интереса. 

Предмет иска - это требование истца, с которым он обращается в суд. Предмет иска 

определяется истцом, исходя из способов защиты, предусмотренных ст. 13 ГК КР и 

другими  законами. 

В законе говорится, что изменение иска происходит по его предмету и основанию 

(ст. 39ГПК КР). Эти элементы имеют значение для определения объема исковой защиты 

по предъявленному требованию. Они же устанавливают направление, ход и особенности 

судебного разбирательства по каждому процессу. 

В науке выделяют следующие элементы иска: 

предмет; 

 основание; 

 содержание (спорный). 

Предмет иска указывается в просительной части искового заявления. 

Так, истец может просить суд: 



 

-о присуждении ответчика к исполнению определённого действия или к 

воздержанию от совершения какого-либо действия (такие иски называются исками о 

присуждении). Например, требование о возмещении убытков, передаче определённого 

имущества, требование о прекращении действий, вызывающих загрязнение окружающей 

среды. 

- о признании существования или наоборот, отсутствия какого-либо права. 

Например, требование о признании за истцом права собственности на квартиру. Такие 

иски называются исками о признании. 

об изменении или прекращении правоотношений истца с ответчиком. Например, 

требование о расторжении договора аренды, если арендатор более двух раз подряд, по 

истечению установленного договором срока платежа, не вносит арендную плату. Такие 

иски называют преобразовательными. 

Вторым элементом иска является основание – это те обстоятельства (юридические 

факты), на которых истец основывает своё требование. 

Основанием иска могут служить: факт заключения сделки и её условия, факт 

нарушения права, факт причинения вреда, наступление срока платежа и пр. 

Основание иска излагается в описательной части искового заявления. Выделение 

элементов иска имеет большое практическое значение. 

Предмет и основание позволяют суду индивидуализировать дело. Индивидуализация 

необходима в тех случаях, когда суд сталкивается с вопросом о том, не был ли 

предъявленный иск уже принят другим судом к рассмотрению, а также не был ли он ранее 

разрешён судом. Предметом иска является все то, в отношении чего истец добивается 

судебного решения, это конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, 

возникающее из спорного правоотношения и по поводу, которого суд должен вынести 

решение. При предъявлении иска истец может добиваться принуждения и 

принудительного осуществления своего материально-правового требования к ответчику 

(требовать возврата долга, возврата вещи в натуре, взыскания заработной платы и др.). 

Истец может требовать и признания судом наличия или отсутствия правового отношения 

между ним и ответчиком (признания его соавтором произведения, признания права на 

жилую площадь, признания отцовства и т.д.). Наряду с предметом иска в гражданском 

процессе принято выделять материальный объект спора. Ввиду очевидной и неразрывной 

связи последнего с предметом иска следует сделать вывод, что материальный объект 

спора входит в предмет иска и индивидуализирует материально-правовые требования 

истца. Особенно ярко это заметно при предъявлении в индикационных исков, заявляемых 

собственниками. Основанием иска являются обстоятельства, факты, с которыми истец 

связывает наличие    правовых    отношений, выносимых    на     рассмотрение     суда. Это 

юридические факты, на которых истец основывает материально - правовое требование к 

ответчику. Об этом говорит п. 4 ч. 2 ст. 132 ГПК, согласно которому истец обязан указать, 

в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав, свобод или законных интересов 

истца и его требования. Пункт 5 ч. 2 ст. 132 ГПК предписывает, чтобы в исковом 

заявлении были указаны обстоятельства, на которых истец основывает свои требования к 

ответчику. 

Таким образом, факты и обстоятельства можно подразделять на два вида: 

Подтверждающие наличие или отсутствие правоотношений между сторонами по 

делу (договор, причиненный вред здоровью, имуществу); 

Подтверждающие требования истца к ответчику (неисполнение договора, нарушение 

правил движения, режима эксплуатации техники). 

Содержание иска определяется той целью, которую преследует истец, предъявляя 

иск. Истец может просить суд о присуждении ему определенной вещи, о признании 



 

наличия, отсутствия или изменения его субъективного права. Следовательно, под 

содержанием иска надо понимать просьбу истца к суду о присуждении, признании или 

изменении (преобразовании) права. Некоторые авторы возражают против наличия 

третьего элемента (ГПК КР его не называет). Они считают, что достаточно двух 

элементов, а третий только усложняет структуру иска. Таким образом, предмет иска 

определяется требованием истца к ответчику, а содержание иска - требованием истца к 

суду. В содержании истец указывает процессуальную форму судебной защиты. 

Классификация исков возможна по различным основаниям. 

Так, в зависимости от отраслевой принадлежности оспариваемого права выделяют: 

иски, возникающие из гражданских, семейных, трудовых, земельных правоотношений, 

иски о защите чести и достоинстве, иски о возмещении морального вреда и прочие 

категории исков. 

Эта классификация положена в основу судебной статистики и руководящих 

указаний Пленума Верховного Суда КР. По процессуально-правовому признаку 

различают иски: 

 о присуждении (исполнительные); 

о признании (установительные); 

 преобразовательные (спорно, в некоторых источниках). 

Иски о присуждении - наиболее распространенные, представляют собой требования, 

предмет которых характеризуется такими способами защиты, как добровольное или 

принудительное исполнение подтвержденной судом обязанности ответчика. В исках о 

присуждении истец, обращаясь в суд за защитой своего права, просит: признать за ним его 

спорное право; присудить ответчика к совершению определенных действий или к 

воздержанию от их совершения. Особенность исков о присуждении состоит в том, что в 

них как бы происходит соединение двух требований: о признании спорного права с 

последующим требованием о присуждении ответчика к выполнению обязанности. 

Иски о признании называются исками установительными, поскольку по ним, как 

правило, задача суда заключается в том, чтобы установить наличие или отсутствие 

спорного права. Назначение исков о признании состоит в том, чтобы устранить спорность 

и неопределенность права. Ответчик в случае предъявления к нему иска о признании не 

понуждается к совершению каких- либо действий в пользу истца. Иски о признании 

включают: положительные иски (направлены на признание спорного права); 

отрицательные иски (о признании отсутствия правоотношения).  

Преобразовательные иски. В теории гражданского процессуального права имеет 

место суждение о существовании преобразовательных исков, которые направлены на 

изменение или прекращение существующего с ответчиком правоотношения и указывается 

на то, что это может произойти в результате одностороннего волеизъявления истца. Все 

иски, которые именуются преобразовательными, могут быть отнесены либо к искам о 

признании (например, иски об установлении отцовства, о расторжении брака), либо к 

искам о присуждении (раздел совместно нажитого имущества супругов). Делением исков 

на два вида исчерпывается классификация исков по их процессуальной цели. 

В зависимости от субъекта, инициирующего гражданское дело, выделяют: 

 первоначальные иски, предъявляемые истцами; 

 иски, предъявляемые в защиту прав других лиц прокурорами и субъектами 46 

статьи ГПК КР; 

 иски третьих лиц, заявленные для одновременного рассмотрения с 

первоначальными исками; 



 

 встречные иски ответчиков; 

Предъявление иска. В одном производстве допустимо соединение нескольких 

исковых требований. В судебной практике такое совместное предъявление исков 

встречается довольно часто. Например, объединяются иски об освобождении помещения 

и уплате долга по арендной плате, иски о восстановлении на роботе и взыскания зарплаты 

за время вынужденного прогула, иски о расторжении договора и возмещении убытков. 

Соединение исков удобно как для сторон, так и для суда, поскольку ускоряет разрешение 

гражданского дела. Кроме того, совместное рассмотрение нескольких исков устраняет 

вероятность вынесения противоречивых решений по однородным делам. 

Иски могут, соединятся как по инициативе истца, так и суда. Различают 

субъективное и объективное соединения исков. Субъективное соединение 

характеризуется множественностью лиц на стороне истца или ответчика, либо на обеих 

сторонах, и соответственно множественностью предъявляемых требований. Субъективное 

соединение исков – не что иное, как процессуальное соучастие. Так, все сотрудники 

организации, которым администрация начислила, но не выплатила зарплату, вправе 

ходатайствовать перед судом о рассмотрении их требований в рамках единого 

производства.  Объективным является соединение в одном производстве несколько 

материально-правовых требований, при условии, что истцом и ответчиком являются одни 

и те же лица. Например, когда предъявляется требование о признании права 

собственности на вещь и, одновременно, заявляется иск об истребовании этой вещи у 

ответчика. 

При соединении исков, каждый из них сохраняет самостоятельное значение. 

Следовательно, по каждому иску суд должен дать ответ, изложив и мотивировав его в 

общем решении. 

Соединение исков возможно не только по инициативе истца, но и по инициативе 

суда, если такое соединение будет способствовать правильному и своевременному 

рассмотрению и разрешению дела. 

Ч.4 ст. 153 ГПК КР предусматривает также возможность разъединения исков. Такое 

право принадлежит суду, если он признаёт, что совместное рассмотрение нескольких 

требований усложняет процесс, запутывает дело, вынуждает исследовать большее 

количество различных доказательств. 

Предъявление встречного иска. 

Изложив свои требования и обстоятельства дела в исковом заявлении, истец в 

дальнейшем, в ходе судебного разбирательства, может их изменить. 

Ст.43 ГПК КР гласит: истец праве изменить основание или предмет предъявленного 

им иска. Изменение основания иска может состоять в замене первоначально указанных 

обстоятельств - новыми, во внесении дополнительных фактов или в исключении 

некоторых из указанных истцом фактов. Изменение предмета иска состоит в замене 

первоначально указанного истцом требования - на другое. Например, в соответствии со ст. 

505 ГК КР, в случае продажи некачественной вещи, покупатель вправе потребовать от 

продавца совершения одного из нижеуказанных действий: 

 замены вещи; 

уменьшения покупной цены; 

устранение недостатков вещи; 

расторжения договора с возмещением убытков. 

Все эти требования могут заменяться одно другим по выбору истца. Отсюда может 

быть выведено общее правило: в случае существования у истца альтернативных 



 

требований, любое из них может быть заменено на альтернативное в порядке 43 статьи 

ГПК КР. 

Однако необходимо помнить, что одновременное изменение в процессе и предмета и 

основания иска невозможно, так как это фактически означает предъявление истцом 

нового иска. Истцу также предоставляется право увеличить или уменьшить размер 

исковых требований (т.е. цену иска). 

В соответствии с 43 статьей ГПК КР в ходе судебного заседания истец может 

отказаться от иска, а ответчик – признать иск (полностью или в части). 

Отказ от иска – это высказанный на суде безоговорочный отказ истца от судебной 

защиты своего требования. Мотивы отказа могут быть различными. Например, истец 

может прийти к выводу о том, что его иск является необоснованным и дабы не нести 

дальнейшие траты в связи с рассмотрением дела, может отказаться от иска. Кроме того, 

заявленное истцом требование может быть исполнено ответчиком добровольно после 

возбуждения производства по делу, и по этой причине истец утратит интерес к 

дальнейшему судебному разбирательству.   Особенности отказа от иска представляют 

собой те случаи, когда иск предъявлен прокурором или субъектами, указанными в статье 

48 ГПК КР. В этих случаях отказ от иска не лишает лицо, в интересах которого 

предъявлен иск, права требовать рассмотрения дела по существу. 

Признание иска - это высказанное на суде безоговорочное согласие ответчика на 

удовлетворение требований истца. Как правило, признание иска ответчиком вызвано 

осознанием законности и обоснованности исковых притязаний и желанием предупредить 

дальнейшие расходы, связанные с производством по делу, которые будут возложены на 

ответчика при вынесении решения об удовлетворении требований истца. 

В соответствии со ст. 43 ГПК КР, стороны вправе окончить дело мировым 

соглашением. 

Судебное мировое соглашение – это сделка, заключённая сторонами при 

рассмотрении дела и утверждённая судом, по которой истец и ответчик путём взаимных 

уступок по-новому определяют свои права и обязанности и прекращают возникший 

между ним судебный спор. 

Особенности судебного мирового соглашения: 

оно должно быть направленно на окончание судебного дела; 

оно требует утверждения судом; 

оно оформляется заключительным определением суда, которым прекращается 

производство по делу; 

если мировое соглашение не будет исполнено добровольно, оно исполняется 

принудительно. 

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

гражданского процесса и при исполнении судебного акта. Третьи лица, заявляющие 

самостоятельные требования относительно предмета спора, вправе участвовать в 

заключении мирового соглашения в качестве стороны. Третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований относительно предмета спора, вправе выступать 

участниками мирового соглашения в случаях, если они приобретают права либо на них 

возлагаются обязанности по условиям данного соглашения. Мировое соглашение 

заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями 

при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально 

предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающем полномочия 

представителя. 



 

Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об 

условиях, о размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной 

стороной перед другой. 

Мировое соглашение составляется и подписывается в количестве экземпляров, 

превышающем на один экземпляр количество лиц, заключивших мировое соглашение. 

Один из этих экземпляров приобщается судом, утвердившим мировое соглашение, к 

материалам дела. 

Мировое соглашение утверждается судом, в производстве которого находится дело. 

В случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта, оно 

представляется на утверждение суда, рассмотревшего дело в качестве суда первой 

инстанции. 

Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается судом в судебном 

заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного 

заседания. В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое соглашение 

и извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, вопрос об 

утверждении мирового соглашения не рассматривается судом, если от этих лиц не 

поступило заявление о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие. Вопрос об 

утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе исполнения судебного акта, 

рассматривается судом в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления в суд 

заявления о его утверждении. 

По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения суд 

выносит определение. Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит 

закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения суд исследует 

фактические обстоятельства спора и представленные лицами, участвующими в деле, 

доводы и доказательства, дает им оценку лишь в той мере, в какой это необходимо для 

проверки соответствия мирового соглашения требованиям закона и отсутствия нарушений 

прав и законных интересов других лиц. При рассмотрении вопроса об утверждении 

мирового соглашения в случае обжалования судебного акта или его исполнения 

законность и обоснованность соответствующего судебного акта не проверяются. 

Суд не вправе утверждать мировое соглашение в части, изменять или исключать из 

него какие-либо условия, согласованные сторонами. При рассмотрении вопроса об 

утверждении мирового соглашения суд вправе предложить сторонам исключить из 

мирового соглашения отдельные условия, противоречащие закону или нарушающие права 

и законные интересы других лиц. 

В определении суда об утверждении мирового соглашения указываются: 

1) утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении мирового 

соглашения; 

2) условия мирового соглашения; 

3) возвращение истцу из соответствующего бюджета части уплаченной им 

государственной пошлины в размерах, установленных законам о налогах и сборах; 

4) распределение судебных расходов. 

В определении об утверждении мирового соглашения, заключенного в процессе 

исполнения судебного акта, должно быть также указано, что этот судебный акт не 

подлежит исполнению. Определение об утверждении мирового соглашения подлежит 

немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в 

течение одного месяца со дня вынесения такого определения. Определение об отказе в 

утверждении мирового соглашения может быть обжаловано. 



 

Утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за собой 

прекращение производства по делу полностью или в части. 

Утверждение мирового соглашения в судах апелляционной, кассационной и 

надзорной инстанций по предмету заявленных требований влечет за собой отмену 

судебного акта и прекращение производства по делу. 

Утверждение мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного 

акта, влечет за собой прекращение исполнения этого судебного акта при оставлении его в 

силе. На это указывается в определении суда. 

Утверждение мирового соглашения, заключенного при рассмотрении заявления по 

вопросу распределения судебных расходов, понесенных в судах первой, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанций, влечет за собой прекращение производства по 

заявлению о распределении судебных расходов. 

Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия мирового 

соглашения заносятся в протокол судебного заседания и подписываются стороной (или 

сторонами), совершившей указанное действие. Если адресованные суду заявления 

изложены в письменной форме, то они приобщаются к делу, о чем указывается в 

протоколе. Правомерность отказа истца от иска, признание иска ответчиком и условия 

мирового соглашения сторон должны быть проверены судом. Суд не принимает отказа 

истца от иска и признание иска ответчиком и не утверждает мирового соглашения сторон, 

если они противоречат закону или нарушают права других лиц. Об отказе в принятии 

(утверждении) распорядительных действий сторон выносится определение, и суд 

продолжает рассмотрение дела по существу. При принятии судом признания иска, суд 

выносит решение об удовлетворении требования истца. При принятии отказа истца от 

иска и при утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение о 

прекращении производства по делу. Вынесение решения либо определения о 

прекращении производства по делу препятствует вторичному обращению сторон в суд с 

теми же требованиями, основанными на тех же фактах. Суд обязан разъяснить сторонам 

данные последствия совершаемых ими распорядительных действий. 

Возбуждение искового производства 

Принцип процессуального равноправия в гражданском процессе 

обеспечивает сторонам равные возможности по защите своих прав. Так, наряду с правом 

истца на предъявления иска, процессуальное законодательство предоставляет ответчику 

право возражать против иска и право предъявить встречный иск. 

Следовательно, можно выделить следующие средства защиты интересов ответчика: 

1) возражения – это объяснения ответчика, обосновывающие неправомерность 

предъявленного к нему иска. 

Возражения могут касаться: 

- правомерности возникновения процесса или его продолжения, такие возражения 

называются процессуальными. 

Например, ответчик может указать суду, что истец подал иск с нарушением правил о 

подведомственности и это возражение будет достаточным основанием, для того, чтобы 

суд прекратил производство по делу; 

- могут касаться существа заявленных истцом требований, такие возражения 

называются материально-правовыми. 

Ответчик в данном случае может указывать на необоснованность иска, отрицая или 

опровергая факты, положенные в его основание, доказывая недостоверность 

представленных истцом доказательств. Например, ответчик, возражая против иска о 



 

взыскании с него денежного долга, может сослаться на уплату им долга или на истечение 

срока давности, и предоставить суду доказательства, подтверждающие его возражения. 

Необходимо отметить, что в соответствии с ч.6 ст. 154 ГПК КР, ответчик вправе указать 

суду на пропуск истцом срока давности уже на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. При установлении судом данного факта суд вправе принять решение об 

отказе в иске в ходе предварительного судебного заседания. Другой пример из практики 

по спору, возникшему в связи с ненадлежащим исполнением договора аренды. Арендатор, 

возражая против требования арендодателя о расторжении договора аренды в связи с 

невнесением арендатором платы за помещение, может указать суду, что арендодатель не 

исполнял своей обязанности по капитальному ремонту помещения и деньги, затраченные 

арендатором на капитальный ремонт помещения, были засчитаны последним в счет 

арендной платы. Пример из практики по спору, возникшему в связи с ненадлежащим 

исполнением договора купли-продажи. Возражая против требования истца о замене 

покупки, вышедшей из строя в период гарантийного срока, продавец (ответчик) может 

указать суду на то обстоятельство, что истец, эксплуатируя этот товар, нарушал 

технические требования по его эксплуатации. 

Если истец не представляет доказательства основания иска, обязанность по 

доказыванию которых лежит на нём, то ответчик вправе указать на это, ограничившись 

отрицанием соответствующих фактов. Например, истец, утверждая о факте передачи 

денег по договору займа, не предъявляет надлежащих доказательств, подтверждающих 

заключение сделки и передачи денег. Ответчик в своих возражениях может ограничиться 

отрицанием фактов основания иска и указать суду на отсутствие у истца надлежащих 

доказательств. 

К материально - правовым также относятся возражения ответчика на те нормы 

материального права, на которые ссылается истец в своём исковом заявлении. 

2) Встречный иск – самостоятельное исковое требование, заявленное 

ответчиком в уже возникшем процессе для совместного рассмотрения с первоначальным 

иском. Предъявляя встречный иск, лицо обязано соблюсти все общие правила 

предъявления иска, изложенные в статьях 135-137 ГПК КР, а также специальные правила, 

изложенные в ст. 139 ГПК КР. 

Прежде всего, между первоначальным и встречным исками должна быть связь, 

отсутствие которой приводит к отказу в принятии встречного иска. 

Такая связь имеет место в следующих случаях: 

если ответчик противопоставляет требованию истца однородное требование, срок 

исполнения которого наступил, предъявляя его для зачёта первоначального требования. 

Возможность зачёта определяется правилами ст. ст. 410-411 ГК КР. Пример по спору, 

возникшему из ненадлежащего исполнения договора аренды: на исковое требование 

арендодателя о присуждении ему платы за помещение, арендатор заявляет встречный иск 

об уплате арендодателем расходов, понесённых арендатором в связи с осуществлением 

капитального ремонта помещения (по общему правилу обязанность выполнять 

капитальный ремонт лежит на арендодателе). В этом случае встречный иск направлен к 

зачёту первоначального иска в целом или в части. Удовлетворение встречного иска 

исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска. Например, 

ответчик, к которому предъявлен иск об уплате алиментов на содержание ребёнка, 

требует передачи ему ребёнка на воспитание. При удовлетворении встречного требования 

ответчика, отпадает первоначальный иск о взыскании алиментов. 

судебная практика допускает и иные случаи взаимной связи между первоначальным 

и встречным исками, когда их совместное рассмотрение приводит к более быстрому и 

правильному разрешению споров. 



 

Такая связь может быть вызвана общим правоотношением, из которого вытекают 

оба иска. Например, общее семейное правоотношение имеют иск о расторжении брака и 

встречный иск о разделе имущества, нажитого в период совместного брака. По каждому 

из предъявленных исков – первоначальному и встречному - суд в общем решении даёт 

отдельный ответ с относящейся к нему мотивировкой в отношении того, что именно 

присуждается первоначальному и встречному истцу и в какой части. 

               Обеспечение иска. 

Обращаясь в суд, истец вправе рассчитывать на то, что принятое судом решение 

исполнено. Однако возможны ситуации, когда исполнить вынесенное в пользу истца 

решение оказывается невозможным, вследствие недобросовестных действий должника. 

Например, сокрытия им имущества или его отчуждения до того момента как суд вынесет 

решение, и оно вступит в силу. Подобную угрозу можно предотвратить путём 

обеспечения иска. 

Обеспечение иска – это действия суда, направленные на применение 

предусмотренных законом мер, гарантирующих надлежащее исполнение судебного 

решения. 

Иск обеспечивается судьёй по ходатайству участвующих в деле лиц (по своей 

инициативе суд не вправе принимать меры по обеспечению иска). Основанием для 

обеспечения иска является опасение в невозможности исполнения решения суда, если 

соответствующие меры не будут приняты. Распоряжение об обеспечении иска 

совершается в форме судебного определения. Указанное определение приводится в 

исполнение немедленно. Перечень мер по обеспечению иска изложен в ст. 144 ГПК КР. 

Наиболее распространёнными из них являются: наложение ареста на имущество, 

принадлежащее ответчику (в том числе денежные средства), и находящееся у него или 

других лиц; запрещение ответчику осуществлять определённые действия; запрещение 

другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том 

числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные 

обязательства; возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить 

определенные действия, касающиеся предмета спора о нарушении авторских и (или) 

смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и произведения, 

полученные способами, аналогичными фотографии, в информационно 

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет». Если обеспечительные 

меры касаются имущества, которое подлежит государственной регистрации, то суд обязан 

незамедлительно сообщить о принятии таких мер в органы, регистрирующие это 

имущество и (или) права на него. 

Перечисленные в ст. 142 ГПК КР меры могут быть приняты судом в течение всего 

производства по делу, пока не вынесено судебное решение. 

ГПК КР предусматривает возможность замены одного вида обеспечения иска 

другим. Отказ в ходатайстве об обеспечении иска не лишает заинтересованное лицо право 

повторно обратиться к суду с той же просьбой. Меры по обеспечению иска, в случае его 

удовлетворения, сохраняются вплоть до исполнения судебного решения. Если же в иске 

будет отказано, меры его обеспечения сохраняются до вступления решения в законную 

силу. Суд вправе одновременно с решением или после его постановления вынести 

определение об отмене обеспечения иска. Заявление об обеспечении иска разрешается 

судом в день его додачи без извещения ответчика и других участвующих в деле лиц. 

Законом предусмотрены гарантии защиты интересов ответчика при обеспечении 

иска: 

на определение по вопросу обеспечения иска, может быть подана частная жалоба. 

Однако подача жалобы не приостанавливает исполнения определения; 



 

обеспечение иска может быть отменено тем же судьёй; 

допуская обеспечение иска, судья может потребовать от истца обеспечения 

возмещения возможных для ответчика убытков путём внесения на депозитный счёт суда 

соответствующей денежной суммы; 

ответчик после вступления в законную силу решения, которым в иске отказано, 

вправе требовать от истца возмещения убытков, причинённых ему мерами по 

обеспечению иска, допущенными по просьбе истца. 

Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы 

Для того чтобы обратиться в суд за защитой нарушенного права, необходимо 

понести определенные материальные затраты. Содержание судебной системы - 

мероприятие дорогостоящее и в основном возложено на государство, поэтому судебные 

расходы, возложенные на граждан, обращающихся в суд, формально-минимальные, т. е. 

доступные для обращения. Законодателем также предусмотрена возможность возложения 

расходов по делу на виновное в споре лицо. В случае невозможности нести большие 

расходы также предусмотрена возможность освобождения от расходов либо их 

уменьшения. Таким образом, судебные расходы в гражданском процессуальном праве — 

это денежные затраты, связанные с рассмотрением гражданского дела. Они включают в 

себя государственную пошлину и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела 

(ст. 89  ГПК). Государственная пошлина - установленный законом денежный сбор, 

взимаемый с юридических и физических лиц, в интересах которых уполномоченные 

государственные органы совершают действия и выдают документы, имеющие 

юридическое значение.  

 Государственная пошлина – денежный сбор, взимаемый в доход государства за 

рассмотрение и разрешение гражданских дел.  

 Государственной пошлиной оплачиваются:   

• исковые заявления;  

• заявления по делам особого производства апелляционные и кассационные жалобы на 

решения судов; 

• надзорные жалобы по делам, которые не были обжалованы в апелляционном или 

кассационном порядках;  

• заявления о повторной выдаче копии судебного решения, судебного приказа, определений 

суда, других документов.  

Размер госпошлины устанавливается по цене иска. Цена иска определяется размером 

взыскиваемой денежной суммы или стоимости отыскиваемого имущества. Расчет цены 

иска при периодических платежах определяется совокупностью платежей, предельный 

размер которых ограничивается.  

 От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, освобождаются:  

• истцы – по искам о взыскании заработной платы и требованиям, вытекающим из 

трудовых правоотношений;  

• истцы – по спорам об авторстве, авторы – по искам, вытекающим из авторского права, из 

права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также из других прав 

на интеллектуальную собственность 

• истцы – по искам о взыскании алиментов;  

• истцы – по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 

здоровья, а также смертью кормильца;  

• истцы – по искам о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением;  

•  потребители – по искам, связанным с нарушением их прав;  



 

•  стороны – по спорам, связанным с возмещением материального ущерба, причиненного 

гражданину незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной 

ответственности, незаконным применением в качестве меры пресечения заключения под 

стражу либо незаконным наложением административного взыскания в виде ареста;  

•  граждане – при подаче в суд заявлений об установлении усыновления ребенка;  

•  истцы – при рассмотрении в судах дел о защите прав и законных интересов ребенка.  

Исковые заявления, носящие одновременно имущественный и не имущественный 

характер, оплачиваются как по ставкам, действующим в отношении исковых заявлений 

имущественного характера, так и по ставкам установленным для заявлений 

неимущественного характера.  Например, если иск о расторжении брака соединен с иском 

о разделе имущества, госпошлина уплачивается по ставке, предусмотренной за подачу 

заявления о расторжении брака, и ставке, предусмотренной за подачу заявления о разделе 

имущества. Пошлина уплачивается заинтересованным лицом до подачи искового 

заявления, заявления или жалобы в суд. Документ, подтверждающий ее уплату (квитанция 

или платежное поручение) – всегда в оригинале – прилагаются к исковому заявлению 

(заявлению, жалобе). При отсутствии платежного документа, исковое заявление 

оставляется судом без движения. В своем определении об оставлении заявления без 

движения судья указывает истцу срок, в течение которого ему необходимо оплатить 

пошлину. В случае неисполнения требования суда в указанный срок, исковое заявление и 

приложенные к нему материалы возвращаются истцу.  

В соответствии с 41 статьей ГПК КР, истец вправе в ходе производства по делу 

увеличить или уменьшить размер исковых требований.   При увеличении истцом в ходе 

судебного разбирательства размера исковых требований, рассмотрение дела продолжается 

только после предоставления истцом доказательств доплаты госпошлины в соответствии с 

увеличенной ценой иска или после разрешения судом вопроса об отсрочке, рассрочке 

уплаты государственной пошлины или  об  уменьшении  ее  размера. При уменьшении 

цены иска излишне уплаченная пошлина возвращается истцу. В случае если иск 

предъявлен совместно несколькими лицами, то пошлина может быть внесена соистцами в 

равных долях или долях согласованных между ними. Если среди соистцов имеются лица, 

освобожденные от уплаты пошлины, то размер подлежащей внесению в бюджет пошлины 

уменьшается пропорционально количеству лиц, имеющих право на льготы.  Уплаченная 

пошлина подлежит возврату (полностью или в части) из бюджета в следующих случаях 

(ст. 334.42 НК КР):  

1.Если она была внесена в большем размере, чем это требуется по закону; 

2.При возвращении судом искового заявления или отказа в его принятии. Если 

государственная пошлина не была возвращена, ее сумма засчитывается в счет уплаты 

государственной пошлины при повторном предъявлении иска, если не истек 

трехгодичный срок со дня вынесения определения о возвращении искового заявления и к 

повторному иску приложен первоначальный документ об уплате государственной 

пошлины;  

3.При прекращении производства по делу или оставлении иска без рассмотрения. 

Не подлежит возврату уплаченная пошлина при добровольном удовлетворении 

ответчиком требований истца после обращения последнего в суд и вынесения 

определения о принятии искового заявления к производству, а также при утверждении 

мирового соглашения судом общей юрисдикции. Возврат излишне уплаченной пошлины 

производится по заявлению плательщика, поданному в налоговый орган по месту 

совершения действия, за которое уплачена пошлина, в течение трех лет со дня ее уплаты. 

К данному заявлению прилагаются судебные акты, в котором указываются основания для 

возвращения пошлины, справки судов и оригиналы банковских документов, 

подтверждающих ее уплату. В случае возвращения части пошлины, к заявлению 

прилагаются копии квитанции или платежного поручения. В целях обеспечения 



 

доступности правосудия по гражданским делам, законодателем установлен широкий 

перечень лиц, освобожденных от уплаты госпошлины. Лица, освобожденные от уплаты 

пошлины в силу закона, указаны в статьях 105 ГПК КР  

От уплаты пошлины также освобождаются прокурор и субъекты судопроизводства, 

истцы по искам, связанным с трудовой деятельностью, в с взысканием алиментов, 

возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также 

смертью кормильца; возмещением ущерба, причинённого преступлением и др.  В ст. 5 

Закона КР «О государственной пошлине» устанавливается 19 категорий лиц, 

освобожденных от уплаты пошлины.   Кроме того  от уплаты госпошлины при обращении 

в суды общей юрисдикции освобождаются:  

1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве  истцов и 

ответчиков;   

2)    истцы - инвалиды I и II группы;   

3)  ветераны Великой  Отечественной  войны,  ветераны   боевых  действий, 

ветераны военной службы, обращающиеся  за  защитой  своих  прав, установленных 

законодательством о ветеранах;  

 4) истцы - по искам, связанным с нарушением прав потребителей;  

 5)  истцы  -  пенсионеры,   по искам имущественного характера к пенсионным 

фондам либо  к     органам   исполнительной    власти, осуществляющим  пенсионное 

обеспечение лиц, проходивших военную службу.   Документы, подтверждающие право 

истца (заявителя) на льготу по уплате пошлины должны быть приложены к исковому 

заявлению. В противном случае исковое заявление будет оставлено судом без движения. 

Суд, исходя из имущественного положения сторон, вправе отсрочить или рассрочить 

уплату госпошлины либо уменьшить ее размер. Однако истец (заявитель) должен 

подтвердить свое тяжелое имущественное положение, приложив к ходатайству об 

отсрочке, рассрочке, уменьшении размера госпошлины соответствующие документы 

(справки о размере зарплаты, о наличии нетрудоспособных членов семьи и пр.)  

Судебные издержки 

Судебные издержки — это фактические расходы, которые понесло государство, 

осуществляя правосудие по конкретному гражданскому делу. Состав судебных издержек 

определен ст. 95 ГПК и к ним относятся: 

•  суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам;  

• расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором КР;  

• расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в 

суд; 

•  расходы на оплату услуг представителей;  

• расходы на производство осмотра на месте;  

• компенсация за фактическую потерю времени; 

• связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; 

• другие признанные судом необходимыми расходы.  

Свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам возмещаются понесенные ими в 

связи с явкой в суд расходы на проезд и проживание, а также выплачиваются суточные. За 

работающими гражданами, вызываемыми в суд в качестве свидетелей, сохраняется 

средний заработок 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 его затрат и 

установленного  законом минимального размера оплаты труда. Эксперты, специалисты 



 

получают вознаграждение за выполненную ими по поручению суда работу, если она не 

входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников государственного 

учреждения. Размер вознаграждения экспертам, специалистам определяется судом по 

согласованию со сторонами и соглашению с экспертами, специалистами. Порядок 

внесения сторонами денежных сумм на возмещение судебных издержек определен ст. 110 

ГПК КР. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и специалистам, 

или другие связанные с рассмотрением дела расходы, признанные судом необходимыми, 

предварительно вносятся на банковский счет управления (отдела) Судебного 

департамента в стороной, заявившей соответствующую просьбу. Если указанная просьба 

заявлена обеими сторонами, то требуемые суммы вносятся сторонами в равных частях. В 

случае, если вызов свидетелей, назначение экспертов, привлечение специалистов и другие 

действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе суда, соответствующие 

расходы возмещаются за счет средств государственного бюджета. Суд, а также мировой 

судья может освободить гражданина с учетом его имущественного положения от уплаты 

судебных издержек или уменьшить их размер. В этом случае расходы возмещаются за 

счет средств соответствующего бюджета. Денежные суммы, причитающиеся свидетелям и 

переводчикам, выплачиваются после выполнения ими своих обязанностей. Оплата услуг 

переводчиков и возмещение понесенных ими расходов в связи с явкой в суд производятся 

за счет средств соответствующего бюджета. Порядок выплаты денежных сумм, 

причитающихся свидетелям и переводчикам, и размеры этих денежных сумм 

устанавливаются Кабинетом Министров КР (ст. 112 ГПК). В соответствии со ст. 113 ГПК 

КР судебные расходы распределяются между сторонами в следующем порядке. Стороне, в 

пользу которой состоялось решение суда, последний, присуждает возместить с другой 

стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, когда 

судебные расходы принесены за действия по инициативе суда или мирового судьи. В 

случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы присуждаются истцу 

пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику — 

пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано. Кроме того, в 

соответствии со ст. 105 ГПК со стороны, недобросовестно заявившей неосновательный 

иск или спор относительно иска либо систематически противодействовавшей 

правильному и своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд может взыскать в 

пользу другой стороны компенсацию за фактическую потерю времени. Размер 

компенсации определяется судом в разумных пределах и с учетом конкретных 

доказательств. Согласно ст. 103 ГПК стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 

по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату 

услуг представителя в разумных пределах. При отказе истца от иска понесенные им 

судебные расходы ответчиком не возмещаются. Истец возмещает ответчику издержки, 

понесенные им в связи с ведением дела. В случае, 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. При заключении 

мирового соглашения стороны должны предусмотреть порядок распределения судебных 

расходов, в том числе расходов на оплату услуг представителей (ст. 115 ГПК КР). 

Согласно ст. 117 ГПК КР при отказе полностью или частично в иске лицу, обратившемуся 

в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов истца, ответчику 

возмещаются за счет средств соответствующего бюджета понесенные им издержки, 

связанные с рассмотрением дела. В случае удовлетворения иска об освобождении 

имущества от ареста истцу возмещаются за счет средств соответствующего бюджета 

понесенные им судебные расходы. В соответствии со ст. 103 ГПК издержки, понесенные 

судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых 

истец был освобожден, взыскиваются с ответчика в государственный бюджет 

пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В случае, если обе 

стороны освобождены от уплаты судебных расходов, издержки, понесенные судом в связи 



 

с рассмотрением дела, возмещаются за счет средств государственного бюджета. Порядок 

и размер возмещения судебных расходов, понесенных судом в соответствии с настоящей 

статьей, устанавливаются Кабинетом Министров. На определение суда по вопросам, 

связанным с судебными расходами, может быть подана частная жалоба (ст. 118 ГПК КР).  

 Распределение и возмещение судебных расходов. В гражданском 

судопроизводстве расходы несет сторона, проигравшая дело. Так, если ни одна сторона от 

несения судебных расходов не была освобождена, то понесенные истцом судебные 

расходы при удовлетворении иска взыскиваются с ответчика в пользу истца; при отказе в 

иске истцу понесенные расходы не возмещаются; если иск удовлетворен частично, то 

понесенные истцом расходы взыскиваются с ответчика пропорционально размеру 

удовлетворенных требований. Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением 

дела, и госпошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, 

не освобожденного от уплаты расходов, в государственный бюджет. Если обе стороны 

освобождены от уплаты судебных расходов, то понесенные издержки, возмещаются за 

счет государственного бюджета. В случае заключения мирового соглашения судебные 

расходы распределяются по соглашению сторон. Если при заключении мирового 

соглашения стороны не предусмотрели порядок распределения судебных расходов, то они 

распределяются между сторонами по общим правилам. При отказе истца от иска ответчик 

возмещает истцу понесенные им расходы только в том случае, если требование истца 

было ответчиком удовлетворено после предъявления иска (ст. 117 ГПК КР).  Возмещение 

расходов на оплату услуг судебного представителя осуществляется выигравшей дело 

стороне по ее письменному ходатайству. Однако, размер этих расходов определяется 

судом «в разумных пределах» (ст. 115 ГПК КР). Также определяется размер компенсации, 

взыскиваемой за фактическую потерю времени со стороны, заявившей необоснованный 

иск либо систематически противодействующей быстрому разрешению спора.  

Судебные штрафы.  Судебные штрафы - денежные взыскания, налагаемые судом 

на граждан и должностных лиц за допущенные ими нарушения норм гражданского 

процессуального законодательства.  ГПК КР предусматривает наложение штрафа на 

участников процесса (свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков, должностных 

лиц органов государственной власти и местного самоуправления, в случае их неявки по 

вызову суда по причинам, признанным неуважительными); на лиц, не выполнивших по 

неуважительной причине требование суда о представлении письменных или 

вещественных доказательств; на граждан, нарушающих порядок в зале судебного 

заседания и в других предусмотренных ГПК случаях.  

В настоящее время, закон содержит указание на конкретную денежную сумму в 

сомах, подлежащую уплате за нарушение виновным лицом требований процессуального 

законодательства.  Судебные штрафы налагаются судом в случаях, предусмотренных 

настоящим Кодексом. На лиц, виновных в нарушении порядка в судебном заседании, 

налагается штраф в размере до одной  тысячи  сом. Надлежащему порядку в судебном 

заседании не должны мешать действия граждан, присутствующих в зале заседания и 

осуществляющих разрешенные судом кино- и фотосъемку, видеозапись, трансляцию 

судебного заседания по радио, телевидению и в информационно - телекоммуникационной 

сети «Интернет». Эти действия могут быть ограничены судом во времени и должны 

осуществляться на указанных судом местах в зале судебного заседания и с учетом мнения 

лиц, участвующих в деле.  В случае неявки в судебное заседание свидетеля, эксперта, 

специалиста, переводчика по причинам, признанным судом неуважительными, указанные 

лица могут быть подвергнуты штрафу. Штраф взыскивается на основании судебного 

определения. По заявлению лица, привлеченного к ответственности, суд, вынесший 

определение, может сложить штраф или уменьшить его размер. Данное заявление 

рассматривается в судебном заседании в течение десяти дней. Оштрафованное лицо 

извещается о времени и месте судебного заседания, однако, его неявка не является 



 

препятствием к рассмотрению заявления. На определение суда об отказе сложить 

судебный штраф или уменьшить его размер, может быть подана частная жалоба.   

 

Возбуждение дела в гражданском процессе. Подготовка и назначение дела к 

судебному разбирательству Судебный приказ. 

Целью данной стадии является обеспечение своевременного и правильного 

рассмотрения и разрешения гражданского дела. Данная стадия является самостоятельной 

и обязательной стадией гражданского процесса по всем категориям гражданских дел. 

Хочется отметить то обстоятельство, что данная стадия процесса стала 

обязательной для суда только с ноября 1995г., с момента внесения соответствующих 

изменений в ГПК КР 1964г. До этого момента подготовка дела производилась только по 

усмотрению суда по наиболее сложным делам. 

Отсутствие в законе требования об обязательном характере стадии подготовки привело 

к тому, что нарушение служебных сроков рассмотрения гражданских дел стало нормой 

правоприменительной деятельности в судах. Данное обстоятельство не способствовало 

повышению эффективности правосудия по гражданским делам и снижало уровень 

доверия граждан к судебной форме защиты гражданских прав. Все это послужило 

причиной принятия законодателем нормативного положения об обязательности стадии 

подготовки по всем гражданским делам, независимо от их сложности. 

Задачами стадии подготовки дела к судебному разбирательству являются: 

➢ Уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела (т.е. 

определения предмета доказывания по делу); 

➢ Определение характера правоотношений сторон и закона, которым следует 

руководствоваться при рассмотрении и разрешении дела; 

➢ Разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса; 

➢ Представление участвующими в деле лицами необходимых доказательств, в 

подтверждение их утверждений и возражений по делу. 

➢ ГПК КР подчеркивая важность и предпочтительность урегулирования спора без 

государственного принуждения, указывает на такую задачу стадии подготовки, как 

примирение сторон. 

Действия, совершаемые на стадии подготовки дела к

 судебному разбирательству, и их процессуальное оформление 

Кодексом предусмотрен круг тех процессуальных действий, которые вправе совершать 

на стадии подготовки стороны и их представители (ст. 150 ГПК КР), и те действия, 

которые совершает на данной стадии процесса судья (Ст. 151 ГПК КР). 

Так, в соответствии со ст. 150 ГПК КР, истец или его представитель: 

➢ передает ответчику копии доказательств, обосновывающих основания его иска; 

➢ заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он 

не может получить самостоятельно. 

Ответчик или его представитель: 

➢ уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований; 

➢ представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной 

форме относительно исковых требований; 

➢  передает истцу или его представителю и судье доказательства, 

обосновывающие возражения относительно иска; 

➢ заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он 

не может получить самостоятельно. 



 

Действия, которые совершает судья в процессе подготовки дела к судебному 

разбирательству, перечислены в 152 статье ГПК КР.  

Суд: 

➢ разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности; 

➢ опрашивает истца или его представителя по существу заявленных требований и 

предлагает, если это необходимо, представить дополнительные доказательства в 

определенный срок; 

➢ опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются возражения

 относительно иска и какими доказательствами эти возражения могут быть 

подтверждены; 

➢ разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без 

самостоятельных требований относительно предмета спора, а также разрешает вопросы о 

замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении исковых требований; 

➢ принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе по 

результатам проведения в порядке, установленном законом, процедуры медиации, 

которую стороны вправе проводить на любой стадии судебного разбирательства, и 

разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский суд и 

последствия таких действий. 

➢ разрешает вопрос о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства. 

➢ извещает   о   времени   и   месте   разбирательства   дела заинтересованных в его исходе 

граждан или организации; 

➢ разрешает вопрос о вызове свидетелей; 

➢ назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а также разрешает вопрос о 

привлечении к участию в процессе специалиста, переводчика; 

➢ по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей истребует от 

организаций   или   граждан доказательства, которые стороны или их представители не 

могут получить самостоятельно; 

➢ в случаях, не терпящих   отлагательства, проводит   с    извещением лиц, участвующих в 

деле, осмотр на месте письменных и вещественных доказательств; 

➢ направляет судебные поручения; 

➢ принимает меры по обеспечению иска; 

➢ разрешает вопрос о проведении предварительного   судебного заседания, его времени и 

месте. 

В процессе подготовки судья направляет или вручает ответчику копию заявления, с 

приложенными к нему документами, и предлагает ему представить доказательства в 

обоснование своих возражений. При этом ответчику разъясняется, что непредставление 

им доказательств и возражений в установленный срок не препятствует рассмотрению дела 

по доказательствам, предоставленным противоположной стороной. 

Объем подготовки и характер совершаемых судьей действий зависит от 

обстоятельств и сложности конкретного дела, причем судья вправе совершать не только те 

действия, которые прямо указаны в ч.1 ст. 152 ГПК КР, но также другие необходимые для 

надлежащей подготовки дела к судебному разбирательству процессуальные действия. 

Данная стадия процесса осуществляется единолично судьей, независимо от того, будет 

ли в дальнейшем дело рассматриваться судом единолично или коллегиально. 

В соответствии со ст. 15 ГПК КР, судья обязан вынести определение о подготовке дела 

к судебному разбирательству с указанием на те действия, которые надлежит совершить 

участвующим в деле лицам для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения 

дела, а также с указанием на сроки совершения подготовительных действий. 

Данное определение не может быть обжаловано, поскольку не преграждает 

возможности дальнейшего движения дела. 



 

ГПК КР не устанавливает срока, в течение которого должна быть осуществлена 

подготовка дела к судебному разбирательству. Продолжительность подготовки 

определяет сам судья с учетом положений 156 статьи ГПК КР, которая гласит, что 

гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения 2-х месяцев со дня 

поступления заявления в суд, а мировым судьей – до истечения месяца со дня принятия 

заявления к производству. Дела о восстановлении на работе и взыскании алиментов 

рассматриваются и разрешаются до истечения месяца. По отдельным категориям дел 

законами могут быть установлены сокращенные сроки их рассмотрения. Таким образом, 

установленный в 156 статье ГПК КР срок определяет общую продолжительность двух 

стадий процесса – стадии подготовки и стадии судебного разбирательства гражданских 

дел. 

Предварительное судебное заседание. Завершающей частью стадии  подготовки

 является предварительное судебное заседание, которое имеет своей целью: 

➢ процессуальное закрепление результатов заявленных сторонами ходатайств, которые 

разрешаются судом в предварительном заседании с учетом мнения других участвующих в 

деле лиц; 

➢ определение предмета доказывания по делу; 

➢ определение достаточности доказательств по делу, 

➢ исследование фактов пропуска истцом сроков обращения в суд и сроков исковой 

давности. 

О времени и месте предстоящего заседания суд обязан известить стороны. В ходе 

предварительного заседания стороны вправе представлять доказательства, заявлять 

ходатайства, приводить свои доводы в отношении всех, имеющих значение для данного 

дела обстоятельств. 

В предварительном заседании суда ведется протокол, который оформляется по всем 

правилам ведения протокола в заседании суда первой инстанции. Отсутствие в деле 

протокола предварительного заседания является основанием для отмены судебного 

решения. 

По окончании предварительного заседания, в случае если суд признает дело 

подготовленным, выносится определение о назначении дела к судебному разбирательству 

и стороны извещаются о времени и месте предстоящего судебного заседания. 

 Извещения и вызовы участников гражданского процесса. Оповещение участников 

процесса о времени судебного разбирательства, как правило, осуществляется посредством 

повесток. Участники процесса могут быть также оповещены о времени и месте 

совершения процессуального действия путем направления им заказного письма с 

уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи 

либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

судебного извещения или вызова и его вручение адресату. 

Требования к форме и содержанию повесток и иных судебных извещений 

предусмотрены в ГПК КР и Инструкции по судебному делопроизводству в районном 

суде. 

В повестке либо ином судебном извещении должно быть указано: наименование и 

точный адрес суда; время и место предстоящего судебного заседания; наименование дела, 

по которому производится вызов; фамилия, имя, отчество вызываемого в суд лица с 

указанием на то, в качестве кого он вызывается, а также с разъяснением правовых 

последствий его неявки в суд. 

Повестка (либо иное извещение) доставляется по адресу, указанному стороной по делу. 

Если гражданин не проживает по указанному стороной адресу и не известно место его 

работы, суд не предпринимает никаких действий по розыску этого лица. Исключение 



 

составляют дела по требованиям в защиту интересов КР  и муниципальных образований, а 

также дела о взыскании алиментов и возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью.

 В соответствии с принципом состязательности, стороны сами 

обязаны сообщить о действительном месте жительства вызываемого в суд лица. Судебная 

повестка, адресованная организации направляется по месту ее нахождения или по месту 

фактического нахождения органа юридического лица. Судебное извещение, адресованное

 организации, может быть также направлено по месту нахождения ее 

представительства или филиала, если они указаны в учредительных документах. 

Судебные повестки и извещения доставляются участникам процесса по почте или 

лицом, которому судья поручает их доставку. Таким лицом может, в частности, быть одно 

из участвующих в деле лиц. При отсутствии адресата повестка вручается кому-либо из 

совместно проживающих с ним взрослых членов семьи при условии их согласия на это. 

При временном отсутствии адресата лицо, осуществляющее доставку, отмечает на 

корешке повестки, куда выбыл адресат и когда ожидается его возвращение. А в случае 

неизвестности места пребывания адресата, на повестке делается об этом отметка с 

указанием времени и места совершенного действия, а также источника информации. 

Отказ адресата принять повестку удостоверяется подписью лица, осуществляющего 

доставку судебной корреспонденции. Отказ адресата от принятия повестки не 

препятствует проведению судебного заседания. 

Лица, участвующие в деле, и их представители обязаны сообщать суду о перемене 

своего адреса во время производства по делу. При отсутствии такого сообщения, повестка 

посылается по последнему известному адресу и считается доставленной, хотя бы адресат 

по этому адресу более не проживал. 

Факт надлежащего извещения участника процесса о месте и времени предстоящего 

заседания подтверждается отметкой о вручении, совершенной на корешке повестке, 

направляемой в суд, либо иным способом, установленным в организациях почтовой связи. 

Несоблюдение установленных ГПК КР правил о судебных извещениях и вызовах 

является грубым нарушением процессуального закона и может повлечь последующую 

отмену решения суда первой инстанции. 

Судебное разбирательство. Вынесение судебного решения. 

Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о назначении его к 

разбирательству в судебном заседании, извещает стороны, других лиц, участвующих в 

деле, о времени и месте рассмотрения дела, вызывает других участников процесса. Судья, 

признав дело подготовленным, вправе завершить предварительное судебное заседание и 

при согласии сторон открыть судебное заседание, если в предварительном судебном 

заседании присутствуют лица, участвующие в деле, либо лица, участвующие в деле, 

отсутствуют в предварительном судебном заседании, но они извещены о времени и месте 

предварительного судебного заседания и просят рассмотреть дело по существу в их 

отсутствие. 

Судебное разбирательство – стадия гражданского судопроизводства, цель которой 

заключается в рассмотрении и разрешении судом первой инстанции гражданского дела. 

Процессуальное законодательство устанавливает строгий порядок рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. Надлежащему порядку в судебном заседании не должны 

мешать действия граждан, присутствующих в зале заседания и осуществляющих 

разрешенные судом кино 

- и фотосъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио, 

телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эти действия 

могут быть ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом 

местах в зале судебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле. 



 

Последовательность процессуальных действий является одним из условий законного и 

обоснованного решения по делу. 

На стадии судебного разбирательства: 

✓ в полной мере реализуются все принципы гражданского процессуального права; 

✓ устанавливаются фактические обстоятельства, имеющие значение для дела; 

✓ определяются права, обязанности и значимые интересы заинтересованных 

лиц; 

✓ именем КР выносится решение суда ,которое разрешает дело по существу. 

Главная обязанность суда первой инстанции в судебном разбирательстве 

надлежащим образом осуществить правосудие по гражданскому делу. Но такая 

деятельность не может существовать вне процессуальной формы. Поэтому судебное 

заседание – это лишь форма судебного разбирательства. Об этом свидетельствуют 

положения гражданского процессуального законодательства относительно возможности 

рассмотрения одного гражданского дела в рамках нескольких судебных заседаний. 

Рассмотрение дела по существу, а также судами апелляционной, кассационной, надзорной 

инстанции и заявление о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

осуществляется в судебном заседании. Судебное заседание проводится и для разрешения 

некоторых процессуальных вопросов, не связанных с рассмотрением дела по существу. 

Судебное заседание состоит из: 

✓ подготовительной части; 

✓ рассмотрения дела по существу; 

✓ судебных прений; 

✓ вынесения и оглашения решения. 

Судья в назначенное время входит в зал судебного заседания, после чего 

председательствующий просит всех садиться, объявляет заседание открытым и сообщает, 

какое дело подлежит рассмотрению в данном судебном заседании. Затем секретарь 

судебного заседания докладывает результата проверки явки вызванных по делу 

участников процесса. В отношении не явившихся лиц секретарь докладывает о том, был 

ли соблюден порядок извещения и вручения повесток. Затем, председательствующий 

устанавливает личность явившихся, проверяет полномочия должностных лиц и их 

представителей. В случае, если в производстве принимает участие лицо, не владеющее 

языком судопроизводства, председательствующий выясняет, явился ли переводчик, 

разъясняет переводчику его права и обязанности, предупреждает переводчика об 

ответственности за заведомо неправильный перевод. Затем председательствующий 

удаляет свидетелей из зала судебного заседания. Также принимаются меры, чтобы 

допрошенные свидетели не общались с недопрошенными. После удаления свидетелей из 

зала судебного заседания председательствующий объявляет состав суда, информирует, 

кто участвует в судебном заседании в качестве прокурора, секретаря, представителей 

сторон и третьих лиц, эксперта, специалиста и разъясняет лицам, участвующим в деле 

право заявить отводы и самоотводы. Если ходатайств не последовало или суд их не 

удовлетворил, председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и 

обязанности. Далее председательствующий выслушивает и рассматривает ходатайства по 

вопросам, связанным с рассмотрением и разрешением дела. 

Подготовительная часть заканчивается тем, что председательствующий разъясняет 

эксперту, специалисту их права и обязанности, предупреждает эксперта об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем берется подписка, 

приобщаемая к протоколу. Рассмотрение дела по существу начинается с доклада 

председательствующего или кого-либо из судей, если дело рассматривается коллегиально. 

В докладе содержится требование истца, возражения ответчика и обоснования всех 

требований и возражений, имеющихся в деле на момент доклада, т.е. отражаются итоги 



 

процессуальной деятельности судьи и других участников процесса при возбуждении дела 

и его подготовки к судебному разбирательству. Судья выясняет, поддерживает ли истец 

свои требования, признает ли ответчик требования истца, не желают ли они заключить 

мировое соглашение или провести процедуру медиации. 

Все распорядительные действия сторон заносятся в протокол, судья обязан 

разъяснить сторонам последствия совершения таких действий. Признание иска 

ответчиком и мировое соглашение сторон, если эти действия не противоречат 

требованиям закона и не нарушают права и законные интересы других лиц, позволяют 

наиболее экономичным и бесконфликтным способом разрешить в суде спор и наиболее 

полно реализовать цели гражданского судопроизводства. Если стороны воздерживаются 

от совершения действий, председательствующий переходит к заслушиванию объяснений 

сторон и других лиц, участвующих в деле. После заслушивания объяснений определяется 

порядок исследования доказательств. Учитывается характер и сложность дел, имеющиеся 

средства доказывания, особенности источников доказательственной информации. На 

практике чаще всего суд использует следующий порядок: 

✓ допрос свидетелей; 

✓ письменные доказательства; 

✓ вещественные доказательства; 

✓ воспроизведение аудио – и видеозаписи; 

✓ мнение эксперта. 

Исследование доказательств обычно начинается с допроса свидетелей, 

председательствующий определяет очередность допроса свидетелей. Свидетель 

допрашивается отдельно в отсутствие других, не допрошенных свидетелей. Исключением 

является повторный допрос, который проводится для устранения противоречий между 

показаниями свидетелей. Перед допросом судья устанавливает личность свидетеля: ФИО, 

род занятий, место жительства, год рождения. Все данные заносятся в протокол, также 

свидетелю разъясняются его права и обязанности, ответственность за неправомерный 

отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем берется подписка, 

также судья выясняет отношение свидетеля к лицам, участвующим в деле (ст. 178-179 

ГПК КР). После изложения показаний свидетелю задаются вопросы. Первым задает 

вопросы лицо, по заявлению которого вызван свидетель, представитель этого лица, а 

затем другие лица, участвующие в деле, их представители. Судьи вправе задавать вопросы 

свидетелю в любой момент его допроса (ч. 3 ст. 178 ГПК КР). Статья 180 ГПК КР 

предусматривает процессуальные особенности допроса несовершеннолетних свидетелей. 

Письменные доказательства должны быть оглашены (ст. 183 ГПК КР), причем, оглашая, 

письменные доказательства судья должен учитывать право граждан на личную и 

семейную тайну, так для оглашения таких сведений необходимо согласие лиц, которое 

фиксируется в протоколе. В целях охраны тайны переписки и телеграфных сообщений 

переписка и телеграфные сообщения граждан могут быть оглашены и исследованы судом 

в открытом судебном заседании только с согласия лиц, между которыми эти переписка и 

телеграфные сообщения происходили. Без согласия этих лиц их переписка и телеграфные 

сообщения оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании. 

Исследование вещественных доказательств осуществляется посредством осмотра и 

предъявления их лицам, участвующим в деле, их представителям, а также в случае 

необходимости свидетелям, экспертам, специалистам. Исследование аудио– или 

видеозаписи осуществляется посредством прослушивания или просмотра, причем 

воспроизведение записи возможно либо в зале судебного заседания, либо в специально 

оборудованном для этого помещении. В ст. 188 ГПК КР предусмотрена возможность 

лицам, участвующим в деле, их представителям заявить о подложности доказательств.      

Заявление о подложности доказательств рассматривается судом по правилам ст. 168 ГПК 

КР. Суд может для проверки данного заявления назначить экспертизу или предложить 



 

сторонам представить иные доказательства. В случае, если по делу проводилась 

экспертиза, то после всех имеющихся доказательств заключение эксперта также 

исследуется судом. Заключение эксперта подлежит также оглашению. В необходимых 

случаях при осмотре письменных или вещественных доказательств, воспроизведении 

аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер по 

обеспечению доказательств суд может привлекать специалистов для получения 

консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической помощи 

(фотографирования, составления планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки 

имущества). Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать на 

поставленные судом вопросы, давать в устной или письменной форме консультации и 

пояснения, при необходимости оказывать суду техническую помощь. Консультации и 

пояснения специалиста могут быть получены путем использования систем видео 

конференц-связи в порядке, установленном статьей 156.1 настоящего Кодекса. 

Специалист дает суду консультацию в устной или письменной форме, исходя из 

профессиональных знаний, без проведения специальных исследований, назначаемых на 

основании определения суда. Консультация специалиста, данная в письменной форме, 

оглашается в судебном заседании и приобщается к делу. Консультации и пояснения 

специалиста, данные в устной форме, заносятся в протокол судебного заседания. В целях 

разъяснения и дополнения консультации специалисту могут быть заданы вопросы. 

Первым задает вопросы лицо, по заявлению которого был привлечен специалист, 

представитель этого лица, а затем задают вопросы другие лица, участвующие в деле, их 

представители. Специалисту, привлеченному по инициативе суда, первым задает вопросы 

истец, его представитель. Судьи вправе задавать вопросы специалисту в любой момент 

его допроса. 

После исследования доказательств судья предоставляет слово для дачи заключения 

прокурору, представителю государственного органа или органа местного самоуправления, 

затем судья выясняет у лиц, участвующих в деле и их представителей, не желают ли они 

выступить с дополнительными объяснениями, далее суд переходит к судебным прениям. 

Судебные прения состоят из высказываний лиц, участвующих в деле относительно того, 

как должно было быть разрешено гражданское дело по существу. Приводят аргументы, 

соответствующие их правовой позиции. В судебных прениях первым выступает истец, его 

представитель, затем уже ответчик и его представитель. После сторон и их 

представителей выступает третье лицо, заявляющее самостоятельные требования 

относительно предмета спора; третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований 

относительно предмета спора, в судебных прениях выступает после истца или ответчика, 

на стороне которых это третье лицо участвует в деле. Что же касается прокурора, 

представителей государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 

и граждан, обратившихся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, то они 

выступают в судебных прениях первыми. После выступления с речами всеми лицами, 

участвующими в деле, их представителями, они могут выступить с репликами. Право 

последней реплики принадлежит ответчику, его представителю. Заключительной частью 

судебного заседания является вынесение и объявление решения. Процедура вынесения 

решения включает в качестве обязательного условия нахождение судей в совещательной 

комнате, где не должны присутствовать никакие другие лица. Нарушение тайны 

совещательной комнаты во время вынесения решения является безусловным основанием 

для отмены решения (ст. 368 ГПК КР). В соответствии со ст. 200 ГПК КР решение должно 

быть принято немедленно, составление мотивированного решения 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, решение суда оглашается публично всегда, в том 

числе и в случае, когда дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. 

Содержание решения выслушивается стоя всеми лицами, присутствующими в зале, за 



 

исключением тех, кому суд разрешил по состоянию здоровья отступить от этого правила. 

После оглашения председательствующий обязан разъяснить содержание решения, если 

оно недостаточно понятно заинтересованным лицам, а также порядок и срок его 

обжалования. 

          Состав суда. Отводы. Дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями 

единолично. В случаях, предусмотренных конституционным законом, дела в судах первой 

инстанции рассматриваются коллегиально в составе трех профессиональных судей. 

Рассмотрение дел в апелляционном порядке, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 4 ст. 8 ГПК КР, осуществляется судом в составе судьи-председательствующего и 

двух судей. Рассмотрение дел в кассационном и надзорном порядке осуществляется судом 

в составе судьи- председательствующего и не менее двух судей. Состав суда для 

рассмотрения конкретного дела формируется с учетом нагрузки и специализации судей в 

порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе 

судебного разбирательства, в том числе с использованием автоматизированной 

информационной системы. 

Вопросы, возникающие при рассмотрении дела судом в коллегиальном составе, 

разрешаются судьями большинством голосов. Никто из судей не вправе воздержаться от 

голосования. Председательствующий голосует последним. Судья, не согласный с мнением 

большинства, может изложить в письменной форме свое особое мнение, которое 

приобщается к делу, но при объявлении принятого по делу решения суда не оглашается. 

Мировой судья, а также судья не может рассматривать дело и подлежит отводу, если он: 

✓ при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в качестве прокурора, 

секретаря судебного заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, 

переводчика; 

✓ является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо 

их представителей; 

✓ лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела, либо имеются иные 

обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности. 

В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить лица, состоящие в родстве 

между собой. Наличие информации о вне процессуального обращения, поступившем 

судье по гражданскому делу, находящемуся в его производстве, само по себе не может 

рассматриваться в качестве основания для отвода судьи. 

Мировой судья, рассматривавший дело, не может участвовать в рассмотрении этого 

дела в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции. Судья, принимавший 

участие в рассмотрении дела в суде первой инстанции, не может участвовать в 

рассмотрении этого дела в суде апелляционной, кассационной или надзорной инстанции. 

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции, не 

может участвовать в рассмотрении этого дела в суде первой, кассационной или надзорной 

инстанции. Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде кассационной 

инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой, 

апелляционной и надзорной инстанций. Судья, принимавший участие в рассмотрении 

дела в суде надзорной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в 

судах первой, апелляционной и кассационной инстанций. 

Основания для отвода судьи, указанные в ст.17 ГПК КР, распространяются также на 

прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика. 

Эксперт или специалист, кроме того, не может участвовать в рассмотрении дела, если 

он находился, либо находится в служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц, 

участвующих в деле, их представителей. 



 

Участие прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, 

переводчика в предыдущем рассмотрении данного дела в качестве соответственно 

прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика не 

является основанием для их отвода. 

При наличии оснований для отвода, указанных в ст. 19 ГПК КР, мировой судья, судья, 

прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист, переводчик обязаны 

заявить самоотвод. По тем же основаниям отвод может быть заявлен лицами, 

участвующими в деле, или рассмотрен по инициативе суда. 

Самоотвод или отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения 

дела по существу. Заявление самоотвода или отвода в ходе дальнейшего рассмотрения 

дела допускается только в случае, если основание для самоотвода или отвода стало 

известно лицу, заявляющему самоотвод или отвод, либо суду после начала рассмотрения 

дела по существу. 

Порядок разрешения заявления о самоотводе и последствия его удовлетворения 

определяются по правилам, предусмотренным ст. 20, 21 ГПК КР. В случае заявления 

отвода суд заслушивает мнение лиц, участвующих в деле, а также лица, которому заявлен 

отвод, если отводимый желает дать объяснения. Вопрос об отводе разрешается 

определением суда, вынесенным в совещательной комнате. Вопрос об отводе, заявленном 

судье, рассматривающему дело единолично, разрешается тем же судьей. При 

рассмотрении дела судом коллегиально вопрос об отводе судьи разрешается этим же 

составом суда в отсутствие отводимого судьи. При равном количестве голосов, поданных 

за отвод и против отвода, судья считается отведенным. Вопрос об отводе, заявленном 

нескольким судьям или всему составу суда, разрешается этим же судом в полном составе 

простым большинством голосов. 

Вопрос об отводе прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, 

переводчика разрешается судом, рассматривающим дело. В случае отвода мирового 

судьи, рассматривающего дело, оно передается районным судом другому мировому судье, 

действующему на территории того же судебного района, или, если такая передача 

невозможна, оно передается вышестоящим судом мировому судье другого района. 

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 КР, областном суде, районном суде городского значения, дело рассматривается в 

том же суде другим судьей или другим составом суда. 

            Отложение разбирательства дела. Отложение разбирательства представляет 

собой перенесение рассмотрения дела по существу на другое судебное заседание. Как 

правило, отложение судебного разбирательства является следствием плохо проведенной 

подготовки дела к рассмотрению или неявки в судебное заседание лиц, без участия 

которых нельзя вести процесс. Практически вся проделанная до отложения работа 

становится напрасной, участники процесса оказываются перед необходимостью 

повторной явки в суд. Затягивается окончательное урегулирование спора. Статья 170 ГПК 

КР предусматривает основания, по которым возможно, отложение разбирательства: если 

суд признает невозможным рассмотрение дела в этом судебном заседании вследствие 

неявки кого-либо из участников процесса, предъявления встречного иска, необходимости 

представления или истребования дополнительных доказательств, привлечения к участию 

в деле других лиц, совершения иных процессуальных действий, возникновения 

технических неполадок при использовании технических средств ведения судебного 

заседания, в том числе систем видеоконференц – связи. Суд может отложить 



 

разбирательство дела на срок, не превышающий шестидесяти дней, по ходатайству обеих 

сторон в случае принятия ими решения о проведении процедуры медиации. Суд обязан 

отложить на тридцать дней разбирательство дела, связанного со спором о ребенке, в 

случае поступления письменного уведомления от центрального органа, назначенного в 

Кыргызской Республике в целях обеспечения исполнения обязательств по 

международному договору КР, о получении им заявления о незаконном перемещении 

этого ребенка  в КР или его удержании в КР с приложением к уведомлению копии 

заявления, если ребенок не достиг возраста, по достижении которого указанный 

международный договор не подлежит применению в отношении этого ребенка. То есть 

разбирательство дела может быть отложено не только в случае неявки кого-либо из 

участников процесса, но и в других случаях. При отложении разбирательства дела 

назначается определенное время следующего судебного заседания. Таким образом, в 

определении об отложении разбирательства дела указываются причины отложения, 

процессуальные действия, которые необходимо совершить, чтобы обеспечить 

возможность рассмотрения дела в следующем судебном заседании, а также время и место 

его проведения. Сроки рассмотрения и разрешения дела при отложении разбирательства 

дела не приостанавливаются. Разбирательство дела после его отложения возобновляется с 

того момента, с которого оно было отложено. Повторное рассмотрение доказательств, 

исследованных до отложения разбирательства дела, не производится. 

В случае, если стороны не настаивают на повторении объяснений всех участников 

процесса, знакомы с материалами дела, в том числе с объяснениями участников процесса, 

данными ранее, состав суда не изменился, суд вправе предоставить возможность 

участникам процесса подтвердить ранее данные объяснения без их повторения, дополнить 

их, задать дополнительные вопросы. 

            Приостановление производства по делу. Приостановление производства по делу 

– это временная и в тоже время полная остановка всех процессуальных действий по 

рассматриваемому делу, вызываемая наступлением перечисленных в законе 

обстоятельств, и соответственно, препятствующих дальнейшему движению дела. 

Приостановление подразделяется на: обязательное и факультативное. 

Так в силу ст. 217 ГПК КР суд обязан приостановить производство по делу в случаях: 

✓ смерти гражданина, являющегося стороной в деле или третьим лицом с 

самостоятельными требованиями относительно предмета спора, если спорное 

правоотношение допускает правопреемство; 

✓ признания стороны недееспособной или отсутствия законного представителя у лица, 

признанного недееспособным. Применение этого основания возможно лишь при наличии 

судебного решения, вступившего в законную силу о признании гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Производство по делу 

приостанавливается до назначения законного представителя; 

✓ участия ответчика в боевых действиях, выполнения задач в условиях чрезвычайного или 

военного положения, а также в условиях военных конфликтов или просьбы истца, 

участвующего в боевых действиях либо в выполнении задач в условиях чрезвычайного 

или военного положения, а также в условиях военных конфликтов; 

✓ невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, 

рассматриваемого в гражданском, административном или уголовном производстве, а 

также дела об административном правонарушении; 

✓ обращения суда в Конституционный Суд КР с запросом о соответствии закона, 

подлежащего применению, Конституции КР. 

✓ поступления по делу, связанному со спором о ребенке, копии определения суда о 

принятии к производству поданного на основании международного договора Кыргызской 

Республики заявления о возвращении незаконно перемещенного в Кыргызской 

Республики или удерживаемого в Кыргызской Республики ребенка или об осуществлении 



 

в отношении такого ребенка прав доступа, если ребенок не достиг возраста, по 

достижении которого указанный международный договор не подлежит применению в 

отношении этого ребенка . 

В ст. 218 ГПК КР перечислены обстоятельства, дающие право суду по собственной 

инициативе или по ходатайству участвующих в деле лиц приостановить 

судопроизводство: 

✓ нахождение стороны в лечебном учреждении; 

✓ розыск ответчика; 

✓ назначение судом экспертизы; 

✓ назначение органом опеки и попечительства обследования условий жизни усыновителей 

по делу об усыновлении (удочерении) и другим делам, затрагивающим права и законные 

интересы детей; 

✓ направление судом судебного поручения в соответствии со ст. 64 ГПК КР. 

✓ реорганизации юридического лица, являющегося стороной в деле или третьим лицом с 

самостоятельными требованиями  

Действие ст. 216, 217 ГПК КР равным образом распространяется и на третьих лиц с 

самостоятельными требованиями, поскольку их положение аналогично процессуально-

правовому статусу истца (ст. 43 ГПК КР. Сроки приостановления производства 

регулируются ст. 218 ГПК КР. Приостановление оформляется определением суда, которое 

может быть обжаловано в вышестоящий суд (ст. 219 ГПК КР). Возобновляется 

производство по приостановленному делу также определением суда по его собственной 

инициативе либо по просьбе лиц, участвующих в деле, после устранения обстоятельств, 

которые вызвали его приостановление. Также со дня возобновления производства по делу 

возобновляется течение сроков рассмотрения и разрешения дела (ст. 155 ГПК КР) и могут 

совершаться процессуальные действия. В соответствии с указанной статьей: 

1) Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух 

месяцев со дня поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотрения и разрешения 

дел не установлены настоящим Кодексом, а мировым судьей до истечения месяца со дня 

принятия заявления к производству; 

2) Дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов рассматриваются и 

разрешаются до истечения месяца; 

3)        Законом могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения и разрешения 

отдельных категорий гражданских дел. 

               Окончание дела без вынесения решения. Судебное разбирательство 

заканчивается вынесением решения по существу дела. Но в силу некоторых обстоятельств 

суд может окончить дело без вынесения решения. Так гражданское процессуальное право 

предусматривает две формы такого окончания процесса: прекращение производства по 

делу (ст. 223 ГПК КР) и оставление заявления без рассмотрения (ст. 224 ГПК КР). Данные 

формы различаются между собой как по основаниям, так и по процессуальным 

последствиям их применения. Так судопроизводство прекращается в случае, когда 

отсутствует право на обращение за судебной защитой, возможность возобновления дела в 

данном случае полностью исключается. В отличие от прекращения производства по делу, 

при оставлении заявления без рассмотрения заявитель не лишается права обратиться в суд 

с тождественным иском после устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению 

дела. Прекращение производства по делу есть форма окончания дела, обусловливаемого 

такими предусмотренными законом обстоятельствами, которые полностью исключают 

возможность судопроизводства. 

Согласно ст. 222 ГПК КР суд должен прекратить производство по делу, если: 



 

✓ дело не подлежит рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского 

судопроизводства по основаниям, предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК КР; 

✓ имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами о 

том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о 

прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или 

утверждением мирового соглашения сторон; 

✓ истец отказался от иска, и отказ принят судом; 

✓ стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено судом; 

✓ имеется ставшее обязательным для сторон, принятое по спору между теми же сторонами, 

о том же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением 

случаев, если суд отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда либо, если суд отменил указанное решение; 

✓ после смерти гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, спорное правоотношение 

не допускает правопреемство или ликвидация организации, являвшейся одной из сторон 

по делу, завершена. 

Оставление заявления без рассмотрения представляет собой форму окончания 

гражданского дела, вызываемую фактом несоблюдения заявителем установленных 

законом условий. Статья 223 ГПК КР предусматривает семь оснований к оставлению 

заявления без рассмотрения: 

1. истцом не соблюден установленный законом для данной категории дел или 

предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора; 

2. заявление подано недееспособным лицом, за исключением заявления этого лица о 

признании его дееспособным, ходатайства о восстановлении пропущенных 

процессуальных сроков по делу о признании этого лица недееспособным; 

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 рассмотрении указанного спора третейским судом 

при условии, что любая из сторон не позднее дня представления своего первого заявления 

по существу спора в суде первой инстанции заявит по этому основанию возражение в 

отношении рассмотрения дела в суде, а также, если стороны заключили соглашение о 

передаче спора на разрешение третейского суда во время судебного разбирательства до 

принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, при 

условии, что любая из сторон заявит по этому основанию возражение в отношении 

рассмотрения дела в суде. Это основание для оставления заявления без рассмотрения не 

применяется, если суд установит, что соглашение сторон о рассмотрении указанного 

спора третейским судом недействительно, утратило силу или не может быть исполнено. 

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. В ст. 263 ГПК 

РФ, регламентирующей порядок рассмотрения дел особого производства, 

предусматривается еще одно (специальное) основание к оставлению заявления без 

рассмотрения: когда при рассмотрении таких дел возникает подведомственный суду спор 

о праве. В этом случае заинтересованным лицам разъясняется право предъявить иск на 

общих основаниях. Прекращение производства по делу и оставление заявления без 

рассмотрения осуществляется определением суда. В определении об оставлении 



 

заявления без рассмотрения суд обязан указать способы устранения обстоятельств, 

препятствующих рассмотрению дела (ст. 224 ГПК КР). 

             Судебный протокол. В ходе каждого судебного заседания судов первой и 

апелляционной инстанций (включая предварительное судебное заседание), а также при 

совершении вне судебного заседания отдельного процессуального действия ведется 

протоколирование с использованием средств аудиозаписи (аудиопротоколирование) и 

составляется протокол в письменной форме. Протокол судебного заседания или 

совершенного вне судебного заседания отдельного процессуального действия должен 

отражать все существенные сведения о разбирательстве дела или совершении отдельного 

процессуального действия. В протоколе судебного заседания указываются: 

✓ дата и место судебного заседания; 

✓ время начала и окончания судебного заседания; 

✓ наименование суда, рассматривающего дело, состав суда, помощник судьи и секретарь 

судебного заседания; 

✓ наименование и номер дела, присвоенный судом первой инстанции; 

✓ сведения о явке лиц, участвующих в деле, их представителей, свидетелей, экспертов, 

специалистов, переводчиков; 

✓ сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям, свидетелям, 

экспертам, специалистам, переводчикам их процессуальных прав и обязанностей; 

✓ распоряжения председательствующего и вынесенные судом в зале судебного заседания 

определения; 

✓ заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в деле, их представителей; 

✓ показания свидетелей, разъяснения экспертами своих заключений, консультации и 

пояснения специалистов; 

✓ сведения об оглашении письменных доказательств, данные осмотра вещественных 

доказательств, прослушивания аудиозаписей, просмотра видеозаписей; 

✓ содержание заключений прокурора и представителей государственных органов, органов 

местного самоуправления; 

✓ содержание судебных прений; 

✓ сведения об оглашении и о разъяснении содержания решения суда и определений суда, 

разъяснении порядка и срока их обжалования; 

✓ сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их представителям прав на 

ознакомление с протоколом и аудиозаписью судебного заседания и подачу на них; 

✓ сведения об использовании средств аудио - видеозаписи, систем видеоконференц - связи и 

(или) иных технических средств, а также о проведении кино- и фотосъемки, видеозаписи, 

трансляции судебного заседания по радио, телевидению и в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в ходе судебного заседания. При проведении 

трансляции судебного заседания указывается также наименование средства массовой 

информации или сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

посредством которых осуществлялась трансляция; 

✓ дата составления протокола. 

В протоколе судебного заседания по делу, рассмотренному мировым судьей, 

дополнительно указываются сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их 

представителям права подать заявление о составлении мотивированного решения суда. 

Протокол составляется в судебном заседании или при совершении вне судебного 

заседания отдельного процессуального действия секретарем судебного заседания либо по 

поручению председательствующего помощником судьи. Протокол составляется в 

письменной форме, может быть написан от руки или составлен с использованием 

технических средств. Протоколирование судебного заседания с использованием средств 

аудиозаписи (аудиопротоколирование) ведется непрерывно в ходе судебного заседания. 

Для обеспечения полноты составления протокола суд может использовать также 



 

стенографирование и иные технические средства. Секретарь судебного заседания либо по 

поручению председательствующего помощник судьи обеспечивает контроль за 

использованием в ходе судебного заседания или при совершении вне судебного заседания 

отдельного процессуального действия стенографирования, средств аудио - и (или) 

видеозаписи, систем видеоконференц-связи и (или) иных технических средств. В 

протоколе указывается на использование технических средств для фиксирования хода 

судебного заседания. Носители информации, полученной с использованием аудиозаписи, 

стенографирования и (или) иных технических средств, приобщаются к протоколу. 

Лица, участвующие в деле, их представители вправе ходатайствовать об оглашении 

какой-либо части протокола, о внесении в протокол сведений об обстоятельствах, которые 

они считают существенными для дела. Протокол судебного заседания должен быть 

составлен и подписан не позднее чем через три дня после окончания судебного заседания, 

протокол отдельного процессуального действия - не позднее чем на следующий день 

после дня его совершения. Протокол подписывается председательствующим и секретарем 

судебного заседания. В случае, если по поручению председательствующего протокол 

составлен помощником судьи, он подписывается председательствующим и помощником 

судьи. Все внесенные в протокол изменения, дополнения, исправления должны быть 

оговорены и удостоверены подписями председательствующего и секретаря судебного 

заседания либо подписями председательствующего и помощника судьи. По изложенным в 

письменной форме ходатайствам лиц, участвующих в деле, их представителей и за счет 

лиц, участвующих в деле, их представителей могут быть изготовлены копия протокола и 

(или) копия аудиозаписи судебного заседания. 

Лица, участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с протоколом и 

аудиозаписью судебного заседания или отдельного процессуального действия и в течение 

пяти дней со дня подписания протокола подать в письменной форме замечания на такие 

протокол и аудиозапись с указанием на допущенные в них неточности и (или) на их 

неполноту. Замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания или отдельного 

процессуального действия рассматривает подписавший протокол судья - 

председательствующий в судебном заседании, который в случае согласия с замечаниями 

удостоверяет их правильность, а при несогласии с ними выносит мотивированное 

определение об их полном или частичном отклонении. Замечания приобщаются к делу во 

всяком случае. Замечания на протокол и аудиозапись судебного заседания или отдельного 

процессуального действия должны быть рассмотрены в течение пяти дней со дня их 

подачи. 

Постановления суда первой инстанции 

Постановление суда первой инстанции представляет собой индивидуально-

конкретный процессуальный акт, который принимается судом общей юрисдикции на 

основе действующего законодательства в результате осуществления правосудия по 

гражданским делам в письменной форме, носящий государственно-властный и 

обязательный для всех характер. Под постановлением суда первой инстанции понимаются 

все выраженные в письменной форме волеизъявления суда как органа государственной 

власти. Эти постановления делятся на три группы: решения и определения, судебный 

приказ. В ст. 16 ГПК КР перечислены все виды постановлений, принимаемых судом 

общей юрисдикции при разрешении и рассмотрении им дел в порядке гражданского 

судопроизводства.  

В юридической учебной литературе традиционно выделяется два вида 

постановлений суда первой инстанции: решение и определение. Вместе с тем в настоящее 

время в законодательстве как судебное постановление также выделяется и судебный 

приказ, о чем свидетельствуют нормативные положения ГПК КР . Судебное решение 

выносится после разбирательства дела по существу и представляет собой акт реализации 

судебной власти. Оно выносится именем Кыргызской Республики, что подтверждает его 



 

властный характер. С вынесением решения завершается судопроизводство в суде первой 

инстанции и ликвидируется спор, существующий между сторонами. Решение суда 

обязательно для всех и подлежит обязательному исполнению и соблюдению.   

Определение суда первой инстанции – это постановление суда первой инстанции 

или судьи, которым дело не разрешается по существу (ч. 1 ст. 225 ГПК КР). 

Определением разрешаются разнообразные, отдельные процессуальные вопросы, которые 

возникают на различных стадиях гражданского судопроизводства, например, определение 

о подготовке дела, определение о судебном поручении, определение о приостановлении 

производства по делу, определение об отложении разбирательства дела и др. 

Определением не завершается судебное разбирательство, за исключением вынесения 

определения о прекращении производства по делу и определения об оставлении заявления 

без рассмотрения. Эти два случая вынесения определения имеют место при окончании 

судебного разбирательства, но без принятия судебного решения, так как в этих случаях 

процесс заканчивается без разрешения дела по существу, следовательно, нет и оснований 

для вынесения судебного решения. Таким образом, определение как постановление суда 

первой инстанции не затрагивает существа рассматриваемого дела.  Судебный приказ – 

судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о 

взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника по 

требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК КР. 

Сущность судебного решения, его содержание.  Судебное решение – это акт 

органа, осуществляющего правосудие, причем не просто акт суда, это процессуальный 

акт, которым завершается рассмотрение дела по существу. Судебное решение выносится 

именем Кыргызской Республики. Судебное решение выносится судом при завершении 

судебного разбирательства по всем трем видам судопроизводства: исковому, особому 

производству и заочному производству. Значение судебного решения, прежде всего, в 

том, что им разрешается рассмотренное гражданское дело. Судебное решение в этом 

плане восстанавливает нарушенные права, конкретизирует права и обязанности сторон. 

Значение судебного решения обусловлено также следующими задачами 

судопроизводства: укрепление законности и правопорядка, предупреждение 

правонарушений и формирование уважительного отношения к закону и суду. Решение 

суда может быть выполнено в форме электронного документа. При выполнении решения 

в форме электронного документа дополнительно выполняется экземпляр данного решения 

на бумажном носителе.  Решение состоит из четырех частей: вводной, мотивировочной, 

описательной, резолютивной.  Начинается вводная часть решения с того, что решение 

принимается именем Кыргызской Республики. Далее указываются: 

➢ время вынесения решения, которое определяется днем его подписания;  

➢ место вынесения решения, которое определяется местом проведения судебного заседания; 

➢  точное и полное наименование суда, рассматривающего дело;  

➢  состав суда, в котором было принято решение (фамилия, имя, отчество каждого из судей 

или судьи, если решение принималось судьей единолично).  фамилия, имя, отчество 

секретаря судебного заседания;  

➢  данные о сторонах (истце и ответчике), а также о других участниках процесса, их 

процессуальное положение: представитель (на чьей стороне), третье лицо, заявляющее 

или не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора. В отношении 

юридических лиц указываются все сведения, характеризующие их в соответствии с 

зарегистрированными уставами и положениями; 

➢ предмет спора или заявленное требование, исходя из содержания искового заявления.   

Описательная часть судебного решения содержит краткое изложение исковых 

требований, обстоятельств, подтверждающих эти требования, и возражений ответчика, 

так, как это представляют стороны и другие участвующие в деле лица.  



 

 В мотивировочная часть судебного решения должно описываются обстоятельства, так, 

как их установил суд в ходе судебного разбирательства. В этой части судом 

анализируются доказательства по делу, определяются подлежащие применению нормы 

материального права, дается их толкование. Составление мотивированного решения суда 

может быть отложено на срок не более чем пять дней со дня окончания разбирательства 

дела. Мировой судья может не составлять мотивированное решение суда по 

рассмотренному им делу. Мировой судья обязан составить мотивированное решение суда 

по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, их 

представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, которое может 

быть подано: 1) в течение трех дней со дня объявления резолютивной части решения суда, 

если лица, участвующие в деле, их представители присутствовали в судебном заседании; 

2) в течение пятнадцати дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если 

лица, участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном заседании. 

Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти дней со дня 

поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей заявления о составлении 

мотивированного решения суда. Решение суда по делу, рассмотренному в порядке 

упрощенного производства, составляется с учетом особенностей, предусмотренных 

законодательством.  

Резолютивная часть судебного решения должна содержать краткий и окончательный 

вывод суда, вытекающий из установленных им фактических обстоятельств. Суд должен 

четко сформулировать ответ на исковые требования: удовлетворение исковых требований 

(полностью или частично), отказ в иске (полностью или частично). При этом суд также 

должен дать ответ как по первоначально заявленному иску, так и по встречному 

требованию, если оно было заявлено, указав, за какой из сторон признается оспариваемое 

право, кто конкретно, какие действия и в чью пользу должен произвести. Четкость в 

изложении резолютивной части решения необходима, чтобы у сторон и других лиц, 

участвующих в деле, судебного исполнителя не возникло сомнений в ее содержании, 

поскольку эта часть судебного решения полностью переносится в исполнительный лист.      

Закон обязывает суд распределить судебные расходы, указав, с кого и в каком размере они 

взыскиваются. В случаях, когда решение подлежит немедленному исполнению или суд 

придет к выводу о необходимости принятия мер по обеспечению исполнения решения, 

суд указывает об этом в резолютивной части решения (ст. 202 ГПК КР). В резолютивной 

части решения также указываются срок и порядок обжалования решения в апелляционном 

порядке. Объявленная резолютивная часть решения суда должна быть подписана всеми 

судьями и приобщена к делу. При выполнении резолютивной части решения в форме 

электронного документа дополнительно выполняется экземпляр данной резолютивной 

части решения на бумажном носителе, который также приобщается к делу.   

Решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное 

обжалование, если они не были обжалованы. В случае подачи апелляционной жалобы 

решение суда вступает в законную силу после рассмотрения судом этой жалобы, если 

обжалуемое решение суда не отменено. Если определением суда апелляционной 

инстанции отменено или изменено решение суда первой инстанции и принято новое 

решение, оно вступает в законную силу немедленно.  После вступления в законную силу 

решения суда стороны, другие лица, участвующие в деле, их правопреемники не могут 

вновь заявлять в суде те же исковые требования, на том же основании, а также оспаривать 

в другом гражданском процессе установленные судом факты и правоотношения. В случае, 

если после вступления в законную силу решения суда, на основании которого с ответчика 

взыскиваются периодические платежи, изменяются обстоятельства, влияющие на 

определение размера платежей или их продолжительность, каждая сторона путем 

предъявления нового иска вправе требовать изменения размера и сроков платежей.  

Лицам, участвующим в деле, но не присутствующим в судебном заседании, - 

гражданам копии решения суда высылаются на бумажном носителе не позднее чем через 



 

пять дней со дня принятия решения суда в окончательной форме. По их ходатайству или с 

их согласия при наличии технической возможности в суде копии решения суда 

высылаются посредством их размещения на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе, доступ к которому предоставляется 

сторонам и другим участникам процесса (далее также - в режиме ограниченного доступа). 

Лицам, участвующим в деле, но не присутствующим в судебном заседании, - органам 

государственной власти, органам местного самоуправления, иным органам и 

организациям копии решения суда высылаются посредством их размещения на 

официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

режиме ограниченного доступа. При отсутствии технической возможности в суде 

указанным лицам копии решения суда высылаются на бумажном носителе не позднее чем 

через пять дней со дня принятия решения суда в окончательной форме. В случаях, 

предусмотренных законом, копии решения суда после вступления его в законную силу 

направляются иным лицам на бумажном носителе либо в форме электронного документа.  

Требования, предъявляемые к судебному решению.  В соответствии со ст. 199  

ГПК КР основными требованиями, предъявляемыми к судебному решению, являются: 

законность и обоснованность. Указанные требования относятся ко всем судебным 

решениям, понятия эти взаимосвязанные, ведь необоснованное решение не может быть 

законным.  Первым требованием, предъявляемым гражданским процессуальным 

законодательством к данному виду постановления суда первой инстанции, является 

законность судебного решения. Судебное решение должно быть вынесено в соответствии 

с нормами материального права, а также в соответствии с нормами процессуального 

права. Применяя данные нормы, суд руководствуется Конституцией КР, 

конституционными законами и иными нормативными правовыми актами. Нарушение или 

неправильное применение норм процессуального права является основанием для отмены 

решения (ст. 365 ГПК КР).  

Таким образом, законным решение является при условии, когда:   

➢ при осуществлении правосудия судьи независимы и подчиняются только Конституции КР 

и конституционному закону;   

➢ решение принято на основании Конституции КР, действующих  законов, международных 

договоров ратифицированными в Кыргызской Республики  и иных нормативных 

правовых актов;   

➢ суд, установив при разрешении гражданского дела, что нормативный правовой акт не 

соответствует нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, 

применяет нормы акта, имеющего наибольшую юридическую силу а  в случае отсутствия 

норм права, регулирующих спорное правоотношение, суд применяет нормы права, 

регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм суд 

принимает решение, исходя из общего смысла законодательства и в первую очередь 

Конституции (аналогия права). При чем, применение аналогии закона и права должно 

быть мотивировано; 

➢ если международным договором Кыргызской Республики установлены иные правила, чем 

те, которые предусмотрены законом, суд при разрешении гражданского дела применяет 

правила международного договора;  

➢  суд в соответствии с конституционным законом или международным договором 

Кыргызской Республики при разрешении дел применяет нормы иностранного права (ч. 5 

ст. 12 ГПК КР). Совокупность данных положений составляет содержание требования 

законности судебного решения.  Незаконное судебное решение подлежит отмене в 

порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. 

Решение должно быть окончательным. К требованиям, предъявляемым к судебному 

решению, можно отнести и то, что оно должно быть вынесено в определенной 

процессуальной форме. Судебное решение, отвечающее всем перечисленным выше 



 

требованиям, предъявляемым к нему, способствует выполнению задач, стоящих перед 

осуществлением гражданского правосудия.  

Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. Суд, вынесший 

решение, не вправе его отменить или изменить, но существует возможность дополнения 

решения, исправления некоторых недостатков, однако сущность принятого решения при 

этом не должна измениться. ГПК КР предусматривает несколько способов устранения 

недостатков судебного решения, а именно: 1) исправление описок и явных 

арифметических ошибок; 2) вынесение дополнительного решения; 3) разъяснение 

судебного решения; 4) отсрочка и рассрочка исполнения решения, изменение порядка или 

способа исполнения решения; 5) индексация взысканных судом денежных сумм.  

 В соответствии со ст. 206 ГПК КР суд может по своей инициативе или по 

заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении суда описки или 

иные явные арифметические ошибки. Под описками понимается, например, неправильное 

написание отдельных слов, наименований, имен, фамилий, состава суда и др. Явные 

арифметические ошибки – это неправильное совершение арифметического действия. 

Причем неправильный подсчет подлежащих взысканию денежных сумм может быть, как 

следствием арифметической ошибки, так и следствием применения ненадлежащего 

закона, исправление в данном случае, возможно будет в апелляционном или 

кассационном порядке. Лица, участвующие в деле извещаются о времени и месте 

судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к разрешению вопроса о 

внесении исправлений в решение суда. Определение может быть обжаловано 

(опротестовано) в частном порядке. Статья 206 ГПК КР предусматривает возможность 

вынесения дополнительного решения.  

Дополнительное решение – это способ исправления неполноты судебного решения. 

Закон приводит исчерпывающий перечень случаев, когда возможно вынесение 

дополнительного решения: 

 1) если по какому-нибудь требованию, по которому лица, участвующие в деле, 

представляли доказательства и давали объяснения, не было принято решение;  

2) если суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы, 

имущества, подлежащего передаче, или не указал действий, которые обязан совершить 

ответчик;   

3) если судом не разрешен вопрос о судебных расходах.  Вопрос о вынесении 

дополнительного решения может быть инициирован как судом, постановившим решение 

по делу, так и лицами, участвующие в деле. Однако следует отметить, что закон 

определяет срок, в течение которого может быть поставлен вопрос о вынесении 

дополнительного решения, – до вступления решения в законную силу. Срок на обращение 

в суд с заявлением о вынесении дополнительного решения может быть восстановлен, в 

случае если он пропущен по уважительной причине (ст. 112 ГПК КР), а это может иметь 

место и после вступления решения в законную силу. Дополнительное решение не 

разрешает вопросы, не исследованные в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, 

извещаются о времени и месте проведения заседания, но их неявка не является 

препятствием для рассмотрения вопроса о вынесении дополнительного решения. В 

результате судебного заседания выносится дополнительное решение или определение об 

отказе в вынесении дополнительного решения. Поскольку дополнительное решение 

является частью судебного решения, то оно может быть самостоятельно или вместе с 

основным решением обжаловано в кассационном порядке. На определение суда об отказе 

в принятии дополнительного решения суда может быть подана частная жалоба. Статья 

202 ГПК КР предусматривает возможность разъяснения судебного решения, которое 

дается судом, которым разрешено дело, в случае неясности вынесенного решения. 

Инициаторами дачи разъяснения судебного решения могут выступать лица, участвующие 



 

в деле, судебный пристав-исполнитель (ч. 1 ст. 202 ГПК КР). Разъяснение непонятно 

изложенного решения дает суд, постановивший решение по делу. Но следует не забывать, 

что разъяснение решения допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек 

срок, в течение которого решение может быть принудительно исполнено (ч. 1 ст. 202 ГПК 

КР). Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте проведения заседания, но 

их неявка не является препятствием для рассмотрения вопроса о разъяснении решения. 

Для разъяснения судебного решения проводится заседание, в итоге которого выносится 

определение. На определение суда по вопросу о разъяснении решения может быть подана 

частная жалоба.  Отсрочка и рассрочка исполнения решения, изменение способа и 

порядка исполнения решения осуществляется судом, рассмотревшим дело, по заявлению 

участвующих в деле лиц, судебного исполнителя исходя из имущественного положения 

сторон или других обстоятельств дела (ст. 203 ГПК КР). Лица, участвующие в деле, 

извещаются о времени и месте проведения заседания, но их неявка не является 

препятствием для рассмотрения вопроса об отсрочке, рассрочке исполнения решения, 

изменении способа и порядка исполнения решения. Отсрочка исполнения решения 

предполагает перенесение срока исполнения решения, рассрочка – установление периода, 

в течение которого долг возмещается частичными платежами в сроки, установленные 

судебным решением или определением. Изменение способа и порядка исполнения 

решения означает, что один вид исполнения заменяется другим. На определение суда по 

вопросу об отсрочке, рассрочке исполнения решения, изменении способа или порядка 

исполнения может быть подана частная жалоба (ч. 3 ст. 209 ГПК КР). Одним из способов 

возмещения кредитору понесенных им убытков в результате обесценения денег 

(инфляция) является индексация взысканных судом денежных сумм (ст. 208 ГПК КР). С 

заявлением об индексации в суд вправе обратиться взыскатель или должник. Для решения 

вопроса об индексации суд проводит заседание. Лица, участвующие в деле, надлежащим 

образом извещаются о времени и месте судебного заседания, но их неявка не является 

препятствием для разрешения вопроса об индексации взысканных судом денежных сумм. 

Разрешив вопрос об индексации взысканных денежных сумм, суд выносит определение, 

которое может быть обжаловано в частном порядке. 

  Вступление решения суда в законную силу. Как мы уже отмечали, судебный акт 

является основополагающим актом при осуществлении правосудия, так как стороны 

обращаются в суд за разрешением возникшего между ними спора. Законная сила 

судебного решения понимается как особое его качество, которое заключается в том, что 

решение становится обязательным как для участвующих в деле лиц, так и для самого 

суда, вынесшего решение, а также для всех граждан, организаций, должностных лиц, хотя 

они в деле не участвовали. Проблема законной силы судебного решения включает в себя 

три группы вопросов: о моменте вступления решения в законную силу, о правовых 

последствиях вступления решения в законную силу (или иначе - о свойствах законной 

силы решения) и о пределах действия законной силы решения.  Момент вступления 

решения в законную силу определен единообразно для решений всех судов общей 

юрисдикции, т.е. решение вступает в законную силу по истечении срока на 

апелляционное обжалование, если оно не было обжаловано.  При подаче апелляционной 

жалобы на решение суда оно вступает в законную силу после рассмотрения этой жалобы, 

если обжалуемое решение судьи не отменено. В случае, когда апелляционным 

определением решение суда отменено или изменено и принято новое решение, оно 

вступает в законную силу немедленно.  Вступление решения в законную силу влечет 

определенные правовые последствия, которые заключаются в том, что решение 

приобретает ряд новых свойств, таких, как обязательность, неопровержимость, 

исключительность, преюдициальность, исполнимость.  Обязательность можно признать 

основным свойством законной силы судебного решения. Обязательность имеет три 

адресата, т.е. решение становится обязательным: во-первых, для лиц, участвующих в деле, 

во-вторых, для не участвующих в деле лиц в рамках спорного правоотношения, в-третьих, 



 

для самого суда, вынесшего решение (изменять решение сам суд уже не может). 

Неопровержимость как свойство вступившего в законную силу судебного решения 

означает невозможность обжалования решения в апелляционном порядке, если срок на 

обжалование истек. Однако, в случае восстановления пропущенного срока на подачу 

жалобы, решение суда вступает в законную силу после рассмотрения судом этой жалобы, 

если обжалуемое решение суда не отменено. Если определением суда апелляционной 

инстанции отменено или изменено решение суда первой инстанции и принято новое 

решение, оно вступает в законную силу немедленно. Исключительность выражается в 

том, что вступившее в законную силу судебное решение исключает возможность для 

сторон и других участвующих в деле лиц, их правопреемников вновь заявлять в суде те же 

требования, на том же основании. Лица, не участвовавшие в деле, по которому судом 

общей юрисдикции 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.  Преюдициальность как 

свойство законной силы судебного решения означает, что стороны и другие участвующие 

в деле лица не могут оспаривать в другом гражданском процессе установленные судом 

факты и правоотношения. Эти факты и правоотношения становятся преюдициально 

установленными, т.е. предрешенными.  Свойство исполнимости (т.е. возможности 

принудительного исполнения) приобретается решениями об удовлетворении исков о 

присуждении. По общему правилу решения по искам о признании, о преобразовании и по 

искам об отказе в удовлетворении таких правовых последствий не влекут.  Пределы 

действия законной силы судебного решения рассматриваются в двух аспектах: как 

объективные и субъективные пределы. Объективные пределы действия законной силы 

судебного решения очерчиваются предметом судебного разбирательства, т.е. спорного 

правоотношения с учетом изменения иска, если иск был изменен истцом. Субъективные 

пределы законной силы судебного решения определяются тем, что судебное решение 

действует только в отношении определенного круга лиц (за исключением решений по 

делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в 

части), а именно в отношении участвующих в деле лиц и их правопреемников.  Кроме 

того, в случае, если после вступления в законную силу решения суда, на основании 

которого с ответчика взыскиваются периодические платежи, изменяются обстоятельства, 

влияющие на определение размера платежей или их продолжительность, каждая сторона 

путем предъявления нового иска вправе требовать изменения размера и сроков платежей.  

 Решения суда, подлежащие немедленному исполнению. Решение суда 

принудительно исполняется после вступления его в законную силу в порядке, 

предусмотренном Закон КР «Об исполнительном производстве». Кроме того, в п. 44 

Постановления Пленума ВС КР  «О практике рассмотрения судами дел о защите 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Кыргызской Республики»  

дополнительно указывается, что в соответствии со ст. 210 ГПК решения по делам о 

защите избирательных прав и права на участие в референдуме приводятся в исполнение 

после их вступления в законную силу за исключением решений о включении гражданина 

в список избирателей, участников референдума и о назначении муниципальных выборов, 

которые согласно ст. 211 ГПК и п. 9 ст. 3 Закона  «Об обеспечении конституционных прав 

граждан КР избирать и быть избранными в органы местного самоуправления» подлежат 

немедленному исполнению. В отдельных предусмотренных законом случаях допускается 

возможность принудительного исполнения судебного решения (судебного приказа) до 

вступления его в законную силу. Закон предусматривает два вида немедленного 

исполнения: обязательное (в силу закона) и факультативное (по усмотрению суда). Статья 

211 ГПК содержит перечень оснований для обязательного немедленного исполнения 

решения суда.  

Так, немедленному исполнению подлежит судебное решение (судебный приказ):  



 

➢  о взыскании алиментов;  

➢ о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев; 

➢ о восстановлении на работе; 

➢ о включении гражданина Кыргызской Республики в список избирателей, участников 

референдума.  В п. 44 Постановления Пленума ВС КР от 31.03.2011 N 5 разъясняется, что 

решение суда об отмене регистрации кандидата (списка кандидатов) в силу ч. 4 ст. 260.1 

ГПК не может быть обращено к немедленному исполнению.  В случаях обязательного 

немедленного исполнения в мотивировочной части судебного решения суд должен 

сослаться на ст. 211 ГПК, в резолютивной части указать, что оно подлежит немедленному 

исполнению. Решения по иным делам о защите избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Кыргызской Республики суд вправе обратить к немедленному 

исполнению только по инициативе заявителей и при наличии обстоятельств, названных в 

ч. 1 ст. 212 ГПК. 

 Определение суда первой инстанции. Определение суда первой инстанции 

представляет собой такой вид постановления суда первой инстанции или судьи, которым 

дело не разрешается по существу. Определения различаются по содержанию, субъектам, 

форме, порядку вынесения и способам обжалования.  

Судебные постановления суда первой инстанции, которыми дело не разрешается 

по существу, выносятся в форме определений суда. Определения суда выносятся в 

совещательной комнате в порядке, предусмотренном частью первой статьи 15 настоящего 

Кодекса. При разрешении несложных вопросов суд или судья может выносить 

определения, не удаляясь в совещательную комнату. Такие определения заносятся в 

протокол судебного заседания. Определения суда оглашаются немедленно после их 

вынесения. Определение суда может быть выполнен в форме электронного документа. 

При выполнении определения в форме электронного документа дополнительно 

выполняется экземпляр данного определения на бумажном носителе.  

В связи множеством и разнообразием определений их можно классифицировать по 

содержанию на: подготовительные, пресекательные, заключительные, частные 

определения. Подготовительные определения – это определения, которые 

распространяются на все стадии гражданского судопроизводства, ими разрешаются 

возникающие в течение всего разбирательства отдельные вопросы. Данный вид 

определений позволяет обеспечить движение процесса, хотя и указанные определения не 

затрагивают существа спора, однако распоряжения суда в форме соответствующих 

определений направлены на обеспечение необходимых условий для защиты прав и 

охраняемых законом интересов сторон. К данному виду определений относится, 

например, определение о подготовке дела, определение о замене ненадлежащей стороны, 

о производстве осмотра на месте, определение о назначении экспертизы и т. д. К 

пресекательным относятся определения, препятствующие возбуждению и дальнейшему 

движению дела. К данному виду определений можно отнести: определения об отказе в 

приеме заявления, об оставлении искового заявления без движения, о приостановлении 

производства по делу.  Заключительные определения – это такой вид определений, 

которыми завершается производство в суде первой инстанции, то есть суд прекращает 

производство по делу в соответствии с волей сторон (отказ от иска, мировое соглашение). 

Также определения об оставлении заявления без рассмотрения, о прекращении 

производства по делу, которыми завершается производство по делу, относятся к - 

заключительным. Суд вправе вынести частное определение при выявлении случаев 

нарушения законности, копию суд должен направить в соответствующие организации или 

соответствующим должностным лицам, которые обязаны в течение месяца сообщить о 

принятых ими мерах (ч. 1 ст. 226 ГПК КР). Часть 2 ст. 226 ГПК КР устанавливает, что в 

случае несообщения о принятых мерах виновные должностные лица могут быть 

подвергнуты штрафу в размере до одной тысячи рублей, причем наложение штрафа не 

освобождает соответствующих должностных лиц от обязанности сообщить о мерах, 



 

принятых по частному определению. Если при рассмотрении гражданского дела суд 

обнаружит в действиях стороны, других участников процесса, должностного или иного 

лица признаки преступления, он сообщает об этом в органы дознания или 

предварительного следствия (ч. 3 ст. 226 ГПК КР). По субъектам определения можно 

подразделять на: единоличные (например, определение о подготовке дела) и 

коллегиальные (в случаях, если дело рассматривалось коллегиально). По форме 

определения могут быть в виде самостоятельного процессуального документа, которые 

постановляются в совещательной комнате или устные (протокольные), которые выносятся 

без удаления в совещательную комнату, но подлежат занесению в протокол судебного 

заседания. Протокольные определения касаются несложных вопросов. Определения, 

выносимые в виде отдельного документа, оформляются письменно в форме 

соответствующего процессуального акта, к которым предъявляются требования, 

аналогичные требованиям к содержанию судебного решения.  

Определение состоит из четырех частей: вводной, описательной, мотивировочной и 

резолютивной. Содержание определения должно включать: 1) дата и место судебного 

заседания; 2) время начала и окончания судебного заседания; 3) наименование суда, 

рассматривающего дело, состав суда и секретарь судебного заседания; 4) наименование 

дела; 5) сведения о явке лиц, участвующих в деле, их представителей, свидетелей, 

экспертов, специалистов, переводчиков; 6) сведения о разъяснении лицам, участвующим в 

деле, их представителям, свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам их 

процессуальных прав и обязанностей; 7) распоряжения председательствующего и 

вынесенные судом в зале судебного заседания определения; 8) заявления, ходатайства и 

объяснения лиц, участвующих в деле, их представителей; 9) показания свидетелей, 

разъяснения экспертами своих заключений, консультации и пояснения специалистов; 10) 

сведения об оглашении письменных доказательств, данные осмотра вещественных 

доказательств, прослушивания аудиозаписей, просмотра видеозаписей; 11) содержание 

заключений прокурора и представителей государственных органов, органов местного 

самоуправления; 12) содержание судебных прений; 13) сведения об оглашении и о 

разъяснении содержания решения суда и определений суда, разъяснении порядка и срока 

их обжалования; 14) сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их прав на 

ознакомление с протоколом и подачу на него замечаний; 14.1) сведения об использовании 

средств аудио-, видеозаписи, систем видеоконференц-связи и (или) иных технических 

средств, а также о проведении кино- и фотосъемки, видеозаписи, трансляции судебного 

заседания по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в ходе судебного заседания. При проведении трансляции судебного заседания 

указывается также наименование средства массовой информации или сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством которых 

осуществлялась трансляция ; 15) дата составления протокола. 

 В протоколе судебного заседания по делу, рассмотренному мировым судьей, 

дополнительно указываются сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, их 

представителям права подать заявление о составлении мотивированного решения суда.  

Если суд выносит определение без удаления в совещательную комнату, то определение 

должно содержать сведения, которые содержатся в п. 4-6 (ст. 225 ГПК КР). 

Апелляционное производство 

 

Исторически в правовых системах различных стран сложились два вида апелляции- 

полная и неполная.  

При полной апелляции рассмотрение дела по существу окончательно переносится в 

суд второй инстанции, который не вправе вернуть дело в суд первой инстанции и обязан 

сам вынести решение. Лица, участвующие в деле, имеют право представлять в 

апелляционный суд новые доказательства, не исследуемые судом первой инстанции. 



 

Проверка обжалованного решения при полной апелляции всегда основывается на 

повторном рассмотрении дела по существу, при котором апелляционный суд в 

необходимых случаях исправляет упущения суда первой инстанции и сторон в 

доказывании фактических обстоятельств дела. Для этого он исследует имеющиеся в деле 

и вновь представленные доказательства, дает им собственную оценку, на основании 

которой принимает решение.  

При неполной апелляции возможно возвращение дела в суд первой инстанции для 

его нового рассмотрения. Лица, участвующие в деле, по общему правилу при таком 

способе пересмотра не вправе представлять в апелляционный суд новые доказательства; 

пересмотр решения осуществляется на основании фактических данных, представленных в 

суд первой инстанции. Однако при наличии определенных условий из общего правила 

могут быть сделаны исключения, когда в апелляционном производстве допускаются 

ссылки на новые факты и доказательства. 

Апелляционное производство—это совокупность действий суда апелляционной 

инстанции и лиц, участвующих в деле, осуществляемых в целях проверки законности и 

обоснованности не вступивших в законную силу актов суда первой инстанции и 

повторного рассмотрения дела по существу. 

Апелляция от латинского слова appellation – обращение, жалоба. 

 Характерными признаками апелляции могут выступать следующие: 

➢ апелляция приносится на решение суда, не вступившее в законную силу; 

дело по апелляции переносится на рассмотрение вышестоящего суда; 

➢ подача апелляции обусловливается неправильностью решения суда 

первой инстанции, которая выражается, по мнению лица, подавшего 

апелляционную жалобу, либо в неправильном установлении фактических 

обстоятельств, либо в неправильном применении закона, либо в неполно 

предоставленном сторонами материале; 

➢ апелляционный суд, пересматривая дело, рассматривает как вопросы 

факта, так и вопросы права, т.е. имеет право проверить как 

юридическую, так и фактическую стороны дела в том объеме, что и суд 

первой инстанции; 

➢ исполнение решения, обжалованного в апелляционном порядке, 

приостанавливается (кроме случаев немедленного исполнения решения); 

➢ полномочия апелляционного суда при пересмотре дела ограничены 

пределами апелляционной жалобы и предметом решения суда первой 

инстанции; 

➢ апелляция может быть допущена только один раз в каждом деле. 

Задачи апелляционного производства определены в ст.303 ГПК путем 

установления пределов действий суда по пересмотру судебных решений. Во время 

рассмотрения дела в апелляционном порядке апелляционный суд проверяет законность и 

обоснованность решения суда первой инстанции в пределах доводов апелляционной 

жалобы и требований, заявленных в суде первой инстанции. Апелляционный суд 

исследует доказательства, которые судом первой инстанции были исследованы с 

нарушением установленного порядка или в исследовании которых было неправомерно 

отказано, а также новые доказательства, непредоставление которых в суд первой 

инстанции было обусловлено уважительными причинами. 

Апелляционной инстанцией в гражданских делах являются судебные палаты по 

гражданским делам апелляционных общих судов, в пределах территориальной 

юрисдикции которых находится местный суд, постановившего обжалуемое решение 

(ст.291 ГПК). 



 

В апелляционном порядке могут быть пересмотрены не только решения, но и 

значительная часть определений суда первой инстанции, которыми разрешаются 

процессуальные вопросы, возникающие при разбирательстве дела. Их неправильное 

разрешение также нарушает нормальное развитие процесса, создает угрозу реализации 

закрепленных в законе конечных целей судопроизводства или вообще препятствует самой 

возможности их реализации, как это бывает, например, при необоснованном отказе в 

открытии производства по делу. 

Стороны и другие лица, участвующие в деле, а также лица, не участвовавшие в 

деле, если суд решил вопрос об их правах и обязанностях, имеют право обжаловать в 

апелляционном порядке решение суда первой инстанции полностью или частично. 

Данные лица имеют право на апелляционное обжалование, если: 

1) у них в деле имеется определенный юридический интерес, т.е. они не удовлетворены 

решением суда первой инстанции и намерены отстаивать свои требования в суде 

апелляционной инстанции; 

2) они обладают процессуальной дееспособностью. 

Противником по апелляционной жалобе может стать только то лицо, в чью пользу было 

вынесено решение суда первой инстанции, либо его правопреемник. 

Форма и содержание апелляционной жалобы. Заявление об апелляционном обжаловании 

и апелляционная жалоба подаются в письменной форме. 

В заявлении об апелляционном обжаловании должны быть указаны: 

1. наименование суда, в который подается заявление; 

2. имя (наименование) лица, подающего заявление, его место жительства или 

местонахождения; 

3. обжалуемые решение или определение. 

4. наименование суда, в который подается жалоба; 

5. имя (наименование) лица, подающего заявление, его место жительства или 

местонахождение; 

6. имя (наименование) лиц, участвующих в деле, их место жительства или местонахождение; 

7. дата подачи заявления об апелляционном обжаловании; 

8. в чем состоит незаконность и (или) необоснованность решения или определения 

(неполнота установления обстоятельств, имеющих значение для дела и (или) 

неправильность установления обстоятельств, имеющих значение для дела, вследствие 

необоснованного отказа в принятии доказательств, неправильного их исследования или 

оценки, неподачи доказательств по уважительным причинам и (или) неправильное 

определение в соответствии с установленными судом обстоятельствами 

правоотношений); 

9. новые обстоятельства, подлежащие установлению, доказательства, подлежащие 

исследованию или оценке, обоснование уважительности причин неподачи доказательств в 

суд первой инстанции, возражение против доказательств, использованных судом первой 

инстанции; 

10. ходатайства лица, подавшего жалобу; 

11. перечень документов и иных прилагаемых материалов. 

Апелляционная жалоба может быть подана без предварительной подачи заявления об 

апелляционном обжаловании, если жалоба подается в срок, установленный для подачи 

заявления об апелляционном обжаловании. 



 

Заявление об апелляционном обжаловании и апелляционная жалоба подписываются 

лицом, которое их подает, или его представителем. 

К заявлению об апелляционном обжаловании или апелляционной жалобе прилагаются 

копии заявления, жалобы и прилагаемых письменных материалов по количеству лиц, 

участвующих в деле (ст. 295 ГПК). 

Срок подачи жалобы. Согласно ст.294 ГПК заявление об апелляционном обжаловании 

решения суда первой инстанции может быть подано в течение десяти дней со дня 

провозглашения решения. Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение 20 

дней после подачи заявления об апелляционном обжаловании. Заявление об 

апелляционном обжаловании определения суда первой инстанции может быть подано в 

течение пяти дней со дня провозглашения определения. Апелляционная жалоба на 

определение суда подается в течение десяти дней после подачи заявления об 

апелляционном обжаловании. 

Заявление об апелляционном обжаловании или апелляционная жалоба, поданные после 

окончания сроков, установленных законом, остаются без рассмотрения, если 

апелляционный суд по заявлению лица, подавшего их, не найдет оснований для 

восстановления срока, о чем постановляется определение. 

Порядок подачи апелляционной жалобы. Заявление об апелляционном обжаловании и 

апелляционная жалоба подаются в апелляционный суд через суд первой инстанции, 

постановивший обжалуемое судебное решение. 

Суд первой инстанции после получения всех апелляционных жалоб по делу от лиц, 

подавших заявление об апелляционном обжаловании, или через три дня после окончания 

срока на апелляционное обжалование, направляет их вместе с делом в апелляционный 

суд. Апелляционные жалобы, поступившие после этого, не позднее следующего рабочего 

дня после их поступления направляются в апелляционный суд (ст.296 ГПК). 

Дело регистрируется в апелляционном суде и передается в порядке очередности судье-

докладчику. В течение трех дней после поступления дела судья-докладчик решает вопрос 

о принятии апелляционной жалобы к рассмотрению апелляционным судом. 

К апелляционной жалобе, не оформленной в соответствии с требованиями, 

установленными ГПК, а также в случае неуплаты суммы судебного сбора или неоплаты 

расходов на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела, применяются 

правила ст.121 ГПК (оставление заявления без движения, возвращение заявления). 

О принятии апелляционной жалобы к рассмотрению или возвращении жалобы судья-

докладчик постановляет определение. Определение судьи о возвращении апелляционной 

жалобы может быть обжаловано в кассационном порядке. 

При поступлении ненадлежащим образом оформленного дела, с нерассмотренными 

замечаниями на правильность и полноту фиксации судебного процесса техническими 

средствами или с нерассмотренными письменными замечаниями о полноте или 

неправильности протокола судебного заседания, или без разрешения вопроса о 

постановлении дополнительного решения судья-докладчик возвращает дело в суд первой 

инстанции, о чем постановляет определение с указанием срока, в течение которого суд 

первой инстанции может установить недостатки (ст.297 ГПК). 

Апелляционный суд не позднее следующего дня после постановления определения о 

принятии апелляционной жалобы к рассмотрению направляет копии заявления об 

апелляционном обжаловании, апелляционной жалобы и прилагаемых к ним материалов 

лицам, участвующим в деле, и устанавливает срок, в течение которого могут быть поданы 

ими возражения на апелляционную жалобу (ст.298 ГПК). 

 



 

Лица, участвующие в деле, имеют право присоединиться к апелляционной жалобе, 

поданной лицом, на стороне которого они выступали. К апелляционной жалобе имеют 

право присоединиться также лица, не участвовавшие в деле, если суд решил вопросы об 

их правах и обязанностях. 

Заявление о присоединении к апелляционной жалобе может быть подано до начала 

рассмотрения дела в апелляционном суде. За подачу заявления о присоединении к 

апелляционной жалобе судебный сбор не уплачивается. 

Согласно ст. 300 ГПК лицо, подавшее апелляционную жалобу, имеет право: 

1. дополнить или изменить ее в течение срока на апелляционное обжалование; 

2. отозвать ее до начала рассмотрения дела в апелляционном суде, а другая сторона может 

признать апелляционную жалобу обоснованной в полном объеме или в определенной 

части. При отзыве апелляционной жалобы судья, подготовивший дело к рассмотрению в 

апелляционном суде, постановляет определение о возвращении жалобы; 

3. в течение всего времени рассмотрения дела отказаться от нее полностью или частично. 

Вопрос о принятии отказа от апелляционной жалобы и прекращении в связи с этим 

апелляционного производства решается апелляционным судом, который рассматривает 

дело, в судебном заседании. Повторное обжалование этого решения, определения по тем 

же основаниям не допускается. 

Подготовка рассмотрения дела апелляционным судом. В течение десяти дней со дня 

получения дела судья-докладчик совершает такие действия: 

1. выясняет вопросы о составе лиц, участвующих в деле; 

2. определяет характер спорных правоотношений и закон, их регулирующий; 

3. выясняет обстоятельства, на которые ссылаются стороны и другие лица, участвующие в 

деле, как на основание своих требований и возражений; 

4. выясняет, какие основания признаются или против каких возражают стороны и другие 

лица; 

5. решает вопрос об уважительности причин неподачи доказательств в суд первой 

инстанции; 

6. по ходатайству сторон и других лиц, участвующих в деле, решает вопрос о вызове 

свидетелей, назначении экспертизы, истребовании доказательств, судебных поручений по 

сбору доказательств, привлечении к участию в деле специалиста, переводчика; 

7. по ходатайству лиц, участвующих в деле, решает вопрос о принятии мер по обеспечению 

иска; 

8. совершает иные действия, связанные с обеспечением апелляционного рассмотрения дела 

(ст. 301 ГПК). 

 

После проведения подготовительных действий судья-докладчик докладывает о них 

коллегии судей, которая в случае необходимости решает вопрос о проведении 

дополнительных подготовительных действий и назначении дела к рассмотрению. 

Дело должно быть назначено к рассмотрению в разумный срок, но не позднее пятнадцати 

дней после окончания действий по подготовке дела к рассмотрению (ст.302 ГПК). 

Рассмотрение дела апелляционным судом проводится по правилам, установленным для 

рассмотрения дела судом первой инстанции, с исключениями и дополнениями, 

установленными ГПК (ч.1 ст.304 ГПК). Суд извещает лиц, участвующих в деле, о времени 

и месте судебного заседания, в котором проверка законности и обоснованности решения 



 

суда первой инстанции осуществляется путем повторного рассмотрения и разрешения 

того же самого гражданского дела. 

В соответствии со ст.304 ГПК судья-докладчик докладывает содержание обжалуемого 

решения (определения), доводы апелляционной жалобы, пределы, в которых должна 

происходить проверка решения (определения), устанавливаться обстоятельства и 

исследоваться доказательства. 

После доклада судьи-докладчика объяснения дает лицо, подавшее апелляционную 

жалобу, а если апелляционное жалобы подали обе стороны, — первым дает объяснения 

истец. Затем дают объяснения другие лица, участвующие в деле. 

Окончив выяснение обстоятельств и проверку их доказательствами, апелляционный суд 

предоставляет лицам, участвующим в деле, возможность выступить в прениях в той же 

последовательности, в которой они давали объяснения. 

В начале судебного заседания суд может объявить о времени, которое отводится для 

судебных прений, каждому лицу, участвующему в рассмотрении дела в апелляционном 

суде, предоставляется одинаковый промежуток времени для выступления. 

После окончания прений суд удаляется в совещательную комнату. 

В случае необходимости во время рассмотрения дела может быть объявлен перерыв или 

рассмотрение его отложено. 

Согласно ст.305 ГПК апелляционный суд откладывает рассмотрение дела в случае неявки 

в судебное заседание лица, участвующего в деле, в отношении которого нет сведений о 

вручении ему судебной повестки, или по его ходатайству, когда сообщенные им причины 

неявки будут признаны судом уважительными. 

Неявка стороны или других лиц, участвующих в деле, надлежащим образом 

уведомленных о времени и месте рассмотрения дела, не препятствует рассмотрению дела. 

В апелляционном суде истец имеет право отказаться от иска, а стороны — заключить 

мировое соглашение в соответствии с общими правилами об этих процессуальных 

действиях независимо от того, кто подал апелляционную жалобу. 

Полномочия суда апелляционной инстанции. 

Согласно ст.307 ГПК по результатам рассмотрения апелляционной жалобы на 

решение суда первой инстанции апелляционный суд имеет право: 

1) постановить определение об отклонении апелляционной жалобы и 

оставлении решения без изменений. 

Апелляционный суд отклоняет апелляционную жалобу и оставляет решение без 

изменений, если признает, что суд первой инстанции постановил решение с соблюдением 

требований материального и процессуального права. 

Не может быть отменено правильное по существу и справедливое решение суда по 

одним лишь формальным соображениям (ст.308 ГПК); 

 

2) отменить решение суда первой инстанции и постановить новое решение 

по существу исковых требований. 

Основаниями для отмены решения суда первой инстанции и постановления нового 

решения или изменения решения является: 

1.неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение  для 

дела; 



 

2. недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, которые суд считает 

установленными; 

3. несоответствие выводов суда обстоятельствам дела; 

4. нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального 

права. 

Нормы материального права считаются нарушенными или неправильно примененными, 

если применен закон, который не распространяется на эти правоотношения, или не 

применен закон, который подлежал применению. 

Нарушения норм процессуального права могут быть основанием для отмены решения, 

если это нарушение привело к неправильному разрешению дела (ст.309 ГПК); 

Решение суда подлежит отмене в апелляционном порядке с прекращением производства 

по делу или оставлением заявления без рассмотрения по основаниям, определенных 

статьями 205 ГПК (Основания прекращения производства по делу) и 207 ГПК 

(Оставление заявления без рассмотрения). 

Если судом первой инстанции постановлено законное и обоснованное решение, смерть 

физического лица или ликвидация юридического лица — стороны в спорных 

правоотношениях после постановления решения, не допускающего правопреемства, не 

может быть основанием для применения требований об отмене решения с прекращением 

производства по делу или оставлением заявления без рассмотрения (ст.310 ГПК); 

Заключения и мотивы, по которым отменены решения, являются обязательными 

для суда первой инстанции при новом рассмотрении дела (ст.311 ГПК). 

Кассационное производство. 

Название института кассации впервые закреплено во французской системе 

правосудия (фр. cassation — отмена, уничтожение). По французскому Гражданскому 

процессуальному кодексу 1806 г. кассационный суд, высшая судебная инстанция, 

осуществлял проверку судебного решения только с точки зрения соблюдения норм права, 

тогда как суды апелляционной инстанции в качестве судов второй инстанции 

пересматривали дела по существу, рассматривая как вопросы факта, так и вопросы права, 

допуская при этом представление новых доказательств, осуществляя их проверку и 

оценку. 

Кассационное производство— это стадия гражданского процесса, 

предусматривающая проверку судом кассационной инстанции законности вступивших в 

законную силу судебных актов. 

Данная стадия характеризуется следующими признаками: 

-объектами кассационного обжалования являются вступившие в законную силу 

судебные акты, в том числе апелляционной инстанции; 

-кассационное производство возбуждается только по жалобам, в которых должно 

быть указано, в чем заключается нарушение или неправильное применение закона; 

цель кассационного производства — проверка законности судебных актов; 

-кассационный суд не связан пределами жалобы, а проверяет законность судебных 

актов в целом; 

-кассационный суд не рассматривает дело по существу, не проверяет 

обоснованность судебных актов, а проверяет их законность, т.е. правильность 

применения норм материального и процессуального права судом первой и 

апелляционной инстанции. 

Кассационное производство состоит из следующих этапов: 



 

1. открытие кассационного производства; 

2. подготовка дела к кассационному рассмотрению; 

3. предварительное рассмотрение дела; 

4. рассмотрение дела и принятие решения. 

Основанием для открытия кассационного производства, так же как и для 

реализации судом кассационной инстанции соответствующего полномочия, является 

юридический состав, совокупность процессуальных юридических фактов. В теории 

гражданского процесса эту совокупность процессуальных фактов подразделяют на две 

группы: предпосылки и условия права кассационного обжалования. 

Условием права кассационного обжалования является активный процессуальный 

юридический факт — действие: подача кассационной жалобы лицом, участвующим в 

деле, что приводит к реализации права кассационного обжалования. 

Право кассационного обжалования и порядок его осуществления. стороны и 

другие лица, участвующие в деле, а также лица, не участвовавшие в деле, если суд 

разрешил вопрос об их правах, свободах и обязанностях, вправе обжаловать в 

кассационном порядке:1) решения суда первой инстанции после их пересмотра в 

апелляционном порядке, решения и определения апелляционного суда, принятые по 

результатам апелляционного рассмотрения; 2) определения суда первой инстанции после 

их пересмотра в апелляционном порядке и определения апелляционного суда, если они 

препятствуют дальнейшему производству по делу. 

Следовательно, можно выделить следующих субъектов права подачи кассационной 

жалобы: 1) стороны; 2) третьи лица; 3) лица, не участвовавшие в деле, если суд разрешил 

вопрос об их правах и обязанностях. Кроме того, кассационную жалобу имеет право 

подать прокурор, так согласно ч. 2 ст. 45 ГПК прокурор осуществляет в суде 

представительство граждан и государства на любой стадии гражданского процесса. 

Согласно ч. 4 ст. 46 ГПК прокурор, неучаствующий в деле, с целью разрешения вопроса о 

наличии оснований для подачи апелляционно и кассационной жалобы, завления о 

пересмотре решения в связи с исключительными или вновь открывшимися 

обстоятельствами, имеет право знакомится с материалами дела в суде. 

Объектом кассационного обжалования может быть: 1) решения и определения суда 

первой инстанции, вступившие в законную силу; 2) решения и определения 

апелляционной инстанции. 

Согласно ст. 325 ГПК кассационная жалоба может быть подана в течение шести месяцев 

со дня вступления в законную силу решения (определения) апелляционного суда. В 

случае пропуска указанного срока, по причинам, признанным судом уважительными, суд 

кассационной инстанции по заявлению лица, подавшего жалобу, может восстановить этот 

срок. 

Кассационная жалоба, поданная после истечения срока на кассационное обжалование, 

возвращается лицу, которое ее подало, если им не поднимается вопрос о восстановлении 

этого срока, а также когда в восстановлении срока отказано. 

Кассационная жалоба подается в письменной форме и должна содержать: 

-наименование суда, в который подается жалоба; 

-имя (наименование) лица, подающего жалобу, его место жительства или место 

нахождения; 

- имя (наименование) лиц, участвующих в деле, их место жительства или место 

нахождения; 



 

- обжалуемое решение (определение); 

-в чем заключается неправильное применение судом норм материального права или 

нарушение норм процессуального права; 

-ходатайство лица, подающего жалобу; 

-перечень письменных материалов, прилагаемых к жалобе. 

 

Кассационная жалоба подписывается лицом, подающим жалобу, или его представителем. 

К кассационной жалобе, поданной представителем, должна прилагаться доверенность или 

иной документ, удостоверяющий полномочия представителя. 

К кассационной жалобе прилагаются копии жалобы и приобщаемых к ней материалов в 

соответствии с количеством лиц, участвующих в деле, а также копии обжалуемых 

решений (определений) судов первой и апелляционной инстанций (ст.326 ГПК). 

Кассационная жалоба подается непосредственно в суд кассационной инстанции, где она 

регистрируется и передается в порядке очередности судье-докладчику, который проверяет 

ее соответствие требованиям, установленным ГПК. 

В случае поступления кассационной жалобы, не оформленной в соответствии с 

требованиями, установленными в ГПК, или в случае неуплаты суммы судебного сбора 

или неоплаты расходов на информационно-техническое обеспечение рассмотрения дела, 

судья-докладчик постановляет определение, в котором указываются основания 

оставления заявления без движения или возвращения заявления. 

Получив кассационную жалобу, судья-докладчик в десятидневный срокрешает вопрос об 

открытии кассационного производства, о чем постановляет соответствующее 

определение, истребует дело, направляет копии кассационной жалобы и приобщенных к 

ней материалов лицам, участвующим в деле, и устанавливает срок, в течение которого 

могут быть поданы возражения на кассационную жалобу. При наличии ходатайства лица, 

подавшего кассационную жалобу, судья-докладчик в случае необходимости решает 

вопрос о приостановлении исполнения решения (определения) суда. 

Судья-докладчик возвращает кассационную жалобу, поданную после окончания срока на 

кассационное обжалование, лицу, которое ее подало, если оно не возбуждает вопрос о 

восстановлении этого срока. 

Лица, участвующие в деле, вправе присоединиться к кассационной жалобе, поданной 

лицом, на стороне которого они выступали. К кассационной жалобе вправе 

присоединиться лица, не участвовавшие в деле, если суд разрешил вопрос об их правах и 

обязанностях. 

Заявление о присоединении к кассационной жалобе может быть подано в течение десяти 

дней со дня получения копии кассационной жалобы. За подачу заявления о присоединении 

к кассационной жалобе судебный сбор не уплачивается (ст.329 ГПК). 

Рассмотрение дела судом кассационной инстанции. Рассмотрение жалобы 

кассационной инстанцией состоит из трех взаимосвязанных частей: 1) подготовка дела; 2) 

рассмотрение дела; 3) принятие решения и постановление определения. 

Подготовка дела регулируется ст.331 ГПК, согласно которой после получения дела судья-

докладчик в течение десяти дней готовит доклад, в котором излагает обстоятельства, 

необходимые для принятия решения суда кассационной инстанции, 

О назначении дела к судебному разбирательству постановляется определение, которое 

подписывается всем составом суда. 



 

В кассационном порядке дело рассматривается коллегией в составе трех судей без 

уведомления лиц, принимающих участие в деле. В случае необходимости лица, 

принимающие участие в деле, могут быть вызваны для дачи пояснений в деле. 

Председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, какое дело, по чьей 

жалобе и на решение, определение какого суда рассматривается. 

Судья-докладчик докладывает в необходимом объеме содержание обжалуемого решения 

суда и доводы кассационной жалобы. 

Стороны и другие лица, участвующие в деле, дают свои объяснения, первой дает 

объяснения сторона, подавшая кассационную жалобу. Если решение обжаловали обе 

стороны, первым дает объяснение истец. Суд может ограничить продолжительность 

объяснений, установив для всех лиц, участвующих в деле, равный промежуток времени, о 

чем оглашается в начале судебного заседания. 

В своих объяснениях стороны и другие лица, участвующие в деле, могут 

приводить только те доводы, которые касаются оснований кассационного рассмотрения 

дела. 

 

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, суд удаляется в совещательную комнату. 

В случае необходимости во время рассмотрения дела может быть объявлен перерыв или 

рассмотрение его отложено (ст.333 ГПК). 

Суд кассационной инстанции принимает решение и постанавляет определение в 

соответствии с общими правилами, установленными ГПК с определенными 

исключениями и дополнениями. 

Согласно ст.343 ГПК никто из судей не вправе воздержаться от высказывания мнения по 

обсуждаемым вопросам и относительно правильности судебного решения, которое 

обжаловано. 

Решение или постановление суда кассационной инстанции оформляется судьей-

докладчиком и подписывается всем составом суда, рассматривавшего дело. Судьи не 

имеют права разглашать соображения, которые были высказаны в совещательной 

комнате. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы суд принимает решение, в 

котором указывается: 

1.время и места его принятия; 

2.наименования суда, фамилии и инициалов председательствующего и судей; 

3.наименования  дела  и  имени  (наименований)  лиц,  участвующих  в деле; 

4. краткое содержание заявленных требований; 

5.ссылки на решения судов первой и апелляционной инстанций, установленные факты и 

определенные в соответствии с ними правоотношения; 

6.обобщенные доводы лица, подавшего кассационную жалобу; 

7.мотивы, на основании которых суд кассационной инстанции изменил или отменил 

судебное решение и принял новое; 

8.были ли и кем нарушены, не признаны либо оспорены права, свободы или интересы, за 

защитой которых имело место обращение в суд; 

9.название, статья, ее часть, абзац, пункта, подпункт закона, на основании которого 

разрешено дело, а также процессуального закона, которыми суд руководствовался; 



 

10.вывод суда об отмене или изменении решения, удовлетворении иска или отказе в иске 

полностью или частично, указание о распределении судебных расходов, срок и порядок 

вступления решения в законную силу и его обжалование (ст.346 ГПК). 

О принятии решения (определения) суд кассационной инстанции в судебном 

Заочное производство и заочное решение 

 ГПК КР содержит гл. 23 «Заочное производство и заочное решение», в которой 

установлены условия, порядок рассмотрения дела в порядке заочного производства, а 

также содержание, способы и порядок обжалования заочного решения. Институт заочного 

производства был известен гражданскому процессу. Так в Уставе гражданского 

судопроизводства 1864 г. была использована французская модель заочного решения. 

Однако ГПК РСФСР 1923 г. данный институт не был воспринят, в 1995 г. заочное 

производство и заочное решение были вновь введены в гражданский процесс, и на 

современном же этапе он вновь восстановлен в действующем гражданском 

процессуальном законодательстве. Связано, это прежде всего с тем, что 

совершенствование судебного процесса идет по пути повышения эффективности, 

своевременности. Поэтому наряду с общим был установлен упрощенный порядок 

судебного разбирательства, а именно заочное производство, при котором дело 

рассматривается в отсутствие ответчика. Следует отметить, что данный институт не 

нарушает принципа состязательности, поскольку обеспечивается информированность 

сторон о позиции друг друга, судебное заседание проводится по общим правилам, 

включая исследование всех доказательств, у ответчика сохраняется право на обжалование 

вынесенного в порядке заочного производства решения. В современных условиях 

институт заочного решения направлен, с одной стороны, на расширение судебной защиты 

субъективных прав граждан и организаций, свободы их усмотрения, а с другой на 

пресечение возможности злоупотребления ответчиком субъективными процессуальными 

правами и установление неблагоприятных последствий за злоупотребление ими. Институт 

заочного производства также выступает гарантией обеспечения прав ответчика, не 

явившегося в судебное заседание по уважительным причинам, выражающееся в отмене 

решения и возобновления рассмотрения дела по существу в порядке ст. 234 ГПК КР, о чем 

речь пойдет далее. Заочное решение позволяет решить спор при уклонении ответчика от 

явки в суд, когда он не представляет ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие. В 

ч. 1 ст. 234 ГПК КР предусмотрено, что в случае неявки в судебное заседание ответчика, 

извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных 

причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть 

рассмотрено в порядке заочного производства. О рассмотрении дела в таком порядке суд 

выносит определение. В порядке заочного производства могут рассматриваться лишь 

исковые дела; при рассмотрении и разрешении дел, возникающим по делам особого 

производства, правила о заочном производстве не могут быть применимы, поскольку там 

отсутствует спор о праве. Таким образом, термин заочное производство относится к 

производству дела в суде первой инстанции, в судебном разбирательстве. Для 

осуществления разбирательства искового дела в порядке заочного производства 

необходимо наличие следующих оснований:  

1) неявка ответчика в судебное заседание; Не явиться в суд ответчик может по различным 

причинам. Так, заочное решение не будет выносится, если ответчик: а) не явился по 

причинам, признанным судом уважительными, и суд был извещен о причинах неявки; б) 

просил рассмотреть дело без его участия; в) не явился без уважительных причин по 

вторичному вызову То есть, кроме факта надлежащего извещения ответчика другим 

условием должна быть его неявка.  

2) извещение ответчика надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; Суд 

должен иметь достоверные сведения о надлежащем извещении ответчика, и к материалам 



 

дела должны быть приобщены подтверждающие документы. Так в деле должны быть 

доказательства вручения повестки. Порядок вручения повестки определен ст. 117 ГПК КР. 

Судебная повестка, адресованная гражданину, вручается ему лично под расписку на 

подлежащем возврату в суд корешке повестки. Повестка, адресованная организации, 

вручается соответствующему должностному лицу, которое расписывается в ее получении 

на корешке повестки. 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. Законом разрешается и доставка повестки по почте (ст. 116 ГПК КР). 

То есть порядок надлежащего извещения о времени и месте судебного заседания, который 

предусмотрен гл. 11 ГПК КР должен быть соблюден. В соответствии со ст. 115 ГПК КР в 

содержание повестки должно включаться:  

наименование и адрес суда;  

 указание времени и места судебного заседания;  

 наименование адресата – лица, извещаемого или вызываемого в суд;  

 указание, в качестве кого извещается или вызывается адресат;  

наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов адресата. 

 В судебных повестках или иных судебных извещениях, адресованных лицам, 

участвующим в деле, предлагается представить в суд все имеющиеся у них доказательства 

по делу, а также указывается на последствия непредставления доказательств и неявки в 

суд извещаемых или вызываемых лиц, разъясняется обязанность сообщить суду причины 

неявки. Одновременно с судебной повесткой или иным судебным извещением, 

адресованными ответчику, судья направляет копию искового заявления, а с судебной 

повесткой или иным судебным извещением, адресованными истцу, – копию объяснений в 

письменной форме ответчика, если объяснения поступили в суд.  

3) отсутствие сообщений от ответчика о наличии уважительных причин неявки в судебное 

заседание;  

4) отсутствие просьбы от ответчика о рассмотрении дела без его участия;  

5) отсутствие возражений истца против рассмотрения дела в порядке заочного 

производства.  

Выяснение согласия истца на рассмотрение дела в заочном производстве является 

проявлением принципа диспозитивности в гражданском процессе. При выявлении 

согласия истца на рассмотрение дела в заочном производстве суду следует разъяснить ему 

последствия: невозможность изменить предмет и основание исковых требований, 

увеличить размер требований, возможность для ответчика не только кассационного 

обжалования заочного решения, но и подачи заявления о его отмене. В соответствии с ч. 4 

ст. 234 ГПК КР в случае изменения истцом предмета или основания иска либо увеличения 

размера исковых требований суд не вправе рассмотреть дело в порядке заочного 

производства, а должен отложить разбирательство дела. Данные действия истца 

допускаются законом только при участии в судебном заседании другой стороны процесса, 

а именно ответчика, в целях недопущения нарушений интересов противоположной 

стороны. Таким образом, закон устанавливает, что только при наличии всех 

перечисленных оснований возможно осуществление заочного производства. В том случае, 

если в деле участвует несколько ответчиков, то вынесение заочного решения не 

допускается, если в судебное заседание явился хотя бы один ответчик. Рассмотрение дела 

в порядке заочного производства будет возможно в случае неявки в судебное заседание 

всех ответчиков. Отсутствие согласия истца на рассмотрение дела в порядке заочного 

производства влечет за собой обязанность суда отложить разбирательство дела (ч. 3 ст. 

234 ГПК КР). Но ч. 4 ст. 168 ГПК КР устанавливает право суда рассмотреть дело в случае 



 

неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного 

заседания. Если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает 

причины их неявки неуважительными.  

Заочное производство – это рассмотрение дела судом без участия ответчика, не 

явившегося в суд, хотя он был надлежаще извещен о времени и месте судебного 

разбирательства. В результате заочного производства выносится заочное решение.  

  Содержание и законная сила заочного решения.  В юридической литературе существует 

точка зрения, согласно которой институт заочного решения является процессуально-

правовой санкцией, применяющейся к ответчику за несоблюдение им стандартов 

состязания, выражающейся в неблаговидных с точки зрения процесса последствиях. 

Заочное решение представляет собой акт правосудия, и тем самым должно отвечать 

основным требованиям, предъявляемым к решениям, то есть оно должно быть законным, 

обоснованным, полным, определенным и безусловным. Структура и содержание заочного 

решения определяются общими требованиями, предусмотренными ст. 202 ГПК КР 

Заочное решение также, как и обычное решение состоит из вводной, описательной, 

мотивировочной и резолютивной частей. Однако, в содержании заочного решения есть 

некоторые особенности, позволяющие его отличать от обычного решения. Так в 

наименовании решения обязательно должно быть слово «заочное». Описательная и 

мотивировочная части заочного решения также специфичны, так как в них могут 

отсутствовать доводы и возражения ответчика и проч. Но особое отличие действительно 

характерно для резолютивной части заочного решения., в которой помимо указания на 

общий срок и порядок обжалования, должно содержаться указание на срок и порядок 

подачи заявления об отмене такого решения ответчиком (ст. 237 ГПК КР, ст. 242 ГПК 

КР). По общему правилу, выраженному в ст. 202 ГПК КР, всякое решение вступает в 

законную силу по истечении срока, предоставленного на апелляционное обжалование, 

если оно не обжаловалось. При этом лица, участвующие в деле, а также другие лица, 

считающие, что постановленным решением затрагиваются их права и законные интересы 

(ч. 3 ст. 321 ГПК), должны обратиться с соответствующей жалобой в рамках месячного 

срока со дня принятия судом решения в окончательной форме. Если подобного обращения 

в установленные сроки не последовало, то решение вступает в законную силу. Последнее 

понятие подразумевает следующие правовые последствия (иногда говорят о качествах или 

свойствах): обязательность, неопровержимость, исключительность, преюдициальность, 

исполнимость судебного решения. Одновременно в ст. 202  ГПК КР не называются виды 

дел, по которым правоприменительные акты судов вступают в законную силу 

немедленно, но в ст. 212, 213 ГПК наличествуют решения, подлежащие немедленному 

исполнению, что не одно и то же. Это, видимо, связано с тем, что КС КР рассматривает 

любые ограничения относительно возможности обжалования актов суда как 

противоречащие Конституции. Заочное решение вступает в законную силу несколько по 

иным правилам, предполагающим, что названные выше правовые последствия будут 

иметь место только в случае истечения сроков, указанных в ст. 237 ГПК. По этой статье 

правовой гомеостазис, т.е. устойчивость системы процессуальных действий, возникает, 

только если соблюдается последовательная очередность сроков. Напомним, согласно ст. 

237 ГПК сначала ответчику предоставляется срок со дня вручения копии заочного 

решения для подачи заявления об отмене данного решения. Такая архитектура статьи не 

совсем удачна с точки зрения практической материализации института обжалования 

заочного решения, поскольку из буквального смысла ч. 1 ст. 237 ГПК следует, что заочное 

решение не может вступить в законную силу до тех пор, пока у суда общей юрисдикции 

не будет достоверных сведений о вручении ответчику копии итогового судебного акта. 

Понимая это, ответчик иногда намеренно уклоняется от получения копии заочного 

решения, подчеркивая, что данная копия им лично не получалась или высылалась по 

адресу, где он фактически не проживает. Вследствие этого ответчик требует 

восстановления срока на подачу заявления об отмене заочного решения, умышленно 



 

затягивая общий срок гражданского судопроизводства, в течение которого осуществляет 

отчуждение имущества на законных основаниях, по причине чего перспектива реального 

принудительного исполнения решения суда становится весьма туманной. Истец и 

ответчик, если последний не воспользовался правом отмены тем же судом заочного акта, 

по окончании семидневного срока могут обжаловать решение в апелляционном порядке, 

следуя месячному сроку. Если же ответчик все же обратился с заявлением об отмене, то 

течение апелляционного срока начинается с момента вынесения судом определения об 

отказе в удовлетворении подобного заявления. Итак, в результате реализации изложенной 

юридической конструкции заочное решение может обрести законную силу значительно 

позже, нежели решение суда, постановленное в обычном порядке, поэтому целесообразно 

осуществлять обеспечение иска по заявлению лиц, участвующих в деле.  

Защита прав и интересов ответчика в заочном производстве.  В соответствии с 

нормативными положениями ст. 237 ГПК КР ответчик вправе подать в суд, вынесший 

заочное решение, заявление об отмене такого решения в течение семи дней со дня 

вручения ему копии этого решения.  

Заявление об отмене заочного решения должно содержать:  

наименование суда, принявшего заочное решение;  

наименование лица, подающего заявление; 

обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки ответчика в 

судебное заседание, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также обстоятельства и 

доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда;  

просьбу лица, подающего заявление;  

перечень прилагаемых к заявлению материалов.  

Заявление об отмене заочного решения суда подписывается ответчиком или при наличии 

полномочия его представителем и представляется в суд с копиями, число которых 

соответствует числу лиц, участвующих в деле. Заявление об отмене заочного решения 

суда не подлежит оплате государственной пошлиной. Суд, получив заявление об отмене 

заочного решения, извещает лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения 

заявления, направляет им копии заявления об отмене заочного решения и прилагаемые к 

заявлению материалы. Неявка участвующих в деле лиц, которые были извещены о 

времени и месте рассмотрения заявления, не препятствует его рассмотрению. Как и при 

других судебных процедурах, неявка заинтересованного лица ставит перед судом два 

вопроса: было ли данное лицо извещено и каковы причины его неявки. Так, в случае 

неявки в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, не извещенных о 

времени и месте рассмотрения заявления об отмене заочного решения, либо при наличии 

уважительных причин их неявки, суд, руководствуясь общими правилами, должен 

отложить рассмотрение заявления. Рассмотрев заявление, суд обладает полномочиями 

оставить заявление без удовлетворения или отменить заочное решение и возобновить 

рассмотрение дела по существу в том же или ином составе судей (ст. 241 ГПК КР). 

Отмена заочного решения может иметь место при наличии двух обстоятельств в 

совокупности. Во-первых, неявка стороны в судебное заседание была вызвана 

уважительными причинами, о которых сторона не имела возможности сообщить 

заблаговременно суду. Во-вторых, сторона представила доказательства, которые могут 

повлиять на содержание принятого заочного решения. 

Суд устанавливает эти обстоятельства при рассмотрении заявления. Наличия одного из 

двух названных обстоятельств недостаточно для отмены заочного производства и 

возобновления рассмотрения дела. Обстоятельства должны быть в совокупности. В случае 

отмены заочного решения судом, вынесшим это решение, рассмотрение дела по существу 



 

возобновляется и ведется по правилам, установленным ГПК КР. Вынесенное решение в 

случае неявки ответчика не будет являться заочным, поэтому неявившийся ответчик не 

вправе повторно подавать заявление о пересмотре этого решения как заочного. Таким 

образом, результатом рассмотрения судом заявления об отмене заочного решения может 

быть:  

1) отказ в удовлетворении заявления;  

2) отмена заочного решения и возобновление рассмотрения дела по существу в 

определенном составе суда.  

Данный перечень полномочий суда, в котором рассматривается заявление ответчика об 

отмене заочного решения, является исчерпывающим. В соответствии с требованиями ст. 

237 ГПК КР ответчик, обжалующий заочное решение, должен представить в суд 

доказательства, подтверждающие уважительность причины его неявки в судебное 

заседание и невозможности об этом известить суд, а также доказательства, способные 

изменить содержание решения. Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное 

решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения 

ему копии этого решения. Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами, 

также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком 

заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в 

течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого 

заявления. Следовательно, если суд сочтет причину отсутствия ответчика 

неуважительной, а представленные им доказательства недостаточными, заявление об 

отмене заочного решения остается без удовлетворения, о чем суд выносит определение. 

На практике все заочные решения, которые обжалуются ответчиком, отменяются. 

Проблема заключается в том, что ответчик в своем заявлении об отмене заочного 

решения, как правило, ссылается на то, что его ненадлежащее известили о дне и месте 

слушания дела. Надлежаще известить ответчика крайне сложно. Кроме того, ответчику не 

составляет большого труда представить доказательства, которые могут повлиять на 

принятое заочное решение. Заявление ответчика об отмене заочного решения может быть 

удовлетворено. Это означает, что суд, изучив все обстоятельства, оценив представленные 

ответчиком доказательства, приходит к выводу, что неявка ответчика в суд была вызвана 

уважительными причинами, т.е. причинами, дающими основания полагать, что ответчик, 

извещенный о времени и месте рассмотрения заявления, в силу не зависящих от него 

причин не мог явиться в судебное заседание и своевременно сообщить об этом суду. При 

этом им приведены аргументы, которые говорят об ошибочности вынесенного заочного 

решения. Совокупность приведенных в ст. 242 ГПК КР оснований обусловливает отмену 

заочного решения. Отсутствие какого-либо из них ведет к отказу в удовлетворении 

требований ответчика. Отмена заочного решения ведет к возобновлению рассмотрения 

дела по существу в том же или ином составе суда. Новое судебное разбирательство 

проводится уже по общим правилам судопроизводства, что, в том числе, означает 

невозможность вынесения повторно заочного решения. Таким образом, ответчик, 

извещенный надлежащим образом (ему должно быть направлено судебное извещение с 

уведомлением о вручении), но не явившийся в суд, сможет обжаловать вынесенное судом 

решение только в апелляционном порядке 

9.2. Планы семинарских занятий 

 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

Цель: изучить правовую природу гражданского процесса. 

Ключевые слова: предмет, метод 

1. Понятие гражданского процессуального права как отрасли права. 



 

2. Предмет гражданского процессуального права. 

3. Метод гражданского процессуального права. 

4. Система гражданского процессуального права. 

5. Предмет, метод и система науки гражданского процессуального права. 

6. Стадии гражданского процесса. 

7. Задачи гражданского судопроизводства. 

 

Тема 2. Принципы гражданского процессуального права. 

Цель: рассмотреть принципы гражданского процессуального права. 

Ключевые слова: принципы 

1. Понятие правовых принципов и их виды. 

2.Общая характеристика отраслевых принципов гражданского, процессуального права. 

3. Соотношение общих, межотраслевых и отраслевых принципов. 

 

Тема 3. Гражданские процессуальные отношения 

Цель: изучить гражданские процессуальные правоотношения. 

Ключевые слова: правоотношения 

1. Понятие гражданско-процессуальных отношений. 

2. Гражданские процессуальные отношения, возникающие при разрешении отдельных 

категорий гражданских дел и реализации исполнительных документов. 

3. Классификация отношений, урегулированных нормами гражданского 

процессуального права. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских процессуальных 

отношений, их субъекты. 

 

Тема 4. Стороны в гражданском процессе. Третьи лица в гражданском процессе. 

Участие прокурора в гражданском процессе. Представительство в суде. 

Цель: изучить стороны в процессе. 

Ключевые слова: истец, ответчик 

1. Понятие сторон в гражданском процессе. 

2. Права и обязанности сторон. 

3. Гражданско-процессуальное соучастие. 

4. Ненадлежащая сторона в гражданском процессе и ее замена 

5. Гражданско-процессуальное правопреемство. 

6. Понятие третьих лиц в гражданском процессе. 

7. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

8. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

9. Особенности участия третьих лиц по делам о восстановлении на работе. 

10. Прокурор как субъект гражданских процессуальных отношений. 

11. Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

 

Тема 5. Подведомственность гражданских дел. Подсудность гражданских дел. 

Цель: изучить подведомственность гражданских дел. 

Ключевые слова: подведомственность 

1. Понятие и виды подведомственности. 

2. Виды подведомственности. 



 

3. Общие принципы определения подведомственности. 

4. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

5. Виды подсудности. 

6. Родовая подсудность. 

7. Территориальная подсудность. 

8. Передача дела из одного суда в другой. 

 

Тема 6. Судебное доказывание и доказательства в гражданском процессе 

Цель: изучить судебное доказывание и доказательства. 

Ключевые слова: доказательства, доказывание 

1. Понятие судебного доказывания. 

2. Предмет доказывания. 

3. Основания освобождения от доказывания. 

4. Понятие и виды судебных доказательств. 

5. Относимость доказательств. 

6. Допустимость доказательств. 

7. Средства доказывания. 

8. Обеспечение доказательств. 

9. Судебные поручения. 

 

 

Тема 7. Иск. Исковое производство. 

Цель: изучить исковое производство. 

Ключевые слова: иск, виды исков 

1. Понятие и значение искового производства. 

2. Понятие иска. Виды исков 

3. Значение элементов иска. 

4. Право на предъявление иска. 

5. Защита интересов ответчика в исковом производстве. 

6. Изменение иска, отказ от иска, признание иска. Мировое соглашение. 

7. Обеспечение иска. 

 

Тема 8. Возбуждение дела в гражданском процессе. Подготовка и назначение дела к 

судебному разбирательству 

Цель: изучить возбуждение гражданского дела в суде. 

Ключевые слова: возбуждение дела 

1. Понятие стадии возбуждения гражданского дела. 

2. Начало и окончание стадии возбуждения гражданского дела. 

3. Отказ в принятии заявления. 

4. Оставление заявления без движения. 

5. Возвращение искового заявления. 

6. Задачи подготовки дела к судебному разбирательству. 

7. Окончание стадии подготовки и назначения дела к судебному разбирательству. 

8. Судебные извещения и вызовы. 

 

Тема 9. Судебное разбирательство. Вынесение судебного решения. 



 

   Цель: изучить судебное разбирательство. 

  Ключевые слова: судебное разбирательство 

1. Состав суда на стадии судебного разбирательства. 

2. Подготовительная часть судебного разбирательства. 

3. Последствия неявки лиц, вызванных в судебное заседание. Отложение дела. 

4. Отводы судей и других участников процесса. 

5. Рассмотрение дела по существу. 

6. Судебные прения и реплики. 

7. Вынесение и оглашение решения суда 

8. Протокол судебного заседания. Содержание судебного решения. Виды решений суда. 

 

Тема 10. Постановления суда первой инстанции 

 

Цель: изучить виды судебных постановлений. 

Ключевые слова: судебное решение. 

1.Понятие и виды судебных постановлений. Сущность и значение  

2.Сущность судебного решения, его содержание.  

3. Требования, предъявляемые к судебному решению.  

4. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.  

5. Вступление решения суда в законную силу.  

6. Решения суда, подлежащие немедленному исполнению. 

 7. Определение суда первой инстанции. 

 

 

 

Тема 11. Особое производство 

Цель: изучить особое производство. 

Ключевые слова: бесспорное производство. 

 

1. Понятие и отличительные признаки особого производства. 

2. Дела, рассматриваемые в порядке особого производства. 

3. Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 

5. Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным. 

6. Производство по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 

8. Установление неправильностей записей актов гражданского состояния. 

9. Признание имущества бесхозяйным. 

10. Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя. 

 

Тема 12. Апелляционное производство 

Цель: изучить апелляционное производство. 

Ключевые слова: апелляционная жалоба 

 

1. Понятие стадии апелляционного производства. 

2. Сроки подачи апелляционной жалобы. 

3. Лица, пользующиеся правом апелляционного обжалования. 

4. Содержание апелляционной жалобы. 

5. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. 

6. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

 



 

Тема 13. Производство в кассационной инстанции 

Цель: изучить кассационное производство. 

Ключевые слова: кассационная жалоба 

1. Понятие стадии кассационного производства. 

2. Лица, имеющие право кассационного обжалования. 

3. Виды судебных актов, обжалуемых в кассационном порядке. 

4. Порядок и сроки подачи жалоб и принесения протестов в кассационном порядке 

5. Требования, предъявляемые к кассационным жалобам и представлениям. 

6. Рассмотрение дела в кассационной инстанции. 

7. Полномочия суда кассационной инстанции. 

8. Определение суда кассационной инстанции. 

 

Тема 14. Заочное производство и заочное решение  

Цель: изучить заочное производство. 

Ключевые слова: заочное решение. 

1.Понятие и значение заочного производства. 

2.Содержание и законная сила заочного решения.  

Защита прав и интересов ответчика в заочном производст 


