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Тема №14. Иск  
 

         1. Понятие и сущность искового производства 
Исковое производство — основной вид гражданского судопроизводства. Гражданские 

дела ~ это, как правило, исковые дела. Следовательно, защита права в большинстве случаев 
осуществляется судом в порядке искового судопроизводства. Исковая форма защиты права в 
значительной мере совпадает с гражданской процессуальной формой. 

Для исковой формы защиты права характерны следующие признаки: 
1)  наличие материально-правового требования, вытекающего из нарушенного или 

оспоренного права стороны и подлежащего в силу закона рассмотрению в определенном 
порядке, установленном законом, т.е. иска; 

2)  наличие спора о субъективном праве: 
3) наличие двух сторон с противоположными интересами, которые наделены законом 

определенными полномочиями по защите их прав и интересов в суде. 
Иск — важнейшее процессуальное средство защиты нарушенного или оспоренного 

права, а форма, в которой происходит защита этого права, называется исковой формой. 
Спорные требования, подлежащие рассмотрению в рамках процессуальной формы, 

называются исковыми. 
Исковая форма защиты является наиболее приспособленной для правильного 

рассмотрения и разрешения споров с вынесением решения. 
Основные черты исковой формы защиты права достаточно детально изучены в 

процессуальной науке и состоят в следующем: 
порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел последовательно определен 

нормами гражданского процессуального закона; 
лица, участвующие в деле, имеют право лично или через своих представителей 

участвовать в рассмотрении дела в заседании суда; 
лицам, участвующим в деле, закон предоставляет достаточные правовые гарантии, 

дающие им возможность влиять на ход процесса и добиваться вынесения законного решения; 
исковое производство носит состязательный характер. 
Нарушение права заинтересованных лиц на судебную защиту, их прав и законных 

интересов является основанием к отмене решения суда. 
Право на судебную защиту является одним из важнейших субъективных прав граждан и 

организаций, охраняемых законом. 
Выбор способа защиты гражданских прав принадлежит непосредственно гражданам и 

юридическим лицам. 
Исковая форма защиты права существует не только в гражданском судопроизводстве, 

основные ее черты присущи и арбитражному процессу. Увеличилось число норм, содержащих - 
правовые гарантии исковой формы защиты права. Об исковой форме защиты права можно 
говорить применительно к третейскому разбирательству. Рассмотрение и разрешение спора в 
третейском суде происходит с необходимыми правовыми гарантиями соблюдения законности, 
и стороны обладают равными процессуальными правами. Так, в Законе РФ «О международном 
коммерческом арбитраже» от 7 июля 1993 г. говорится о предъявлении иска, исковом 
заявлении, исковых требованиях, возражениях ответчика по иску, равном отношении к 
сторонам (ст. 8, 13, 18). 

Несмотря на некоторые различия в исковой форме защиты права в гражданском, 
арбитражном процессах, при третейском разбирательстве, принципиальные черты всех исковых 
форм в этих юрисдикционных органах одни и те же, и поэтому некоторые особенности 
отдельных видов исковой формы защиты права, применяемой различными юрисдикционными 
органами, не меняют единой сущности исковой формы защиты права. 

 
2. Понятие иска 
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Иск является процессуальным средством защиты нарушенного или оспоренного права, 
присущим исковой форме судопроизводства. 

Спорное материально-правовое требование одного лица к другому, подлежащее 
рассмотрению в определенном процессуальном порядке, называется иском. 

Именно о материально-правовом требовании одного лица к другому, об исковых 
требованиях неоднократно указывается в законе и судебной практике. Так, в исковом заявлении 
должно быть указано требование истца к ответчику (ч. 4 ст. 131 ГПК РФ), ответчик вправе 
предъявить к истцу встречный иск (ст. 137 ГПК РФ). При предъявлении требования 
несколькими истца или к нескольким ответчикам судья вправе выделить одно или несколько 
требований в отдельное производство (ч. 3 ст. 151 ГПК РФ). О требовании истца говорится и в 
ч. 4 ст. 132 ГПК РФ, где сказано, что истец должен приложить к исковому заявлению до-
кументы, на которых он основывает свое требование. 

Когда истец отказывается от иска, то он отказывается не от обращения к суду, а именно, 
от своего требования к ответчику. Если суд принимает решение об обеспечении иска, то речь 
идет именно о том, чтобы обеспечить в будущем реализацию материально-правового 
требования одного лица к другому. 

Исковое заявление - важное средство возбуждения процесса по конкретному спору. 
Согласно закону любое заинтересованное лицо может обратиться в суд за защитой 
нарушенного или оспоренного права. Такое обращение и принято называть предъявлением 
иска. 

Исковые требования — это такие требования, когда между истцом и ответчиком возник 
спор в связи с нарушением или оспариванием субъективного права и стороны не разрешили его 
без вмешательства суда, а передали на его рассмотрение и разрешение. 

Любое обращение в суд с иском должно сопровождаться требованием к ответчику, т.е. к 
конкретному лицу, нарушившему его право. В сочетании двух требований: материально-
правового (требования истца к ответчику) и процессуально-правового (требования истца к 
суду) и состоит иск. Без одной из этих сторон иска не существует. 

Вся судебная исковая форма посвящена тому, чтобы проверить обоснованность 
требования истца к ответчику, и если оно обоснованно, то удовлетворить это требование. В 
противном случае суд отказывает в иске. Суд отказывает не в обращении к суду, а именно, в 
требовании истца к ответчику, поскольку обращение уже состоялось и судья принял исковое 
заявление. Поэтому если нет требования истца к ответчику, то нет и иска. Обращение в суд без 
материально-правового требования к ответчику также не может рассматриваться в качестве 
иска. 

Иск — это единое понятие, имеющее две стороны: материально-правовую и 
процессуально-правовую. Обе стороны находятся в неразрывном единстве. 

Иском следует считать предъявленное в суд для рассмотрения и разрешения в 
определенном процессуальном порядке материально-правовое требование одного лица к 
другому, вытекающее из спорного материально-правового отношения и основанное на 
определенных юридических фактах. 

 
3. Элементы иска 
Элементы иска характеризуют его содержание и правовую природу. Иск состоит из двух 

элементов: предмета и основания. Закон и судебная практика именно этими двумя элементами 
исчерпывают содержание иска как единого понятия. 

Значение элементов иска состоит в том, что они служат средством индивидуализации 
исков. По предмету и основанию один иск отличается от другого. Предмет и основание иска 
имеют значение для определения тождества исков. Они помогают конкретизировать 
обстоятельства по делу и построить защиту против иска. 

В законе говорится, что изменение иска происходит по его предмету и основанию (ст. 39 
ГПК). Эти элементы имеют значение для определения объема исковой защиты по 
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предъявленному требованию. Они же устанавливают направление, ход и особенности 
судебного разбирательства по каждому процессу. 

Таким образом, вопрос об элементах иска имеет не только теоретическое, но и 
практическое значение. 

Все содержание иска определяется двумя его составными частями, которыми являются 
предмет и основание иска. 

Вместе с тем некоторые авторы полагают, что помимо этих двух элементов иска в нем 
должен быть еще третий элемент – содержание. 

Разрешая спор сторон, а также заявленное истцом исковое требование, суд должен 
проверить его законность и обоснованность и дать ответ по этому конкретному требованию в 
решении. В свою очередь требование истца к ответчику должно обязательно обосновываться 
конкретными фактами и опираться на соответствующую норму права, подлежащую 
применению по данному спору. 

Гражданское процессуальное законодательство устанавливает, что в исковом заявлении 
должно быть указано требование истца к ответчику и обстоятельства, на которых истец 
основывает свое требование (ст. 131, 151 ГПК). Поэтому предметом иска является то 
конкретное материально-правовое требование, которое истец предъявляет к ответчику и 
относительно которого суд должен вынести решение по делу 

Помимо предмета иска существует так называемый материальный объект спора, 
которым может быть конкретная вещь, предмет, денежная сумма, подлежащая передаче, 
взысканию. Материальный объект спора входит в предмет иска. В частности, когда речь идет 
об увеличении или уменьшении размера исковых требований, то изменяется количественная 
сторона материального объекта спора, а не предмет иска. 

Основание иска. Основание иска составляют юридические факты, на которых истец 
основывает материально-правовое требование к ответчику. Согласно п. 5 ст. 131 ГПК в исковом 
заявлении должны быть указаны обстоятельства, на которых истец основывает свое требование 
к ответчику. Основание иска — это то, из чего истец выводит свои требования к ответчику. 
Юридические факты - это обстоятельства, создающие, изменяющие права и обязанности сторон 
или же препятствующие возникновению прав и обязанностей. Такими юридическими фактами 
могут быть: заключение договора, вступление в брак и его регистрация, причинение вреда. В 
большинстве случаев основанием иска служит сложный фактический состав, когда в него 
входят несколько юридических фактов, образующих основание иска. 

Юридические факты, составляющие основание иска, как правило, следует искать в 
гипотезе правовой нормы, подлежащей применению при разрешении конкретного спора в суде. 

Все юридические факты составляют фактическое основание иска. Кроме фактического 
основания иска, можно выделить также правовое основание. Обращаясь в суд, истец 
рассчитывает, что его субъективное право будет защищено. Однако для того, чтобы его 
требование было удовлетворено, надо это требование основывать не только на фактах, но и на 
соответствующей норме права. Можно защищать только то требование, которое основано на 
законе. Это означает, что, кроме юридических фактов следует устанавливать и материально-
правовую норму, составляющую правовое основание иска. 

Нельзя не согласиться с тем, что каждое требование, рассматриваемое судом, должно 
быть направлено против определенного лица, основано на определенных фактических и 
юридических данных. 

Гражданский процессуальный кодекс не содержит указания на необходимость ссылки на 
правовое основание иска в исковом заявлении. Однако в иных нормативных актах, где 
говорится о содержании искового заявления, указывается на правовое основание иска. Так, о 
правовом основании иска говорится в АПК РФ, § 15 Регламента Международного 
коммерческого арбитражного суда, в ст. 23 Регламента третейского суда для разрешения 
экономических споров при Торгово-промышленной палате РФ и др. 
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О  содержании иска. В некоторых научных источниках в качестве самостоятельного 
элемента выделяется содержание иска, под которым понимается то действие суда, совершение 
которого просит истец.  

 
4. Виды исков 
Существует материально-правовая и процессуально-правовая классификация исков. 
По своей природе процессуальная цель всех исков едина. Она состоит в защите 

нарушенного или оспоренного субъективного права истца. По процессуальной цели иски 
делятся на иски: а) о присуждении; б) о признании. 

Что же касается материально-правовой природы исков, то она различна. Это различие 
проявляется в том, что иски могут отличаться друг от друга по характеру спорного 
правоотношения и того требования, с которым истец обращается к ответчику. 

Материально-правовая классификация исков позволяет правильно определить 
направление и объем судебной защиты, подведомственность спора и его субъектный состав, а 
также выявить специфику процессуальных особенностей данного спора. 

Как иски о признании, так и иски о присуждении бывают различными. Например, иски о 
возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, и иски об отобрании детей и 
передаче их на воспитание от одного родителя к другому, являясь по своей процессуальной 
классификации исками о присуждении, в то же время отличаются друг от друга по составу 
участников спора, особенностям судебного доказывания и составу судебных доказательств, 
сущности решения и особенностям его исполнения. 

Иски о присуждении являются наиболее распространенными в судебной практике. В 
исках о присуждении истец, обращаясь в суд за защитой своего права, просит признать за ним 
его спорное право, а кроме того, присудить ответчика к совершению определенных действий 
или к воздержанию от их совершения. Поскольку форма защиты определяется характером 
нарушения права, о защите которого просит истец, то иск о присуждении имеет место в том 
случае, когда по характеру нарушения спорного права его защита может осуществляться только 
путем присуждения ответчика к совершению определенных действий или к воздержанию от их 
совершения. 

Характерная 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 присуждении 
именуются также исполнительными. 

Иск о присуждении может быть направлен и на то, чтобы ответчик воздержался от 
действий, нарушающих права истца. Такие иски называются исками о воспрещении. 

Предметом иска о присуждении является материально-правовое требование истца, 
направленное на присуждение ответчика к совершению какого-либо действия в пользу истца 
или на воздержание от совершения какого-либо действия. 

Основание иска о присуждении составляют юридические факты, свидетельствующие о 
возникновении права (например, факт заключения сделки, составление и удостоверение 
завещания), и факты, свидетельствующие о том, что это право нарушено (истечение срока и 
невыполнение обязательств). 

Примерами исков о присуждении может служить, например, иск о выселении из 
комнаты и переселении ответчика по месту его регистрации, иск о взыскании стоимости пая. 

Иски о признании. 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 называются исками установительными, поскольку по ним, как 
правило, задача суда заключается в том, чтобы установить наличие или отсутствие спорного 
права. 

Вместе с тем в ряде случаев иски о признании служат средством защиты права, которое 
нарушено, т.е. когда необходимо не только внести определенность в спорное правоотношение, 
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но и устранить нарушение субъективного права истца. Нарушенные права истца 
восстанавливаются путем удовлетворения иска о признании, когда ответчик не обязывается 
совершить какие-либо действия в пользу истца. По искам о признании защита права 
осуществляется самим судебным решением. Поскольку оспаривание права может создать в 
будущем угрозу его нарушения, иски о признании, предъявленные для предотвращения этой 
угрозы праву истца, имеют и профилактическое значение. Иски о признании могут служить 
средством установления не только спорного права, но и спорной обязанности. 

Нередко иск о признании может предшествовать иску о присуждении. Это происходит в 
тех случаях, когда оба исковых требования взаимно связаны и удовлетворение иска о 
признании влечет за собой и удовлетворение иска о присуждении. 

Примером может служить иск Т. к Заволжскому комбинату социальной защиты 
населения г. Ульяновска о признании незаконным решения о прекращении выплаты ему пенсии 
за выслугу лет как летчику-испытателю и о взыскании недополученных сумм пенсии и 
компенсации морального вреда. 

Иски о признании делятся на положительные и отрицательные иски. Если иск 
направлен на признание спорного права, то будет иметь место иск о признании положительный, 
например, иск о признании права авторства, права собственности и т.д. 

Если же иск направлен на признание отсутствия спорного права, например, иск о 
признании брака недействительным, то это будет отрицательный иск о признании. 

В теории гражданского процессуального права имеет место суждение о существовании 
преобразовательных исков. Их суть сводят к тому, что они направлены на изменение или 
прекращение существующего с ответчиком правоотношения и указывается на то, что это может 
произойти в результате одностороннего волеизъявления истца. Однако обращение 
заинтересованного лица в суд следует в тех случаях, когда субъективное право кем-либо на-
рушено или оспаривается и требует судебной защиты. Если нарушение права подтвердится, то 
суд вынесет решение, которым защитит нарушенное право. Рассматривая конкретное дело, суд 
только устанавливает, какое право нарушено или оспорено, и дает ему защиту своим решением. 

Помимо исков о признании и исков о присуждении в юридической литературе 
указывается на появление групповых исков или исков в защиту неопределенного круга лиц 
и косвенных (производных) исков. 

Основой для классификации данных исков, по мнению некоторых авторов, является 
характер защищаемых интересов. 

 
         5. Право на иск 

В понятии права на иск существуют два неразрывно связанных между собой 
правомочия. Право на иск включает в себя право на предъявление иска и право на его 
удовлетворение. Таким образом, в праве на иск существуют две стороны, два правомочия: 
процессуальная сторона (право на предъявление иска) и материально-правовая сторона (право 
на удовлетворение иска). Оба правомочия тесно связаны между собой. Право на иск ~ само-
стоятельное субъективное право истца. Если у истца имеется право на предъявление иска и 
право на удовлетворение иска, то его нарушенное или оспоренное право получит надлежащую 
судебную защиту. 

Конституционное право на судебную защиту реализуется в праве на иск. Право на иск — 
это не само нарушенное субъективное право истца, а возможность получения защиты этого 
права в определенном процессуальном порядке, в исковой форме. 

Наличие или отсутствие права на предъявление иска проверяется при принятии искового 
заявления. Если у истца отсутствует право на предъявление иска, то судья отказывает в 
принятии искового заявления. Материально-правовая сторона права на иск, т.е. право на 
удовлетворение иска, проверяется и выясняется в ходе судебного разбирательства. Если право 
истца обоснованно как с правовой, так и с фактической стороны, то у истца есть право на 
удовлетворение иска. Вместе с тем у заинтересованного лица может быть право на 
предъявление иска и одновременно отсутствовать право на удовлетворение иска. Так, 
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истечение срока исковой давности является основанием для отказа в иске, поскольку у истца 
нет права на удовлетворение иска. 

В теории гражданского процесса правомочие на предъявление иска, т. е. правомочие на 
возбуждение процесса, связывают с наличием предпосылок права на предъявление иска. 

Различают общие и специальные предпосылки права на предъявление иска. К числу 
общих для всех категорий дел относятся следующие предпосылки: 

истец должен обладать гражданской процессуальной правоспособностью, т.е. 
способностью быть стороной в процессе. Гражданская процессуальная правоспособность — это 
способность иметь гражданские процессуальные права и нести обязанности (ст. 36 ГПК). Она 
тесно связана с гражданской правоспособностью (ч. 1 ст. 17 ГК РФ). Поскольку все граждане 
правоспособны с момента рождения, то именно с этого момента они могут быть сторонами по 
делу. Практически эта предпосылка имеет значение для организаций, пользующихся правами 
юридического лица. Однако в предусмотренных законом случаях процессуальную 
правоспособность могут иметь организации, не имеющие статуса юридического лица. 

Субъектами спора в суде общей юрисдикции могут быть юридические лица, которые 
являются некоммерческими организациями, если спор с их участием не носит экономического 
характера;  

исковое заявление должно подлежать рассмотрению и разрешению в порядке 
гражданского судопроизводства. Поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином 
судебном порядке; заявление предъявлено в защиту прав, свобод или законных интересов 
другого лица государственным органом, органом местного самоуправления, организацией или 
гражданином, которым настоящим Кодексом или другими федеральными законами не 
предоставлено такое право (ч. 1 ст. 143 ГПК РФ). Иногда эту предпосылку права на 
предъявление иска трактуют как подведомственность дела суду. 

Правильное определение подведомственности имеет важное значение для решения 
вопроса о принятии искового заявления к производству суда. Подведомственность дела суду 
общей юрисдикции является необходимой предпосылкой для рассмотрения гражданских дел. 
Суды достаточно часто сталкиваются с проблемой подведомственности как одной из 
предпосылок права на предъявление иска, наличие или отсутствие которой ведет к принятию 
или к отказу в принятии искового заявления. 

Суды допускают ошибки при решении вопроса об отказе в принятии заявления ввиду 
неподведомственности спора суду общей юрисдикции. Так, по конкретному делу Верховный 
Суд РФ указал: «...отказ суда в принятии заявления Нотариальной палаты в защиту интересов 
нотариусов нанимающихся частной практикой за не подведомственностью спора не основан на 
законе»; 

следующей предпосылкой является отсутствие вступившего в законную силу решения 
суда по спору между теми же сторонами о том же предмете и по тем же основаниям или 
отсутствие определения суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа 
истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон (п. 2 ст. 134 ГПК РФ); 

другой предпосылкой права на предъявление иска является ставшее обязательным для 
сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 
основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче 
исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда (ч. 3 ст. 134 
ГПК РФ). 

До принятия отказа истца от иска или утверждения мирового соглашения сторон суд 
разъясняет им правовые последствия, связанные с отказом истца от иска, в том числе 
невозможность вторичного обращения в суд по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тому же основанию. Как следует из этой нормы закона, последствия отказа от 
иска разъясняются только истцу, а не сторонам. Поэтому предусмотренные законом послед-
ствия прекращения производства по делу ввиду отказа истца от иска касаются лишь истца, а не 
ответчика. 
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Последствия отказа истца от иска не лишают права ответчика на предъявление 
аналогичного иска в суд. 

Первые две предпосылки носят название положительных предпосылок права на 
предъявление иска, остальные относятся к числу отрицательных предпосылок. 

Помимо общих предпосылок права на предъявление иска существуют также 
специальные предпосылки для отдельных категорий споров. Сущность их заключается в том, 
что для некоторых категорий гражданских дел установлен внесудебный предварительный 
порядок разрешения спора, прежде чем заинтересованное лицо может обратиться в суд за 
защитой нарушенного или оспоренного права. В соответствии со ст. 17 Семейного кодекса РФ 
согласие жены во время беременности и в течение года после рождения ребенка на 
расторжение брака по требованию ее супруга является специальной предпосылкой для данной 
категории дел. 

Правовые последствия отсутствия предпосылок права на предъявление иска состоят в 
том, что если их отсутствие обнаружится при возбуждении дела, то судья должен отказать в 
принятии заявления. В случае обнаружения отсутствия одной из предпосылок в стадии 
рассмотрения дела производство по делу должно быть прекращено (ч. 1,2 ст. 220 ГПК РФ). 

  
6. Процессуальные средства защиты ответчика против иска 
Закон, как известно, предоставляет в равной мере одинаковые возможности для защиты 

своих прав обеим сторонам процесса. Согласно ст. 39 ГПК ответчик может признать иск. 
Однако в большинстве случаев ответчик не признает иска и защищается против 
предъявленного к нему требования всеми способами, предоставленными ему законом. 

Основными средствами защиты ответчика против предъявленного иска служат 
возражения. Возражения могут носить как материально-правовой, так и процессуальный 
характер. Материально-правовые возражения ответчика направлены против исковых 
требований. Процессуально-правовые возражения имеют своей целью опровергнуть 
правомерность процесса, его возникновения, продолжения. 

Это могут быть возражения, направленные на приостановление, прекращение процесса. 
Они всегда направлены против процесса и основаны на нормах гражданского процессуального 
права. 

Материально-правовые возражения ответчика направлены на опровержение исковых 
требований истца, когда ответчик возражает против как фактической, так и правовой 
обоснованности иска. Эти возражения даются со ссылкой на нормы материального права и 
преследуют цель отказа в удовлетворении исковых требований истца по существу. 

В качестве средства защиты ответчик может избрать простое отрицание иска или 
просить о зачете встречных требований. 

Встречный иск. Согласно закону ответчик вправе до вынесения решения судом 
предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. 
Предъявление встречного иска производится по общим правилам предъявления иска (ст. 137 
ГПК РФ). 

Встречный иск — это материально-правовое требование ответчика к истцу, заявленное 
для совместного рассмотрения с первоначальным иском. 

Встречный иск предъявляется ответчиком для защиты против первоначального иска. 
Предъявляя встречный иск, ответчик добивается отклонения требований истца либо зачета 
своих требований. 

Совместное рассмотрение в одном процессе первоначального и встречного исков имеет 
ряд преимуществ. Прежде всего это способствует экономии процессуальных средств по 
конкретному делу. В то же время такое рассмотрение служит гарантией защиты прав как истца, 
так и ответчика, гарантией правильности разрешения их спора, исключает возможность 
вынесения противоречивых решений по конкретному делу. 



8 
 

 

Правила предъявления встречного иска имеют определенную последовательность. 
Ответчик может предъявить встречный иск до того момента, пока суд не удалится в 
совещательную комнату для вынесения решения по делу. 

Стороны при предъявлении встречного иска меняются процессуальным положением, 
истцом становится ответчик, а место ответчика по встречному иску, занимает истец по 
первоначальному требованию. 

Поскольку право предъявления встречного иска - важнейшее диспозитивное право 
истца, то судья в порядке подготовки дела к судебному разбирательству, разъясняя сторонам их 
процессуальные права и обязанности, должен назвать среди них право предъявления 
встречного иска (ч. 3 ст. 151 ГПК). В необходимых случаях это же право должно быть 
разъяснено ответчику в ходе судебного разбирательства. 

Предъявление встречного иска происходит по общим правилам предъявления иска. Для 
предъявления встречного иска закон устанавливает особое правило подсудности. В 
соответствии с законом встречный иск независимо от его подсудности принимается Для его 
совместного рассмотрения в суде по месту рассмотрения первоначального иска (ч. 2 ст. 31 ГПК 
РФ). Ответ на заявленное встречное требование должен быть дан в судебном решении 
одновременно с ответом по первоначально заявленному иску истца. При этом удовлетворение 
встречного иска влечет за собой отказ либо уменьшение в удовлетворении первоначального 
иска. Стороны могут заключить мировое соглашение как по первоначальному, так и по 
встречному иску в процессе рассмотрения спора. 

Закон предусматривает определенные условия принятия встречного иска к производству 
суда вместе с первоначально предъявленным исковым требованием в случаях, если: 

1)  встречное требование направлено к зачету первоначального 
требования; 
2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворения 

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

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров (ст. 138 ГПК 
РФ). 

Для принятия встречного иска достаточно одного из условий, предусмотренных 
законом. Как правило, встречный иск подлежит принятию к производству для совместного 
рассмотрения с первоначальным, если он направлен к зачету или же на отклонение 
первоначального требования. 

Так, например, возможно предъявление встречного требования о признании права 
собственности на квартиру, о признании ответчика не приобретшим права на жилую площадь в 
этой квартире, о снятии его с регистрационного учета по первоначальному иску, о признании у 
истца права собственности на часть пая в ЖСК на квартиру, о вселении, определении порядка 
пользования данной квартирой (поскольку квартира приобретена в период состояния в браке 
сторон. 

Требование о зачете может быть оформлено в виде встречного иска и в то же время 
может быть заявлено ответчиком и в форме возражения против удовлетворения 
первоначального иска. В данном случае это возможно, если встречное требование не превы-
шает по своим размерам первоначального требования. 

Однако не во всех случаях возможно предъявление встречного иска по данному 
основанию. В одном из постановлений по конкретному делу Верховный Суд РФ указал, что 
«пособие по безработице не отнесено к числу выплат, подлежащих зачету при определении 
заработка, взыскиваемого в пользу работника за время вынужденного прогула». 

Принятие встречного иска допустимо лишь при наличии взаимной связи с 
первоначальным исковым требованием. Так. возможно предъявление встречного иска 
ответчиком о признании брака недействительным совместно с первоначальным иском о 
расторжении брака, поскольку он направлен на подрыв первоначального иска. 
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7. Распоряжение исковыми средствами защиты права 
Сторонам принадлежат важные диспозитивные права, распоряжаясь которыми они 

могут влиять на ход процесса, изменять его движение и направленность. 
Истец может изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер 

исковых требований или отказаться от иска. Ответчик вправе признать иск. Стороны могут 
завершить дело мировым соглашением. Истец может отказаться от иска, а стороны заключить 
мировое соглашение уже на стадии подготовки дела к судебному разбирательству (ст. 150 
ГПК). Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком или условия мирового 
соглашения сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются сторонами. До 
принятия отказа истца или утверждения мирового соглашения сторон суд разъясняет истцу или 
сторонам последствия соответствующих процессуальных действий. В случае непринятия судом 
отказа истца от иска, признания иска ответчиком или неутверждения мирового соглашения 
сторон суд выносит об этом определение и продолжает рассмотрение дела по существу (ч. 4 ст. 
173 ГПК). 

Изменение иска. Элементы иска имеют важное значение для решения вопроса об 
изменении иска в ходе процесса. Предмет иска изменяется в том случае, когда истец взамен 
первоначального заявляет новое материально-правовое требование к ответчику. Право на 
изменение предмета иска принадлежит истцу, а не суду. 

Суд имеет право рассматривать дело в пределах требований, заявленных истцом. Суд не 
вправе без согласия истца изменить предмет иска за исключением случаев, когда это 
предусмотрено законом. Истец также имеет право изменить основание иска. В то же время 
одновременное изменение предмета и основания иска влечет за собой изменение иска в целом. 

Соединение и разъединение исковых требований. Истец вправе соединить в одном 
исковом заявлении несколько требований, связанных между собой. Подобное соединение часто 
оказывается целесообразным и полезным для рассмотрения дела и положительно влияет на ход 
процесса, поскольку служит интересам наиболее полного и быстрого рассмотрения дела. Чаще 
всего такие требования вытекают из одного и того же спорного правоотношения. Не исключена 
возможность рассмотрения в одном процессе нескольких исковых требований, хотя и не 
вытекающих из одного материального правоотношения, однако целесообразность их 
совместного рассмотрения диктуется конкретными обстоятельствами дела. Так, может быть 
соединено в одном исковом заявлении несколько требований: о признании брака 
недействительным и о признании недействительным свидетельства о праве на наследство, как 
это имело место по конкретному делу. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в одном исковом заявлении могут 
быть объединены требования как имущественного, так и неимущественного характера. 

Вопрос о соединении и разъединении исковых требований судья решает единолично. В 
отдельных случаях, приняв заявление, судья должен разъяснить сторонам, какие требования 
могут быть рассмотрены одновременно с первоначально заявленным требованием. При 
принятии исковых требований каждое из них сохраняет свое самостоятельное значение на 
протяжении всего процесса по делу, и по каждому из них суд должен дать отдельный ответ в 
резолютивной части судебного решения. 

Иски могут соединяться по инициативе истца, который вправе соединить несколько 
требований, связанных между собой в одном исковом заявлении (ч. 1 ст. 151 ГПК РФ). 

Судья, установив, что в производстве данного суда имеется несколько однородных дел, в 
которых участвуют одни и те же стороны либо несколько дел по искам одного истца к 
различным ответчикам, или различных истцов к одному ответчику, с учетом мнения сторон 
вправе объединить эти дела в одно производство для совместного рассмотрения и разрешения, 
если признает, что такое объединение будет способствовать правильному и своевременному 
рассмотрению и разрешению дела (ч. 4 ст. 151 ГПК). 

В ряде случаев суд не только имеет право, но и обязан в силу указания закона 
рассмотреть несколько исковых требований совместно, несмотря на то, что некоторые из них 
истцом и не заявлялись. Так, в силу ст. 24 Семейного кодекса РФ в том случае, если отсутствует 
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соглашение сторон, суд обязан определить, с кем из родителей будут проживать 
несовершеннолетние дети после расторжения брака, с кого из родителей и в каком размере 
взыскиваются алименты на их детей; по требованию одного из супругов произвести раздел 
имущества, находящегося в их совместной собственности; по требованию супруга, имеющего 
право на получение содержания от другого супруга, определить размер этого содержания. 
Одновременно с иском о расторжении брака может быть рассмотрено и требование о 
признании брачного договора недействительным полностью или в части, поскольку такие 
требования связаны между собой (ч. 1 ст. 128 ГПК). Таким образом, в одном исковом заявлении 
исковые требования могут соединяться как по инициативе суда, так и по требованию сторон. 
Объединение исковых требований особенно необходимо в случаях, когда одно исковое 
требование неразрывно связано с первоначальным исковым требованием и когда их совместное 
рассмотрение бывает необходимым. Например, целесообразно соединение требований об 
установлении отцовства и о взыскании алиментов, поскольку разрешение второго требования 
целиком зависит от того, как будет разрешено требование об установлении отцовства. 

Судья, принимающий исковое заявление, вправе выделить одно или несколько из 
единенных истцом исковых требований в отдельное производство, если признает, что «дельное 
рассмотрение их более целесообразно» (ч. 2 ст. 151 ГПК). 

При предъявлении исковых требований несколькими истцами или к нескольким 
ответчикам, судья вправе выделить одно или несколько требований в отдельное производство, 
если признает, что раздельное рассмотрение требований будет способствовать правильному и 
своевременному рассмотрению и разрешению дела. 

Так, в случае, когда одновременно с иском о расторжении брака заявлено требование о 
взыскании алиментов на детей, но Другая сторона оспаривает запись об отцовстве (или 
материнстве) суду следует выделить указанные требования в отдельное производство (п. 13 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г.). Объективное соединение 
исков, т.е. соединение для рассмотрения в одном процессе различных объектов (предметов) 
спора имеет место тогда, когда в одном исковом заявлении соединяется несколько исковых 
требований к одному и тому же ответчику, а субъективное соединение исков — когда на один и 
тот же объект спора предъявляют требование несколько лиц или когда по одному и тому же 
исковому требованию привлекаются несколько ответчиков. 

Отказ от иска. Признание иска. Отказ истца от иска означает отказ не только от его 
материально-правового требования к ответчику, но и от использования процессуальных средств 
защиты этих требований. Вместе с тем отказ от иска может заключаться в отказе от судебной 
защиты права, например, в том случае, когда истец убедится в нецелесообразности своего 
искового требования к ответчику. Бывает и так, что основанием отказа от иска является 
добровольное исполнение ответчиком своей обязанности. 

Признание иска ответчиком представляет собой высказанное ответчиком в суде согласие 
с исковым требованием истца. 

Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает 
мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные 
интересы других лиц (ч. 2 ст. 39 ГПК РФ). 

Мировое соглашение занимает важное место среди распорядительных действий сторон. 
Утвержденное судом мировое соглашение влечет за собой важные правовые последствия — 
прекращение производства по делу и лишение сторон возможности обращения вторично с 
тождественным иском. 

Сущность мирового соглашения сторон заключается в том, что в результате их 
соглашения, достигнутого на определенных условиях (чаще всего путем взаимных уступок), 
разрешается возникший между ними спор. В ряде случаев мировое соглашение вообще не 
может иметь места. Так, нельзя заключить мировое соглашение по делам об установлении 
отцовства, об изменении размера алиментных платежей ниже пределов, установленных 
законом. 
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Судебное мировое соглашение может быть заключено на любой стадии гражданского 
процесса. Уже в стадии подготовки дела к судебному разбирательству судья принимает меры к 
заключению мирового соглашения. Субъектам мирового соглашения могут быть стороны — 
истец и ответчик. Возможно заключение мирового соглашения и с участием третьего лица, 
заявляющего самостоятельные требования на предмет спора. 

Однако суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону 
или нарушает права и законные интересы других лиц. 

 
8. Обеспечение иска 
Согласно закону институт обеспечения иска представляет собой совокупность мер, 

установленных законом, которые могут применяться судом по своей инициативе или по 
ходатайству лиц, участвующих в деле, если существует предположение, что исполнение 
вынесенного по делу решения станет впоследствии затруднительным или невозможным. 

Суд или судья по заявлению или ходатайству лиц, участвующих в деле, или по своей 
инициативе может принять меры к обеспечению иска. Судом или судьей может быть допущено 
несколько видов обеспечения иска (ст. 140 ГПК РФ). Обеспечение иска допускается во всяком 
положении дела, если непринятие мер может затруднить или сделать невозможным исполнение 
решения суда. 

Обеспечение иска представляет собой институт, предусматривающий принятие судом 
мер, которые гарантируют возможность реализации исковых требований в случае 
удовлетворения иска. 

Обеспечение иска - одна из важных гарантий защиты прав граждан и юридических лиц, 
предусмотренных как гражданским процессуальным, так и уголовно-процессуальным 
законодательством. Обеспечение иска направлено на реальное и полное восстановление 
имущественных прав граждан и юридических лиц. нарушенных в результате совершения 
гражданского правонарушения или преступления. 

Значение данного института состоит в том, что им защищаются законные интересы 
истца на тот случай, когда ответчик будет действовать недобросовестно или когда вообще 
непринятие мер может повлечь невозможность исполнения судебного постановления. 

Гражданское процессуальное законодательство не предусматривает обеспечение 
будущего иска. Пока иск не предъявлен, он не может быть обеспечен. Применение мер 
обеспечения иска возможно только после возбуждения дела и допускается во всяком 
положении дела. 

Обеспечение иска возможно как по искам о присуждении, так и по искам о признании. 
Так, меры по обеспечению иска могут оказаться необходимыми, например по искам о 
признании автор- ского права. В данном случае возможна одна из мер по обеспечению иска -- 
запрет опубликования литературного произведения до того, как будет решен вопрос о праве 
авторства на спорное произведение литературы. 

Обеспечение иска может иметь место в отношении как первоначального, так и 
встречного исков. Исходя из обстоятельства, что эффективность обеспечения исков во многом 
зависит от времени решения вопроса об этом, ГПК предусматривает в настоящее время норму, 
согласно которой среди действий по подготовке дела к судебному разбирательству судья 
решает вопрос об обеспечении иска (ч. 1. п. 12 ст. 150 ГПК). Обеспечение иска возможно при 
рассмотрении дела в суде как первой, так и кассационной и надзорной инстанций, если такая 
мера не принималась судом первой инстанции. 

Институт обеспечения гражданского иска предусмотрен в уголовном судопроизводстве, 
характерной особенностью которого является возможность применения следственных и 
розыскных действий, необходимых для обнаружения скрытого имущества, которое может быть 
обращено ко взысканию в пользу истца. 

Решая вопрос об обеспечении иска, суд должен принять во внимание, что данное 
обстоятельство может причинить вред интересам ответчика и других лиц. Поэтому обеспечение 
иска решается с учетом охраны прав и интересов других лиц, участвующих в деле. 
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Вопрос об обеспечении иска решается как по заявлению лиц. участвующих в деле, так и 
по инициативе самого суда. 

Статья 140 ГПК предусматривает следующие меры по обеспечению иска: 
1)  наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или 

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

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

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

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

В необходимых случаях судья или суд может принять иные меры по обеспечению иска, 
которые отвечают целям, указанным в законе (ст. 139 ГПК РФ). Судом или судьей в 
необходимых случаях может быть допущено несколько мер по обеспечению иска. 

Закон не содержит указания на то, какая конкретно мера и по какому исковому 
требованию может применяться. Поэтому суд должен руководствоваться конкретными 
обстоятельствами дела, решая вопрос о том, какую меру и в каком случае необходимо 
применить. 

В гражданском процессуальном законодательстве не содержится никаких указаний о 
приоритете каких-либо установленных законом мер по обеспечению исковых требований среди 
прочих мер по обеспечению иска и преимущественном применении именно этих мер при 
рассмотрении определенных категорий гражданских дел. Решая вопрос о том, имеются ли 
основания при установлении мер по обеспечению иска в ходе рассмотрения дела, а также 
избрания той меры обеспечения иска, которая является необходимой в данном случае, судья 
исходит из обстоятельств дела. 

Меры по обеспечению иска должны быть соразмерны заявленному истцом требованию 
(п. 3 ст. 140). 

Нельзя применять не предусмотренные законом меры, в какой-либо степени 
ущемляющие права и свободы ответчика, а равно других лиц. 

Наиболее распространенной мерой по обеспечению иска является наложение ареста на 
имущество или денежные суммы, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или у 
других лиц. 

Мера по обеспечению иска зависит от характера предъявленного требования. Например, 
это может быть запрет заселять жилую площадь, переносить перегородки между двумя жилыми 
помещениями, производить перепланировку квартиры, запрет печатать литературное 
произведение, вести ремонтные или строительные работы, выпускать определенный вид 
продукции и т.д. 

В качестве меры по обеспечению иска закон предусматривает приостановление 
реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста 
(исключение из описи) (ст. 140 ГПК). Данная мера обеспечения иска адресуется судебному 
приставу-исполнителю и направлена на то, чтобы приостановить его действия по исполнению 
судебных постановлений, а также по взысканию, производимому по исполнительным 
документам. Эта мера обеспечения иска применяется по искам об освобождении имущества от 
ареста. 

К мерам по обеспечению иска закон относит приостановление взыскания по 
исполнительному листу, оспариваемому должником в судебном порядке (п. 5 ч. 1 ст. 140 ГПК). 
Например, по иску о признании исполнительной надписи нотариуса недействительной суд 
может в порядке обеспечения иска приостановить взыскание по исполнительной надписи 
нотариуса. 

Обеспечение иска допускается как в целом, так и в части. 
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О принятых мерах по обеспечению иска судья или суд незамедлительно сообщает в 
соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления, 
регистрирующие имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и пре-
кращение (ст. 140). 

При нарушении запрещений предусмотренных законом (ч. 2 ст. 140) виновные лица 
подвергаются штрафу в размере до 1000 рублей. 

Кроме того, истец вправе в судебном порядке требовать от этих лиц возмещения 
убытков, причиненных неисполнением определения суда об обеспечении иска. 

Гражданский процессуальный кодекс предусматривает замену одного вида обеспечения 
иска другим. По заявлению лица, участвующего в деле, допускается замена одних мер по 
обеспечению иска другими мерами по обеспечению иска в порядке, который предусмотрен 
законом (ст. 141 ГПК РФ). 

При обеспечении иска о взыскании денежной суммы ответчик взамен принятых судом 
мер по обеспечению иска вправе внести на счет суда истребуемую истцом сумму (ч. 2 ст. 143). 

Вопрос о замене одного вида обеспечения иска другим разрешается в судебном 
заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания, однако их 
неявка не служит препятствием к рассмотрению вопроса о замене вида обеспечения. 

Необходимость в замене одной меры обеспечения иска другой может возникнуть в том 
случае, если первоначально избранный вид обеспечения безосновательно стеснит права 
ответчика. 

Вопрос о замене одной меры обеспечения иска другой возникает по просьбе истца в том 
случае, когда мера обеспечения иска, которую определил первоначально суд, не является 
достаточной или же оправданной. Это может произойти, например, в том случае, когда 
имущество, на которое был наложен арест, потеряло первоначальную ценность и поэтому 
неспособно выполнить основное назначение, ибо не будет служить гарантией исполнения 
судебного решения в дальнейшем. 

При обеспечении иска о взыскании денежной суммы ответчик вправе взамен 
допущенных мер обеспечения внести на депозитный счет суда истребуемую истцом сумму. 
Поскольку закон говорит о праве, но не об обязанности ответчика, то суд не может обязать 
ответчика вносить требуемую сумму на депозит суда по своему усмотрению. 

Рассмотрение заявления об удовлетворении требования истца об обеспечении иска имеет 
свои особенности. 

Ходатайство об обеспечении иска может содержаться как в исковом заявлении, так и в 
отдельном заявлении. Как правило, заявление об обеспечении иска рассматривается в день его 
поступления в суд без извещения ответчика, других лиц, участвующих в деле. О принятии мер 
по обеспечению иска судья или суд выносит определение. Такая особенность объясняется тем, 
что несвоевременное принятие мер по обеспечению иска может оказаться неэффективным и 
нарушить права истца. Извещение же ответчика и других лиц, участвующих в деле, может 
также привести к тому, что реальность исполнения решения в будущем окажется под зна-
чительной угрозой, поскольку ответчик может принять меры к сокрытию имущества, 
подлежащего обеспечению, реализовать его, передать другим лицам, угнать автомашину в иное 
место и т.д. 

Если обеспечение иска происходит в судебном заседании, то все лица, участвующие в 
деле, в том числе ответчик, в случае явки его в суд, могут давать свои объяснения по делу. 

Решая вопрос об обеспечении иска, суд должен установить, насколько обоснованны 
исковые требования истца, а также заслуживают ли внимания опасения истца по поводу 
возможных недобросовестных действий со стороны ответчика или других лиц, могущих 
противодействовать исполнению будущего судебного решения. 

Определение суда об обеспечении иска приводится в исполнение немедленно в порядке, 
установленном для исполнения судебных постановлений. На основании определения суда об 
обеспечении иска судья или суд выдает истцу исполнительный лист и одновременно на-
правляет ответчику копию определения суда (ст. 142 ГПК РФ). 
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Вместе с тем в некоторых случаях исполнительный лист может быть выдан 
непосредственно и истцу по его просьбе, например, в том случае, когда действия по 
исполнению определения об обеспечении иска будут совершаться в другом месте. 

Закон предусматривает возможность отмены обеспечения иска тем же судом, который 
вынес определение об обеспечении иска. 

Согласно ст. 144 ГПК РФ обеспечение иска может быть отменено тем же судьей или 
судом по заявлению ответчика, либо по инициативе судьи или суда. Порядок решения вопроса 
об отмене обеспечения иска предусмотрен законом. Разрешение вопроса об отмене обеспечения 
иска происходит в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и 
месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению 
вопроса об отмене обеспечения иска (ст. 144). 

Хотя основания для отмены обеспечения иска и не указаны в нем, это, как правило, 
может иметь место в случае, когда изменились или исчезли условия, послужившие основанием 
для обеспечения иска. Отмена обеспечения иска может произойти по инициативе как суда, так 
и лиц, участвующих в деле (истца, ответчика, третьих лиц, прокурора). В случае отказа суда в 
удовлетворении иска, который ранее был обеспечен, решение об отказе в иске не влечет 
механически отмены обеспечения иска, в связи с чем, например, арест, наложенный на 
имущество, не подлежит снятию. Если иск удовлетворен не полностью, а в части, то решение 
вопроса об отмене обеспечения иска принимается в зависимости от конкретных обстоятельств 
дела. Приостановление производства по делу не влечет обязательной отмены обеспечения иска 
(ч. 3 ст. 144 ГПК). Однако поскольку приостановление производства по делу иногда бывает 
рассчитано на довольно длительный срок, суду следует в этих случаях специально рассмотреть 
вопрос о том, имеется ли необходимость сохранять меры, принятые в связи с обеспечением 
иска. При удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие 
до исполнения решения суда. 

Об отмене мер по обеспечению иска судья или суд незамедлительно сообщает в 
соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления, 
регистрирующие имущество или права на него, их ограничения (обременения), переход и 
прекращение (ч. 4 ст. 144 ГПК). 

На все определения по вопросам обеспечения иска может быть подана частная жалоба 
(ст. 145 ГПК). 

Если определение суда об обеспечении иска было вынесено без извещения лица, 
подавшего жалобу, срок подачи исчисляется со дня, когда такому лицу — стало известно это 
определение (ч. 2 ст. 145 ГПК РФ). 

Поскольку определения об обеспечении иска подлежат немедленному исполнению до 
вступления их в законную силу, то подача жалобы не приостанавливает исполнения 
определения об обеспечении иска. Подача частной жалобы на определения о замене одного 
вида обеспечения иска другим или об отмене обеспечения приостанавливает исполнение 
обжалованного определения. До разрешения кассационной жалобы на определение об отмене 
или замене одного вида обеспечения иска другим продолжает действовать мера обеспечения, 
ранее принятая судом. 

В случае отказа в иске принятые меры по обеспечению иска сохраняются до вступления 
в законную силу решения суда. Однако судья или суд одновременно с принятием решения суда 
или после его принятия может вынести определение суда об отмене мер по обеспечению иска. 
При удовлетворении иска принятые меры по его обеспечению сохраняют свое действие до 
исполнения решения суда (ч. 3 ст. 144 ГПК). 

Поскольку институт обеспечения иска в равной мере охраняет интересы как истца, так и 
ответчика, то судья или суд, допуская обеспечение иска, может потребовать от истца 
предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков. Ответчик, после вступления в 
законную силу решения суда, которым в иск отказано, вправе предъявить к истцу иск о 
возмещении убытков, причиненных ему мерами по обеспечению иска, принятыми по просьбе 
истца (ст. 146 ГПК РФ). 
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Ответчик не может требовать возмещения убытков, когда обеспечение иска 
производилось по инициативе суда, заявлению прокурора, органов государственного 
управления. 

Данная мера допускается как одновременно с обеспечением требований истца, так и 
после, но не раньше, чем наступил тот момент, когда было произведено обеспечение иска.  
 


