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1. Представительство в суде
Ведения дел в суде через представителя

Лица, участвующие в деле (т.е. стороны, третьи лица, 
заявляющие самостоятельные требования относительно 
предмета спора, третьи лица, не заявляющие 
самостоятельного требования относительно предмета 
спора, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, 
свобод и законных интересов других лиц или вступившие 
в процесс в целях дачи заключения, заявители и 
заинтересованные лица), могут вести свои дела в суде 
через представителей. Однако участие в деле 
представителя не исключает непосредственного участия 
гражданина или органа, представляющего юридическое 
лицо (согласно ст. 48 ГПК РФ). Представителями в 
суде могут быть не все граждане, а только те, 
которые обладают полной право-и 
дееспособностью. 



Статья 21 ГК РФ определяет, что способность 
гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 
дееспособность) возникает в полном объеме с 
наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 
восемнадцатилетнего возраста. Однако наступление 
полной дееспособности наступает и тогда, когда 
гражданин эмансипирован. 

Объявление несовершеннолетнего полностью 
дееспособным гражданином (эмансипированным) 
производится по решению органа опеки и попечительства 
– с согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя либо при отсутствии такого согласия – по 
решению суда. Исходя из этого представителем в 
гражданском процессе не может быть гражданин, 
достигший восемнадцатилетнего возраста, но 
признанный судом недееспособным или 
ограниченным в дееспособности.



В ст. 34 ГПК РФ лицом, участвующим в деле, также 
признается и прокурор. На прокуратуру в силу ФЗ «О 
прокуратуре РФ» возложена обязанность по 
осуществлению надзора за исполнением норм 
Конституции РФ, нормативных актов, действующих на 
территории РФ, и т. д. И, несмотря на то что прокурор 
является лицом, участвующим в деле, он не может в суде 
иметь своего представителя, так как он является 
представителем единой федеральной централизованной 
системы.

Дела организаций ведут в суде их органы, 
действующие в пределах полномочий, предоставленных 
им федеральным законом, иными правовыми актами или 
учредительными документами, либо представители.

Полномочия органов, ведущих дела организаций, 
подтверждаются документами, удостоверяющими 
служебное положение их представителей, а при 
необходимости – учредительными документами.



От имени ликвидируемой организации в суде выступает 
уполномоченный представитель ликвидационной комиссии.

Лицо, пожелавшее вести свои дела через представителя, 
в гражданском процессе именуется доверителем.

Представитель должен оказывать помощь доверителю 
по осуществлению предоставленных в силу процессуального 
законодательства, процессуальных прав и исполнению 
возложенных на него процессуальных обязанностей. 
Представитель своею деятельностью должен способствовать 
реализации задач гражданского судопроизводства – защите 
нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 
лиц, чье право нарушено.

Представительство призвано оказать помощь доверителю 
в осуществлении его процессуальных прав и возложенных 
на него процессуальных обязанностей. 

Гражданское процессуальное законодательство в ст. 51 ГПК РФ 
определяет круг лиц, которые не могут быть представителями в 
суде: судьи, следователи, прокуроры не могут быть представителями в 
суде, за исключением случаев участия их в процессе в качестве 
представителей соответствующих органов или законных 
представителей.



Каждый гражданин имеет право обратиться за помощью к 
юридически грамотному гражданину для представления в суде. 
Одним из квалифицированных специалистов является адвокат. Если 
лицо привлекает к участию в деле адвоката, то необходимо также 
руководствоваться нормами специального законодательства, т.е. ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», где закреплены 
основные положения участия адвоката в процессе. 

Согласно ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» адвокат не может участвовать в деле в качестве 
представителя, если:

1) имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с 
доверителем, отличный от интереса данного лица;

2) участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или 
арбитра, посредника, прокурора, следователя, дознавателя, 
эксперта, специалиста, переводчика, является по данному делу 
потерпевшим или свидетелем, а также если он являлся должностным 
лицом, в компетенции которого находилось принятие решения в 
интересах данного лица;

3) состоит в родственных или семейных отношениях с 
должностным лицом, которое принимало или принимает участие в 
расследовании или рассмотрении дела данного лица;

4) оказывает юридическую помощь доверителю, интересы 
которого противоречат интересам данного лица.



В гражданском процессе выделяется несколько 
видов представительства:

1) законное представительство, осуществляющееся в 
силу закона. В ст. 52 ГПК РФ определяется, что права, 
свободы и законные интересы недееспособных или не 
обладающих полной дееспособностью граждан защищают 
в суде их родители, усыновители, опекуны, попечители 
или иные лица, которым это право предоставлено 
федеральным законодательством. По делу, в котором 
должен участвовать гражданин, признанный в 
установленном порядке безвестно отсутствующим, в 
качестве его представителя выступает лицо, которому 
передано в доверительное управление имущество 
безвестно отсутствующего. Законные представители 
совершают от имени представляемых ими лиц все 
процессуальные действия, право совершения, которых 
принадлежит представляемым. Законные представители 
могут поручить ведение дела в суде другому лицу, 
избранному ими в качестве представителя;



2) добровольное представительство, по-другому 
называемое договорным представительством. От 
законного представительства оно отличается тем, что 
возникает на добровольной основе доверителя, а не в 
силу закона. Добровольное представительство возникает 
посредством заключения гражданско-правового договора 
(поручения или оказания услуг). Законное и 
добровольное представительство отличается также по 
лицам, представляющим доверителя. Если в законном 
представительстве представителями могут быть только 
установленные законом лица (родители, попечители, 
опекуны, усыновители или иные лица, которым согласно 
закону предоставлено это право), то в добровольном 
представительстве представителем может быть любое 
дееспособное лицо, выбранное доверителем;



3)общественное представительство, осуществляющееся 
общественными объединениями и организациями для 
защиты прав и интересов их членов. Например, в ст. 370 
Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 
(ТК РФ) говорится о том, что профсоюзные организации 
имеют право защищать права и интересы членов 
профессионального союза. В ч. 1 ст. 11 Федерального 
закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» предусмотрена возможность профсоюзов, 
их объединений, первичных профсоюзных организаций и 
их органов представлять и защищать права и интересы 
членов профсоюзов по вопросам индивидуальных 
трудовых и связанных с трудом отношений. А в области 
коллективных прав и интересов профсоюзы, их 
объединения, первичные профсоюзные организации 
представляют права и интересы работников независимо 
от их членства в профсоюзах;



4) представительство, назначаемое судом. Статьей 50 
ГПК РФ установлены случаи, когда представитель может 
быть назначен судом. Суд назначает адвоката в качестве 
представителя в случае отсутствия представителя у 
ответчика, местожительство которого неизвестно, а также 
в других случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством. В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом 
жительства гражданина признается место, где гражданин 
постоянно или преимущественно проживает. Местом 
жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 
14 лет, или граждан, находящихся под опекой, 
признается местожительство их законных представителей 
– родителей, усыновителей или опекунов. Место 
жительства следует отличать от места пребывания 
гражданина (такого как гостиница, санаторий, дом 
отдыха, пансионат, кемпинг, туристическая база, 
больница, другое подобное учреждение).



Порядок оформления полномочий представителя

Согласно ст. 53 ГПК РФ полномочия представителя 
должны быть выражены в доверенности, выданной и 
оформленной в соответствии с законом.

Доверенности, выдаваемые гражданами, могут 
быть удостоверены в нотариальном порядке либо 
организацией, в которой работает или учится 
доверитель, жилищно-эксплуатационной организацией 
по местожительству доверителя, администрацией 
учреждения социальной защиты населения, в котором 
находится доверитель, а также стационарного лечебного 
учреждения, в котором доверитель находится на 
излечении, командиром (начальником) соответствующих 
воинских части, соединения, учреждения, военно-
учебного заведения, если доверенности выдаются 
военнослужащими, работниками этих части, соединения, 
учреждения, военно-учебного заведения или членами их 
семей.



Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 
удостоверяются начальником соответствующего места лишения 
свободы. 

Доверенность от имени организации выдается за подписью ее 
руководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными 
документами лица, скрепленной печатью этой организации. Законные 
представители предъявляют суду документы, удостоверяющие их 
статус и полномочия. Право адвоката на выступление в суде в 
качестве представителя удостоверяется ордером, выданным 
соответствующим адвокатским образованием.

Оформление полномочий адвоката также предусмотрено ст. 6 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре РФ»: полномочия 
адвоката, участвующего в качестве представителя доверителя в 
гражданском судопроизводстве, а также в качестве представителя 
доверителя, регламентируются соответствующим процессуальным 
законодательством РФ. В данном случае адвокат должен иметь ордер 
на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским 
образованием. Таким образом, для участия в деле адвоката 
необходимы два документа – ордер и доверенность лица, 
пригласившего его для представительства в гражданском 
судопроизводстве. Полномочия представителя могут быть определены 
также в устном заявлении, занесенном в протокол судебного 
заседания, или письменном заявлении доверителя в суде.



В ГК РФ в ст. 185 дается определение 
доверенности: доверенностью признается письменное 
уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу 
для представительства. Срок действия доверенности не 
может превышать 3 лет. Если срок в доверенности не указан, 
она сохраняет силу в течение 1 года со дня ее совершения. 
Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, 
ничтожна (ст. 186 ГК РФ). Лицо, которому выдана 
доверенность, должно лично совершать те действия, на которые 
оно уполномочено. Оно может передоверить их совершение 
другому лицу, если уполномочено на это доверенностью либо 
вынуждено к этому силой обстоятельств для охраны интересов 
лица, выдавшего доверенность. Передавший полномочия 
другому лицу должен известить об этом выдавшего 
доверенность и сообщить ему необходимые сведения о лице, 
которому переданы полномочия. Неисполнение этой 
обязанности возлагает на передавшего полномочия 
ответственность за действия лица, которому он передал 
полномочия, как за свои собственные (ст. 187 ГК РФ). Срок 
действия доверенности, выданной в порядке передоверия, не 
может превышать срока действия доверенности, на основании 
которой она выдана.



Действие доверенности прекращается в следствие:
1) истечения срока доверенности;
2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
3) отказа лица, которому выдана доверенность;
4) прекращения юридического лица, от имени которого выдана 

доверенность;
5) прекращения юридического лица, которому выдана доверенность;
6) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 
отсутствующим;

7) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания 
его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 
отсутствующим.

Лицо, выдавшее доверенность, может в любое время отменить 
доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность 
выдана, – отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав 
ничтожно.

С прекращением доверенности теряет силу передоверие (ст. 
188 ГК РФ).

По прекращении доверенности лицо, которому она выдана, или его 
правопреемники обязаны немедленно вернуть доверенность (ст. 189 ГК 
РФ).



Стоит различать следующие виды доверенности:
1) разовую доверенность, выдаваемую доверителем на участия 

представителя по одному делу в одном суде;
2) специальную доверенность, выдаваемую доверителем на 

ведение одного дела представителем во всех судебных инстанциях;
3) общую доверенность, выдаваемую доверителем на ведение всех 

гражданских дел, затрагивающих интересы доверителя во всех 
судебных органов.

Полномочия представителей закреплены в ст. 54 ГПК РФ: 
представитель вправе совершать от имени представляемого все 
процессуальные действия. 

Однако право представителя на подписание искового заявления, 
предъявление его в суд, передачу спора на рассмотрение третейского 
суда, предъявление встречного иска, полный или частичный отказ от 
исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, 
изменение предмета или основания иска, заключение мирового 
соглашения, передачу полномочий другому лицу (передоверие), 
обжалование судебного постановления, предъявление 
исполнительного документа к взысканию, получение присужденного 
имущества или денег должно быть специально оговорено в 
доверенности, выданной представляемым лицом.



2. Понятие, критерии и виды подведомственности 
гражданских дел

Под подведомственностью понимают - 
относимость нуждающихся в государственно-
властном разрешении споров о праве и иных дел к 
ведению различных государственных, 
общественных, смешанных органов и третейских 
судов, как свойство юридических дел, в силу 
которых они подлежат разрешению 
определенными юридическими органами, 
отнесение спора о праве или иного юридического 
дела к компетенции определенного органа. 



Правом на разрешение юридических дел 
обладают различные органы

*Суд .

*Органы исполнительной ветви государственной власти 
(например – прокуратура).

*Уполномоченный по правам человека в РФ и 
уполномоченные по правам человека в субъектах 
Федерации.

*Примирительные комиссии, комиссии по трудовым 
спорам.

*Трудовой арбитраж .

*Межгосударственные органы по защите прав человека 
(Европейский суд по правам человека, Комиссия по 
правам человека Содружества Независимых 
Государств).



Критерии, устанавливающие подведомственность дела 
определенным органам: 

- характер спорного правоотношения, т.е. содержание спора; 
- субъектный состав правоотношения. Особую важность 
субъектный состав приобретает при разграничении компетенции 
судов общей юрисдикции и арбитражных судов; 
- спорность или бесспорность спора определяет необходимость 
предварительного разрешения спора или возможность 
непосредственной реализации исполнительным органом прав 
гражданина; 
- наличие или отсутствие соглашения между сторонами спора о 
предварительном досудебном порядке урегулирования спора или 
о передаче спора на рассмотрение определенного органа 
характеризует возможность немедленного обращения в суд за 
защитой нарушенного права; 
- характер оспариваемого акта (нормативный или 
ненормативный) определяет необходимость обращения в 
конституционные, арбитражные суды либо суды общей 
юрисдикции; 
- уровень органа, принявшего акт, определяет звено судебной 
системы, в котором этот акт может быть оспорен. 



Круг дел, относимых к судебной подведомственности
Общий крут дел, относимых к судебной подведомственности, 
закреплен в ч. 1 ст. 22 ГПК. К категориям дел, рассматриваемым 
судами общей юрисдикции, относятся: 
- исковые дела с участием граждан, организаций, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, 
трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 
правоотношений; 
- дела по требованиям, разрешаемым в порядке приказного 
производства (ст. 122 ГПК РФ); 
- дела, возникающие из публичных правоотношений (ст. 17 КАС 
РФ); 
- дела особого производства (ст. 262 ГПК РФ); 
- дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов; 
- дела о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов и иностранных арбитражных решений;
- дела об оказании содействия третейским судам в случаях, 
предусмотренных федеральным законом.



Суды рассматривают и разрешают дела с 
участием 

Граждане

Лица 
без гражданства

Иностранные 
граждане

Иностранные 
организации

Организации с 
Иностранными 
инвестициями

Международные 
организации



Виды подведомственности

*Исключительная судебная 
подведомственность;

*Множественная подведомственность:

- Альтернативная подведомственность;

- Договорная подведомственность;

- Условная подведомственность;

- Императивная подведомственность. 

В теории гражданского процессуального права 
подведомственность традиционно делится на единичную (или 
исключительную) и множественную. Критерием выделения в данном 
случае является количество юрисдикционных органов, которым 
подведомственна конкретная категория дел.



Единичная (исключительная) подведомственность — это вид 
подведомственности, при котором рассмотрение определенной 
категории дел возможно только в одном конкретном строго 
определенном законом юрисдикционном органе. Таким органом, 
обладающим исключительной подведомственностью, в Российской 
Федерации может быть только суд (Конституционный Суд 
РФ, суды общей юрисдикции, арбитражные суды, конституционные 
(уставные) суды субъектов РФ, мировые судьи).

Конституция РФ (ч. 1 ст. 46) гарантирует право на судебную защиту. В 
ч. 2 названной статьи данное положение конкретизируется: «Решения и 
действия (или бездействие) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, общественных объединений и должностных 
лиц могут быть обжалованы в суд». Таким образом, решения и действия 
любого юрисдикционного органа могут быть обжалованы в суд. 
Следовательно, ни одна категория дел, рассмотрение которой 
изначально относится к ведению несудебного юрисдикционного органа, 
не может находиться в его исключительной подведомственности, так как 
в любом случае решение этого юрисдикционного органа на основании 
ст. 46 Конституции РФ может быть обжаловано в суд.



Примеры единичной (исключительной) подведомственности 
достаточно многочисленны: лишение и ограничение 
дееспособности, лишение и ограничение родительских прав, 
усыновление, восстановление на работе и др. относятся к 
исключительной подведомственности судов общей 
юрисдикции; дела о несостоятельности (банкротстве) — к 
исключительной подведомственности арбитражных судов; 
установление соответствия федеральных законов, 
нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства РФ и др. Конституции 
РФ — к исключительной подведомственности 
Конституционного Суда РФ.

Несмотря на значительное количество примеров 
единичной подведомственности, большинство категорий 
дел в Российской Федерации все же обладает 
множественной подведомственностью.



Множественная подведомственность — это вид 
подведомственности, при котором рассмотрение 
определенной категории дел возможно в нескольких 
юрисдикционных органах. При этом конечной 
инстанцией является суд.

В зависимости от того, зависит ли обращение в 
конкретный юрисдикционный орган от выбора 
заявителя, соглашения сторон, определенных условий, 
предусмотренных законом, или от прямых указаний 
закона, в рамках множественной подведомственности 
выделяют:

- альтернативную,
- договорную,
- условную;
- императивную.



Альтернативная подведомственность — разновидность 
множественной подведомственности, при которой выбор 
юрисдикционного органа зависит от желания субъекта, чьи права и 
законные интересы нарушены. Естественно, выбор субъекта права 
ограничен рамками, установленными законом.

Например, в ст. 391 ТК РФ содержится норма, позволяющая 
работнику для рассмотрения возникшего трудового спора 
обратиться либо в комиссию по трудовым спорам, либо, минуя ее, 
непосредственно в суд; п. 3 ч. 1 ст. 30.1 КоАП РФ предполагает, что 
постановление по делу об административном правонарушении, 
вынесенное должностным лицом, может быть обжаловано в 
вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в 
районный суд по месту рассмотрения дела.

Следует отметить, что изначальный выбор несудебного 
юрисдикционного органа не лишает субъекта, чьи права и 
законные интересы нарушены, права на обращение в суд в 
дальнейшем.



Договорная подведомственность — 
разновидность множественной подведомственности, 
при которой выбор юрисдикционного органа зависит 
от соглашения, заключенного сторонами. Например, в 
соответствии с ч. 3 ст. 3 ГПК РФ по соглашению сторон 
подведомственный суду спор, возникающий 
из гражданских правоотношений, до принятия судом 
первой инстанции судебного постановления, которым 
заканчивается рассмотрение гражданского дела по 
существу, может быть передан сторонами на 
рассмотрение третейского суда.



Условная подведомственность — разновидность 
множественной подведомственности, при которой дело может 
быть рассмотрено судом только при наступлении условий, 
предусмотренных в законе. Так, заявление о признании права 
собственности на бесхозяйную недвижимую вещь подается в 
суд по месту ее нахождения органом, уполномоченным 
управлять муниципальным имуществом или имуществом, 
находящимся в собственности города федерального значения 
Москвы или Санкт-Петербурга, по истечении года со дня 
принятия вещи на учет органом, осуществляющим 
государственную регистрацию права на недвижимое 
имущество. Если такое заявление будет подано до истечения 
года со дня принятия вещи на учет органом, осуществляющим 
государственную регистрацию права на недвижимое 
имущество, судья, руководствуясь ст. 290 ГПК РФ, откажет в 
принятии заявления (прекратит производство по делу).



Императивная подведомственность — разновидность 
множественной подведомственности, при которой законом установлен не 
только перечень юрисдикционных органов, которым подведомственна 
конкретная категория дел, но и строгая последовательность прохождения по 
ним дел. Также в рамках императивной подведомственности законом может 
быть установлено наличие обязательного предварительного внесудебного 
порядка урегулирования спора.

Например, в соответствии со ст. 401—404 ТК РФ порядок рассмотрения 
коллективного трудового спора состоит из следующих этапов: 
рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией, 
рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника и (или) 
в трудовом арбитраже. При этом рассмотрение спора примирительной 
комиссией обязательно. И только при недостижении в ней согласия стороны 
могут перейти к следующему этапу — урегулированию спора с участием 
посредника и (или) в трудовом арбитраже. Ни одна сторона коллективного 
трудового спора не вправе уклоняться от участия в примирительных 
процедурах. Конечной инстанцией в разрешении коллективного трудового 
спора в случае, если все перечисленные в законе процедуры не привели к 
примирению сторон, является суд.



В соответствии с требованиями ч. 2, 3, 4 ст. 22 ГПК РФ:
Суды рассматривают и разрешают дела с участием 

иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 
организаций, организаций с иностранными инвестициями, 
международных организаций.

Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные 
частями первой и второй настоящей статьи, за исключением 
экономических споров и других дел, отнесенных федеральным 
конституционным законом и федеральным законом к ведению 
арбитражных судов.

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько 
связанных между собой требований, из которых одни 
подведомственны суду общей юрисдикции, другие - 
арбитражному суду, если разделение требований невозможно, 
дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей 
юрисдикции.

В случае, если возможно разделение требований, судья 
выносит определение о принятии требований, 
подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в 
принятии требований, подведомственных арбитражному суду.



Статья 22.1. Споры, подлежащие передаче на рассмотрение 
третейского суда

1. Споры, возникающие из гражданско-правовых отношений, 
подведомственные судам в соответствии с настоящим Кодексом, могут 
быть переданы сторонами на рассмотрение третейского суда при 
наличии между сторонами спора действующего арбитражного 
соглашения, если иное не предусмотрено федеральным законом.

2. Не могут быть переданы на рассмотрение третейского суда 
подведомственные судам в соответствии с настоящим Кодексом:

1) споры, предусмотренные пунктом 4 части первой статьи 22 
настоящего Кодекса;

2) споры, возникающие из семейных отношений, в том числе споры, 
возникающие из отношений по распоряжению опекунами и 
попечителями имуществом подопечного, за исключением дел о разделе 
между супругами совместно нажитого имущества;

3) споры, возникающие из трудовых отношений;
4) споры, возникающие из наследственных отношений;
5) споры, возникающие из отношений, регулируемых 

законодательством Российской Федерации о приватизации 
государственного и муниципального имущества;



6) споры, возникающие из отношений, регулируемых 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

7) споры о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью;
8) споры о выселении граждан из жилых помещений;
9) споры, возникающие из отношений, связанных с возмещением 

вреда, причиненного окружающей среде;
10) иные споры в случаях, прямо предусмотренных федеральным 

законом.
3. Споры между участником юридического лица и самим 

юридическим лицом и споры по искам участников юридического 
лица в связи с правоотношениями юридического лица с третьим 
лицом, если у участников юридического лица есть право на подачу 
такого иска в соответствии с федеральным законом, могут быть 
переданы на рассмотрение третейского суда в соответствии с 
частью четвертой настоящей статьи только в случае, если это 
юридическое лицо, все его участники, а также иные лица, которые 
являются истцом или ответчиком в указанных спорах, заключили 
арбитражное соглашение о передаче в третейский суд указанных 
споров.



Подведомственность дел Конституционному Суду РФ
Статья 125 Конституции РФ говорит о полномочиях КС РФ. 

Статья 3 ФКЗ «О КС РФ» более детально фиксирует 
полномочия КС РФ.

Конституционный суд РФ:
1. Разрешает дела в порядке абстрактного и последующего 

конституционного контроля о соответствии Конституции РФ 
четырех групп нормативно-правовых актов:

a. Федеральные законы, нормативные акты президента, 
совета федерации, государственной думы, Правительства;

b. Конституции республик, уставы иных субъектов, а также 
законы и иные нормативно-правовые акты субъектов, которые 
изданы либо по вопросам исключительной компетенции РФ, 
либо по вопросам совместного ведения;

c. Договоры между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти субъектов РФ, а также 
договоры между органами государственной власти субъектов

d. Не вступившие в силу международные договоры;
Любые иные НПА не могут быть предметом абстрактного 

конституционного контроля в рамках данного полномочия.



Это полномочие КС не может быть осуществлено по 
обращению граждан. В рамках данного полномочия могут 
обратиться лишь специально установленные субъекты. 

2. КС разрешает споры о компетенции и только 3 вида споров 
о компетенции:

a. Спор между федеральными органами государственной 
власти. Например, спор между государственной думой и Советом 
Федерации;

b. Спор между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти субъектов РФ;

c. Спор между высшими органами государственной власти 
субъектов.

Если спор касается компетенции местного самоуправления, то 
такой спор не может быть предметом рассмотрения в КС РФ. 
Спор касается только компетенции.

3. По жалобам на нарушения конституционных прав и свобод 
граждан и по запросам судов проверяет конституционность 
закона примененного или подлежащего применению в 
конкретном деле.

4. Дает толкование конституции РФ.



5. Дает заключение о соблюдении установленного порядка 
выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене 
или совершении иного тяжкого преступления. В процедуре 
импичмента принимает участие 4 органа: государственная дума, 
совет федерации, Верховный суд, а Конституционный суд дает 
заключение о том, соблюдена ли конституционная процедура 
выдвижения обвинения. С момента выдвижения обвинения до 
принятия решения по делу об импичменте должно пройти не более 
чем 3 месяца. Участие КС РФ в данной процедуре является 
обязательным. Поэтому, по мнению ряда авторов здесь 
осуществляется обязательный конституционный судебный контроль. 
В случае если решение КС РФ будет отрицательным, процедура 
выдвижения обвинения прекращается.

6. КС РФ выступает с законодательной инициативой по вопросам 
своего ведения.

КС РФ считает, что это полномочие не свойственно КС и 
практически это полномочие не использует в своей деятельности. 
Однако, самый яркий пример, когда КС РФ использовал данное 
полномочие, заключается в том, что сам ФКЗ «О КС РФ» был 
написан судьями КС РСФСР.



7. КС РФ осуществляет иные полномочия, которые 
предоставлены ему конституцией, федеративным 
договором, а также федеральными конституционными 
законами. 

Кроме того КС РФ может также пользоваться правами, 
которые предоставляются ему заключенными в 
соответствии со статьей 11 Конституцией договорами о 
разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти РФ и органами 
государственной власти субъектов РФ если эти права не 
противоречат его природе и назначению в качестве органа 
конституционного судебного контроля В настоящее время 
полномочия КС РФ расширены в силу принятия ряда ФКЗ.



3. Понятие и виды подсудности гражданских дел

В отличие от подведомственности подсудность 
определяет возможность рассмотрения спора в конкретном 
суде.

Согласно ч. 2 ст. 4 Закона о судебной системе в России 
действуют федеральные суды, конституционные (уставные) 
суды и мировые судьи субъектов Федерации. Гражданские 
дела не подведомственны конституционным судам.

 
Подсудность – гражданско-правовой институт, нормы 

которого регулируют разграничение компетенции между 
конкретными судами судебной системы.

Таким образом, правила подсудности определяют 
компетенцию конкретных судов общей юрисдикции по 
рассмотрению и разрешению гражданских дел по первой 
инстанции.



Выделяют следующие виды подсудности.

1.  Родовая (предметная) подсудность;
2.  Территориальная подсудность:
1)  альтернативную;
2)  исключительную;
3)  договорную;
3.  Подсудность по связи дел.



Родовая (предметная) подсудность – определяет 
компетенцию судов различных звеньев судебной системы 
(различных уровней) в качестве судов первой инстанции. 
Все подведомственные судам общей юрисдикции 
гражданские дела распределены между судами различных 
звеньев (уровней) судебной системы Российской 
Федерации. Одни гражданские дела отнесены законом к 
ведению мировых судов, другие – районных (городских) и 
т.д. Критерием отнесения конкретных гражданских дел к 
ведению судов того или иного уровня являются характер 
(род) дела, предмет и субъектный состав спора.



Виды подсудности (в соответствии с ГПК)

* Статья 23. Гражданские дела, подсудные мировому 
судье

* Статья 24. Гражданские дела, подсудные районному 
суду

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

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

* Статья 27. Гражданские дела, подсудные Верховному 
Суду Российской Федерации



Статья 23. Гражданские дела, подсудные мировому судье
 
Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции:
- дела о выдаче судебного приказа;
- дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует 

спор о детях;
- дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества 

при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей;
- иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за 

исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об 
установлении отцовства, о лишении родительских прав, об 
ограничении родительских прав, об усыновлении (удочерении) 
ребенка, других дел по спорам о детях и дел о признании брака 
недействительным;

- дела по имущественным спорам, за исключением дел о 
наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по 
созданию и использованию результатов интеллектуальной 
деятельности, при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч 
рублей;

- дела об определении порядка пользования имуществом.



Федеральными законами к подсудности мировых судей 
могут быть отнесены и другие дела.

При объединении нескольких связанных между собой 
требований, изменении предмета иска или предъявлении 
встречного иска, если новые требования становятся 
подсудными районному суду, а другие остаются 
подсудными мировому судье, все требования подлежат 
рассмотрению в районном суде. В этом случае, если 
подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у 
мирового судьи, мировой судья выносит определение о 
передаче дела в районный суд и передает дело на 
рассмотрение в районный суд.

Споры между мировым судьей и районным судом о 
подсудности не допускаются.



Статья 24. Гражданские дела, подсудные районному суду

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением 
дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 настоящего 
Кодекса, рассматриваются районным судом в качестве суда первой 
инстанции.

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

 
В случаях, предусмотренных федеральным конституционным 

законом, гражданские дела рассматриваются военными и иными 
специализированными судами.

Статья 27. Дела, подсудные Верховному Суду Российской 
Федерации

Подсудность дел Верховному Суду Российской Федерации 
определяется Федеральным конституционным законом от 5 
февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 
Федерации".



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

автономного округа

Верховный суд республики, краевой, областной суд, суд 
города федерального значения, суд автономной области и 
суд автономного округа рассматривают в качестве суда 
первой инстанции гражданские дела:

- связанные с государственной тайной;
- предусмотренные главой 45 настоящего Кодекса 

(Признание и исполнение решений иностранных судов и 
иностранных третейских судов (арбитражей).

Федеральными законами к подсудности верховного суда 
республики, краевого, областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области и суда 
автономного округа могут быть отнесены и другие дела.



Московский городской суд рассматривает в качестве суда 
первой инстанции гражданские дела, которые связаны с защитой 
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", и по 
которым им приняты предварительные обеспечительные меры в 
соответствии со статьей 144.1 настоящего Кодекса. В случае 
рассмотрения Московским городским судом дела, производство 
по которому было возбуждено по иску истца после вступления в 
законную силу решения, вынесенного этим же судом в пользу 
этого же истца по другому делу о защите авторских и (или) 
смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе в сети "Интернет", Московский городской суд также 
разрешает вопрос о постоянном ограничении доступа к сайту в 
сети "Интернет", на котором неоднократно и неправомерно 
размещалась информация, содержащая объекты авторских и 
(или) смежных прав, или информация, необходимая для их 
получения с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет".



Территориальная подсудность – определяет пространственную 
компетенцию одноуровневых судов судебной системы. После того как 
выяснено, суду какого звена (уровня) судебной системы подсудно 
конкретное гражданское дело, необходимо определить, какому из 
однородных судов оно подсудно по территории, т.е. определить 
пространственную компетенцию одноуровневых судов, или 
территориальную подсудность конкретного дела.

В свою очередь территориальная подсудность делится на:
1)  альтернативную, или подсудность по выбору истца – 

предусмотрена для ряда категорий гражданских дел, разрешение 
которых законом отнесено к компетенции двух или более судов одного 
уровня. Право выбора между несколькими судами, которым подсудно 
конкретное дело, закон предоставляет истцу;

2)  исключительную – сущность заключается в том, что для 
некоторых категорий дел закон точно определяет, какой суд компетентен 
их разрешать;

3)  договорную – стороны по соглашению между собой могут 
изменить территориальную подсудность для конкретного дела. 
Недопустимо изменение подсудности суда субъекта Федерации, 
Верховного Суда РФ, а также правил исключительной подсудности.



Территориальная подсудность определяет 
конкретный суд одного и того же звена судебной 
системы, в который обжалуется нарушение прав и 

свобод 

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

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства 
признается место, где гражданин постоянно или 
преимущественно проживает. Местом жительства 
несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или 
граждан, находящихся под опекой, признается места 
жительства их законных представителей (родителей, 
усыновителей или опекунов). 



Статья 29. Подсудность по выбору истца
 
1. Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или 

который не имеет места жительства в Российской Федерации, может 
быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его 
последнему известному месту жительства в Российской Федерации.

2. Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или 
представительства, может быть предъявлен также в суд по месту 
нахождения ее филиала или представительства.

3. Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут 
быть предъявлены истцом также в суд по месту его жительства.

4. Иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по 
месту жительства истца в случаях, если при нем находится 
несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту 
жительства ответчика представляется для него затруднительным.

5. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным 
повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, могут 
предъявляться истцом также в суд по месту его жительства или месту 
причинения вреда.



6. Иски о восстановлении пенсионных и жилищных прав, 
возврате имущества или его стоимости, связанные с 
возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным 
осуждением, незаконным привлечением к уголовной 
ответственности, незаконным применением в качестве меры 
пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо 
незаконным наложением административного наказания в виде 
ареста, могут предъявляться также в суд по месту жительства 
истца.

6.1. Иски о защите прав субъекта персональных данных, в том 
числе о возмещении убытков и (или) компенсации морального 
вреда, могут предъявляться также в суд по месту жительства 
истца.

6.2. Иски о прекращении выдачи оператором поисковой 
системы ссылок, позволяющих получить доступ к информации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", могут 
предъявляться также в суд по месту жительства истца.

6.3. Иски о восстановлении трудовых прав могут 
предъявляться также в суд по месту жительства истца.



7. Иски о защите прав потребителей могут быть 
предъявлены также в суд по месту жительства или месту 
пребывания истца либо по месту заключения или месту 
исполнения договора.

8. Иски о возмещении убытков, причиненных 
столкновением судов, взыскании заработной платы и других 
сумм, причитающихся членам экипажа судна за работу на 
борту судна, расходов на репатриацию и взносов на 
социальное страхование, взыскании вознаграждения за 
оказание помощи и спасание на море могут предъявляться 
также в суд по месту нахождения судна ответчика или порта 
приписки судна.

9. Иски, вытекающие из договоров, в том числе трудовых, в 
которых указано место их исполнения, могут быть 
предъявлены также в суд по месту исполнения такого 
договора.

10. Выбор между несколькими судами, которым согласно 
настоящей статье подсудно дело, принадлежит истцу.



Статья 30. Исключительная подсудность
 
1. Иски о правах на земельные участки, участки недр, 

здания, в том числе жилые и нежилые помещения, 
строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с 
землей, а также об освобождении имущества от ареста 
предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов 
или арестованного имущества.

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

3. Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров 
перевозки, предъявляются в суд по месту нахождения 
перевозчика, к которому в установленном порядке была 
предъявлена претензия.



 
Статья 32. Договорная подсудность
 
Стороны могут по соглашению между собой изменить 
территориальную подсудность для данного дела до принятия его 
судом к своему производству. Подсудность, установленная статьями 
26, 27 и 30 настоящего Кодекса, не может быть изменена 
соглашением сторон.

Соглашение сторон об изменении территориальной 
подсудности для конкретного дела возможно до принятия его 
судом к производству.
Соглашение сторон о подсудности должно быть выражено в 
письменной форме. Это может быть самостоятельный 
документ, в котором выражена воля сторон по поводу выбора 
суда для разрешения их гражданского дела. Соглашение о 
подсудности может быть также включено в качестве 
отдельного пункта в материально-правовой договор 
(контракт), заключенный между сторонами.



Статья 31. Подсудность нескольких связанных между 
собой дел

 
1. 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.

2. Встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения 
первоначального иска.

3. Гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он 
не был предъявлен или не был разрешен при производстве 
уголовного дела, предъявляется для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства по правилам подсудности, 
установленным настоящим Кодексом.

Подсудность по связи дел – применяется в случае, когда в 
одно производство для совместного рассмотрения и разрешения 
объединяются несколько самостоятельных требований.



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

 
1. Дело, принятое судом к своему производству с соблюдением 

правил подсудности, должно быть разрешено им по существу, хотя бы в 
дальнейшем оно станет подсудным другому суду.

2. Суд передает дело на рассмотрение другого суда, если:
1) 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;

2) обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении дела по месту 
нахождения большинства доказательств;

3) при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было 
принято к производству с нарушением правил подсудности;

4) после отвода одного или нескольких судей либо по другим 
причинам замена судей или рассмотрение дела в данном суде 
становятся невозможными. Передача дела в этом случае 
осуществляется вышестоящим судом.



3. 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.

4. 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.
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