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Тема № 5. Подсудность гражданских дел 
 

1. Понятие и виды подсудности 
Понятие подсудности необходимо отличать от понятия подведомственности. 

Нормы о подсудности определяют компетенцию конкретных судов внутри судебной 
системы по рассмотрению и разрешению гражданских дел. 

Нормы же о подведомственности разграничивают компетенцию судов общей 
юрисдикции от иных судов (арбитражных, третейских), а также других государственных 
органов и организаций, имеющих право рассматривать и разрешать те или иные вопросы 
права. 

При возбуждении гражданских дел (принятии заявлений судьей) важно правильно 
определять как подведомственность дела, так и его подсудность. Условием возникновения 
гражданского процесса по конкретному спору является решение судьей двусторонней 
задачи: а) относится ли разрешение конкретного спора к ведению суда 
(подведомственность) и б) какой конкретно суд обязан рассматривать данное дело 
(подсудность). 

Подсудность - это институт (совокупность правовых норм), регулирующий 
относимость подведомственных судам дел к ведению конкретного суда судебной 
системы для рассмотрения по первой инстанции. 

Подсудность гражданских дел судам определенного уровня судебной системы 
называется родовой подсудностью. 

Все гражданские дела с точки зрения их родовой подсудности делятся на четыре 
типа: одни дела подсудны по первой инстанции мировым судьям, другие — районным 
судам, третьи - верховным судам республики, областным, краевым судам, городским 
судам городов Москвы и Санкт-Петербурга судам, суду автономной области, судам 
автономных округов, четвертые - Верховному Суду Российской Федерации. 

Родовая подсудность определяется характером (родом) дела, предметом спора, в 
том числе субъектным составом материального правоотношения. 

По родовой подсудности происходит отграничение компетенции мировых судей от 
районных судов по рассмотрению дел по первой инстанции, районных судов от 
компетенции судов субъектов Федерации и последних — от компетенции Верховного 
Суда Российской Федерации. 

Родовая подсудность в современных условиях является действующим видом 
подсудности (ст.ст.23-27 ГПК РФ) 

В качестве признака определения подсудности, кроме рода дела, выступает также 
территория, на которой функционирует конкретный суд. Признак территории 
функционирования суда позволяет определять, какому из однородных судов (из множе-
ства районных либо судов субъектов Федерации) подсудно данное дело. 

Этот вид подсудности называется территориальной (местной) подсудностью. 
Правила территориальной (местной) подсудности позволяют распределять гражданские 
дела для рассмотрения по первой инстанции между однородными судами. 

В теории гражданского процессуального права территориальную подсудность 
разделяют на подвиды: общая территориальная подсудность, подсудность по выбору 
истца (альтернативная), исключительная подсудность, договорная подсудность и подсуд-
ность по связи дел. 

Общее правило территориальной подсудности (общая территориальная 
подсудность) закреплено в ст. 28 ГПК. Согласно этому правилу иск предъявляется в суд 
по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется по месту нахождения 
организации. 

В соответствии с правилом территориальной подсудности происходит определение 
конкретного суда, в который следует обращаться с иском (заявлением). В норме заложен 
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принцип интереса, а именно: лицо, заинтересованное в защите своего права, предъявляет 
иск в том суде, на территории юрисдикции которого находится ответчик. 

При предъявлении иска к гражданину суд определяется местом жительства 
ответчика. В ст. 27 Конституции РФ говорится, что каждый, кто законно находится на 
территории РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 
жительства. Согласно Конституции РФ разделяются два понятия: а) место пребывания и 
б) место жительства. 

В Законе РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» от 25 июня 
1993 г. также содержатся эти два юридических понятия. Местом пребывания называется 
то место, где гражданин находится временно, тогда как в ч. 1 ст. 20 ГК РФ записано, что 
местом жительства признается то место, где гражданин постоянно или преимущественно 
проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, 
находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — 
родителей, усыновителей или опекунов. 

В настоящее время граждане могут иметь не одну, а несколько квартир на праве 
собственности, или домов. В ч. 2 ст. 213 ГК РФ говорится, что количество и стоимость 
имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, не 
ограничиваются, поэтому определить их постоянное или преимущественное место 
жительства бывает иногда трудно. Судебная практика при решении этого вопроса исходит 
из положений о регистрационном учете граждан, введенном вместо прописки. Иск к 
гражданину предъявляется в том суде, где проведен регистрационный учет гражданина. 

Последующая после предъявления иска перемена ответчиком места жительства не 
меняет первоначальной подсудности дела. Установление места жительства судом не 
проводится, за исключением случаев розыска ответчика (ст. 120 ГПК). В п. 2 ч. 2 ст. 131 
ГПК говорится, что истец обязан в исковом заявлении указать место жительства 
ответчика. 

Не является местом жительства пребывание граждан в следственном изоляторе или 
в местах отбывания наказания. Иски лицам, отбывающим наказание либо находящимся в 
следственных изоляторах, предъявляются по последнему известному месту жительства. 

Иски к организациям предъявляются по общему правилу по месту нахождения 
организации. Место нахождения организации определяется местом государственной 
регистрации, если в соответствии с законом в учредительных документах не установлено 
иное. 

Альтернативная подсудность (подсудность) по выбору истца (заявителя) 
означает, что дело подсудно не только суду по месту нахождения ответчика, но и другому 
суду, указанному в законе. Согласно закону, когда дело подсудно нескольким судам 
одного уровня, выбор суда для рассмотрения и разрешения дела принадлежит истцу 
(заявителю) (ст. 29 ГПК РФ). 

Смысл правил альтернативной подсудности состоит в том, чтобы создать 
дополнительные благоприятные правовые гарантии для стороны, нуждающейся в 
судебной защите нарушенного или оспариваемого права, в выборе суда. В правилах 
альтернативной подсудности учитываются особые обстоятельства, связанные с 
повышенной охраной прав и интересов лиц, нуждающихся в судебной защите. 

Нормы об альтернативной подсудности не подлежат расширительному толкованию 
и применению. Судья не имеет права отказывать истцу в применении правил 
альтернативной подсудности и переадресовывать истца (заявителя) в другой суд, ссылаясь 
на возможность рассмотрения дела и в другом суде. 

Например, в соответствии с общими правилами территориальной подсудности иск 
предъявляется по месту нахождения ответчика. Однако в тех случаях, когда место 
жительства ответчика неизвестно, иск может быть предъявлен по месту нахождения его 
имущества или по последнему известному месту его жительства. 
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В процессуальном законе установлены все случаи определения места рассмотрения 
дела по выбору истца (ст. 29 ГПК РФ). 

Исключительная подсудность называется так потому, что устанавливаемые ею 
правила исключают применение других видов территориальной подсудности, в частности, 
общей территориальной, альтернативной, договорной и по связи требований (дел). По 
определенным категориям гражданских дел, указанным в законе (ст. 30 ГПК), выбор суда 
не зависит от воли истца, а точно предопределен в законе. Предъявление исков по 
перечисленным в законе делам в другие суды, кроме указанных, исключается. 

Например, иски о правах на земельные участки, здания, помещения, сооружения, 
другие объекты, прочно связанные с землей (недвижимое имущество), об освобождении 
имущества от ареста предъявляются по месту нахождения этих объектов или 
арестованного имущества. 

Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства 
наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства. 

Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, пассажиров или 
багажа, предъявляются по месту нахождения перевозчика, к которому была предъявлена 
претензия. 

Нормы об исключительной подсудности разумны и направлены на обеспечение в 
максимальной степени благоприятных условий для своевременного и правильного 
рассмотрения дел, названных в данной статье, поскольку облегчается как собирание 
доказательств по делу, так и решение других вопросов процесса. Так, документы, 
касающиеся строений, находятся в Бюро технической инвентаризации (БТИ) по месту 
нахождения строения, доказательства, касающиеся земельных участков, также находятся 
в учреждениях местной администрации района деятельности суда. 

Нормы об исключительной подсудности направлены и на то, чтобы обеспечить 
реализацию вынесенного по делу судебного решения тем судом, где находится объект 
спора, провести регистрацию, например, недвижимости в том районе, где вынесено 
решение. 

Правило исключительной подсудности по наследственным делам применяется 
тогда, когда иск кредитором умершего лица предъявляется к наследникам в течение 
шести месяцев после открытия наследства, т.е. до времени вступления в права 
наследования. 

Если же иск предъявляется после получения наследства, то действуют общие 
правила территориальной подсудности, т.е. иск предъявляется не по месту нахождения 
наследственного имущества или основной его части, а по месту жительства ответчика. 
Данные правила логичны, так как наследственное имущество может быть поделено по 
частям, принято одним наследником, а другим выплачена компенсация за долю и т.д. 
Действие правила исключительной подсудности после принятия наследства теряет смысл. 

Договорная подсудность означает, что стороны по соглашению между собой 
могут изменять территориальную подсудность для данного дела. 

В соответствии с принципом диспозитивности гражданского процесса стороны 
вправе сами определить суд, которому подсудно дело. Однако они могут изменить только 
два вида территориальной подсудности: общую (ст. 28 ГПК) и альтернативную (ст. 29 
ГПК). Исключительная подсудность, как и родовая, не может определяться соглашением 
сторон. Эти виды подсудности имеют определяемый законом регламент. 

Сторонам предоставляется возможность определенного маневра в интересах либо 
истца, либо ответчика. Соглашение о подсудности может включаться в виде отдельного 
положения гражданско-правового договора (контракта), заключенного между сторонами и 
являющегося объектом рассмотрения суда. Стороны могут обменяться также письмами, 
телеграммами, иными фиксируемыми способами передачи информации и определить 
территориальную подсудность. 
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Соглашение сторон о подсудности может быть выражено и в ходатайствах, 
заявляемых перед судом, о передаче дела, например, по месту жительства истца. 

Договорная подсудность создает много преимуществ для сторон, дополнительные 
удобства, поскольку законом предусмотрено их право самим избирать наиболее удобный 
в территориальном отношении суд. 

Заключенное соглашение о подсудности в равной мере обязательно для сторон. 
Изменение условий договора одной из сторон не допускается. Закон не предусматривает 
права стороны в одностороннем порядке изменить условия договора о подсудности. 

Подсудность по связи дел предусмотрена ст. 31 ГПК. В судебной практике 
нередки такие ситуации, когда в одно производство для совместного рассмотрения и 
разрешения объединяются несколько самостоятельных требований. Подсудность таких 
дел регулируется специальными правилами, не совпадающими с правилами общей, 
альтернативной и исключительной подсудности. 

Возможность объединения нескольких заявленных требований в одно 
производство обусловливается обстоятельствами объективного характера, объективной 
связью. Например, иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в 
разных местах, предъявляется по месту жительства или нахождения одного из ответчиков 
по выбору истца. Это правило в известной мере аналогично правилам, предусмотренным в 
ст. 29 ГПК. 

Различие состоит лишь в том, что альтернативная подсудность применяется, когда 
истец обращается в суд с одним требованием к ответчику, применение же подсудности, 
предусмотренной ст. 31 ГПК, предполагает предъявление нескольких связанных между 
собой требований. 

Подобная связь двух самостоятельных требований имеет место при предъявлении 
встречного иска, иска третьего лица, заявляющего самостоятельные требования на 
предмет спора. Поэтому оба иска независимо от своей подсудности предъявляются в суде 
по месту рассмотрения первоначального иска (ч. 2 ст. 31 ГПК). 

Гражданский иск как средство защиты прав потерпевшего от совершения 
преступного деяния, если он не был предъявлен или не был разрешен при производстве 
уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского 
судопроизводства по общим правилам подсудности. 

 
§ 2. Передача дела, принятого к своему производству, в другой суд 
Передача гражданского дела из одного суда в другой — явление исключительное. 

Общее правило подсудности состоит в том, что дело, принятое судом к своему 
производству с соблюдением правил подсудности, должно быть разрешено этим судом по 
существу, несмотря на то, что в дальнейшем оно стало подсудным другому суду. 

Однако, как исключение, передача дела из одного суда в другой может иметь 
место, но лишь в случаях, предусмотренных в  законе (ст. 33 ГПК), и в порядке, 
регламентированном нормами гражданского процессуального права. 

В настоящее время существуют четыре ситуации, при которых суд передает дело в 
другой суд, если: 

а) гражданское дело было возбуждено по общему правилу территориальной 
подсудности в суде по последнему известному месту жительства ответчика и его 
фактическое место жительства при возбуждении дела было не известно, а в процессе 
рассмотрения и разрешения дела оно будет установлено, то при наличии ходатайства 
ответчика о передаче дела в другой суд по подсудности суд передает дело по месту 
жительства ответчика;  

б) при его рассмотрении выяснилось, что оно было принято к производству в 
данном суде с нарушением правил подсудности. Процессуально-правовые последствия 
несоблюдения правил подсудности суду на стадии возбуждения производства по делу 
заключаются в том, что исковое заявление (заявление) возвращается подавшему его лицу 
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(п. 2 ч. 1 ст. 135 ГПК). В ГПК нет оснований для прекращения производства по делу или 
оставления иска без рассмотрения по мотивам неподсудности дела, выявленной после 
возбуждения производства по нему. Если нарушение правил подсудности выявлено на 
стадии судебного разбирательства (суд принял дело к своему производству с нарушением 
правил подсудности), то в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 33 ГПК суд передает дело на 
рассмотрение другого суда, которому подсудно дело. Например, стороны заключили 
соглашение об изменении исключительной подсудности, чего ГПК не допускает, а суд 
при принятии дела к своему производству этого факта не обнаружил. Выявленное в 
процессе рассмотрения дела данное обстоятельство должно быть основанием для 
передачи дела на рассмотрение того суда, которому дело было подсудно на основании 
правил исключительной подсудности. 

Таким образом, условием применения данной нормы является неподсудность иска 
данному суду в момент возбуждения производства по делу. 
По сложившейся практике судов общей юрисдикции несоблюдение правил подсудности 
при рассмотрении дела (неприменение нормы п. 3 ч. 2 ст. 33), в силу прямого действия ч. 
1 ст. 47 Конституции РФ, в соответствии с которой никто не может быть лишен права на 
рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
законом, является основанием для отмены вынесенных по делу судебных актов и 
направления дела на новое рассмотрение. Наличие оснований для отмены судебных актов, 
вынесенных по делу, рассмотренному с нарушением правил подсудности, подтверждается 
и возможностью обжалования определения о передаче дела по подсудности в другой суд 
на основании ч. 2 ст. 33 ГПК РФ. 

в) после отвода одного или нескольких судей замена их в данном суде становится 
невозможной и дело нельзя рассматривать в суде, в котором оно принято к производству. 
В соответствии со ст. 21 ГПК в случае отвода мирового судьи, рассматривающего дело, 
оно передается районным судом другому мировому судье, действующему на территории 
того же судебного района, или, если такая передача невозможна, оно передается 
вышестоящим судом мировому судье другого района.  

В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при рассмотрении дела в 
районном суде дело рассматривается в том же суде другим судьей или другим составом 
суда либо передается на рассмотрение в другой районный суд вышестоящим судом, если в 
районном суде, в котором рассматривается дело, замена судьи становится невозможной.  

В случае отвода судьи либо отвода всего состава суда при рассмотрении дела в 
верховном суде республики, краевом, областном суде, суде города федерального 
значения, суде автономной области, суде автономного округа, Верховном Суде РФ дело 
рассматривается в том же суде другим судьей или другим составом суда.  

Дело должно быть передано в Верховный Суд РФ для определения суда, в котором 
оно будет рассматриваться, если в верховном суде республики, краевом, областном суде, 
суде города федерального значения, суде автономной области или суде автономного 
округа после удовлетворения заявлений об отводах либо в силу недопустимости 
повторного участия судьи в рассмотрении дела (ст. 17 ГПК) невозможно образовать 
новый состав суда для рассмотрения данного дела. 

г) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту нахождения 
большинства доказательств. Данная норма, по сути, предусматривает изменение 
подсудности по соглашению сторон. При этом п. 2 ч. 2 статьи 33 устанавливает 
возможность применения заключенного сторонами соглашения об изменении 
подсудности дела после возбуждения производства по нему в суде. Однако такое 
соглашение возможно лишь при условии, если стороны выберут суд по месту нахождения 
большинства доказательств по делу. При применении данной нормы необходимо 
учитывать, что соглашением сторон не может быть изменена родовая подсудность, 
установленная ст. ст. 23 - 27 ГПК, и исключительная территориальная подсудность, 
предусмотренная в ст. 30 ГПК; 
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В тех случаях, когда у суда возникает необходимость передачи дела на 
рассмотрение другого суда, он не должен возвращать истцу исковое заявление и другие 
материалы. Суд сам направляет дело в другой суд. 

Передача дела на рассмотрение другого суда оформляется определением суда, 
которое может быть обжаловано в установленном порядке. Передача дела в другой суд 
осуществляется по истечении срока обжалования этого определения, т.е. по истечении 15  
дней со дня его вынесения, а в случае подачи жалобы - после вынесения определения суда 
об оставлении жалобы без удовлетворения. При этом в ГПК РФ не указан срок, в течение 
которого дело должно быть передано в другой суд. В соответствии с ч. 1 ст. 107 ГПК в 
случаях, если сроки не установлены федеральным законом, они назначаются судом с 
учетом принципа разумности. 

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

Дело, направленное из одного суда в другой, должно быть принято к рассмотрению 
судом, в который оно направлено. Споры о подсудности между судами в Российской 
Федерации не допускаются (ч. 3—4 ст. 33 ГПК РФ).  

Суд, которому направлено дело, обязан принять это дело к рассмотрению, даже 
если при этом сочтет, что дело направлено ему с нарушением правил о подсудности. 
Таким образом, из смысла статьи вытекает, что дело может быть передано одним судом в 
другой суд только один раз. 
 


