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ВВЕДЕНИЕ 
 
Гражданско-процессуальное право призвано обеспечивать правильное и своевременное рассмотрение и 

разрешение судами гражданских дел, исполнение судебных постановлений и других актов, подлежащих 
исполнению, защите прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц. 

Нормы гражданско-процессуального права сосредоточены в Гражданском процессуальном кодексе 
Республики Беларусь, принятом Парламентом Республики Беларусь в 1998 г. В нем закреплены принци-
пиально новые правила гражданского судопроизводства, установлен порядок осуществления приказного 
производства, расширен круг подведомственных суду исковых дел и дел, возникающих из администра-
тивно-правовых отношений. 

Данный курс лекций создан на основании типовой программы курса «Гражданский процесс» с учетом 
действующего законодательства и практики его применения. 

Перечень актов гражданско-процессуального законодательства, которые необходимо изучить, указыва-
ется в списке рекомендуемой литературы. 

 
1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА  

И ЕГО ПРИНЦИПЫ 
 

План 
 
1.1. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод и система. 
1.2. Принципы гражданского процессуального права. Источники гражданского процессуального права. 
1.3. Особенности гражданских процессуальных отношений. 
1.4. Понятие подведомственности гражданских дел судам. Подсудность гражданских дел. 
 

1.1. Понятие гражданского процессуального права,  
его предмет, метод и система 

 
Гражданское процессуальное право состоит из системы правовых норм, регулирующих общественные 

отношения, возникающие между общими судами и участниками гражданских дел при осуществлении 
правосудия. 

Предметом гражданского процессуального права является гражданский процесс, т. е. регулируемая 
процессуальным законодательством деятельность общего суда, должностных лиц суда, юридически заин-
тересованных в исходе дела лиц, других участников процесса по рассмотрению и разрешению граждан-
ских дел, а также по принудительному исполнению судебных решений и других юрисдикционных актов. 

Различают следующие методы гражданского процессуального права: 
1. Диспозитивно-императивный (распорядительный) метод, который проявляется в гражданском про-

цессе в том, что судебная защита возможна лишь по инициативе заинтересованных лиц, т. е. возбуждение 
гражданских дел, определение пределов судебной защиты, осуществление защиты в вышестоящих судах, 
исполнительном производстве. Ни суд первой инстанции, ни вышестоящие суды по своей инициативе 
гражданские дела не возбуждают. 

2. Разрешительно-императивный метод, который обеспечивает юридически заинтересованным участ-
никам процесса возможность совершать необходимые для осуществления защиты процессуальные дей-
ствия, указанные в законе. Пределы осуществления действий контролируются судом. Суд оказывает со-
действие участникам процесса в реализации ими своих прав, разрешает гражданские дела, осуществляя 
защиту права. 

Задачи гражданского процессуального права следующие: 
 обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и разрешения судами гражданских дел, ис-

полнения судебных постановлений и других актов, подлежащих исполнению; 
 защита прав и охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц; 
 воспитание граждан в духе уважения и исполнения законов, предупреждения правонарушений, 

укрепления системы хозяйствования и различных форм собственности. 
Система гражданского процессуального права определяется совокупностью гражданских процессу-

альных норм, регулирующих правосудие по гражданским делам, и подразделяется следующим образом: 
 общая часть, которая содержит нормы, единые для всего гражданского процесса: основные положе-

ния о гражданском судопроизводстве, его задачах, праве на обращение за судебной защитой, способах 
защиты, видах судопроизводства, принципах гражданского судопроизводства; общие положения о судах и 
их должностных лицах; о подведомственности и подсудности гражданских дел; о правовом статусе участ-
ников; о доказательствах и доказывании и др. 

 особенная часть, которая регулирует порядок рассмотрения и разрешения судом первой инстанции 
исковых дел; дел, возникших из административно-правовых отношений; особого и приказного производ-
ства; порядок рассмотрения и разрешения дел в кассационном, надзорном производстве и по вновь от-
крывшимся обстоятельствам; осуществления исполнительного производства и др. В особенную часть 
включаются вопросы деятельности нотариата, третейских и товарищеских судов. 
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1.2. Принципы гражданского  
процессуального права. Источники гражданского  

процессуального права 
 
Принципы – основные указания законодателя участникам гражданского процесса и суду, призванные 

обеспечить правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел, исполнение судеб-
ных постановлений и других актов, подлежащих исполнению, защиту прав и охраняемых законом интере-
сов граждан и юридических лиц. 

Принципы гражданского процесса связаны в единую систему, они взаимообусловлены и подкрепляют 
друг друга, обеспечивая развитие процесса по делу, успешное достижение его целей. Выделяют следую-
щие принципы гражданского процесса: 

1. Принципы, определяющие положение в процессе и основные направления деятельности сторон и 
других лиц: 
• уважения достоинства личности; 
• равенства граждан перед законом и судом; 
• права пользоваться юридической помощью; 
• разъяснения прав и обязанностей в гражданском процессе; 
• диспозитивности; 
• государственного и общественного содействия в защите гражданских прав; 
• состязательности; 
• равенства сторон. 
2. Принципы, определяющие статус и основные направления деятельности суда: 
 осуществления правосудия только судом; 
 назначаемости; 
 единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских дел; 
 независимости судей и подчинения их только закону; 
 выяснения действительных обстоятельств дела; 
 разрешения дел на основании закона (законности); 
 права на обжалование судебных постановлений и их обязательности; 
 надзора вышестоящих судов и прокурорского надзора за законностью судебных постановлений. 
3. Принципы, определяющие формы и методы процессуальной деятельности: 
 государственного языка судопроизводства; 
 гласности; 
 устности; 
 непосредственности; 
 процессуальной экономии. 
4. Принципы, адресованные сторонам и другим участникам гражданского судопроизводства: 
 уважения достоинства личности. Человек, его права, свободы, гарантии реализации этих прав и 

свобод являются вышей ценностью и целью общества и государства; 
 равенства граждан перед законом и судом независимо от происхождения, социального и имуще-

ственного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, религии и др.; 
 права пользования юридической помощью. Каждый имеет право на юридическую помощь для осу-

ществления и защиты прав и свобод (право пользоваться помощью адвокатов в суде, юрисконсультов). 
Адвокаты оказывают бесплатную юридическую помощь истцам в судах первой инстанции при ведении 
дел о взыскании алиментов; трудовых дел; дел о возмещении вреда, причиненного смертью кормильца, 
наступившей в связи с работой; 

 состязательности и равенства сторон. 
5. Принципы, касающиеся положения и деятельности судов: 
 осуществления правосудия только судом; 
 рассмотрения гражданских дел судьями, назначаемыми или избираемыми в установленном законода-

тельными актами порядке; 
 единоличного и коллегиального рассмотрения дел. Дела первой инстанции рассматриваются судьями 

единолично (исключение – судебная коллегия по патентным делам Верховного Суда Республики Бела-
русь); 

 независимости судей и подчинения их только закону; 
 законности (недопустимость вмешательства в деятельность суда по отправлению правосудия и ответ-

ственность за такое вмешательство). 
6. Принципы, определяющие формы и методы процессуальной деятельности: 
 языка судопроизводства. Государственными языками являются белорусский и русский. Лицам дано 

право ознакомиться с материалами дела и участвовать в судебных действиях через переводчика, право 
выступать на языке, которым они пользуются; 

 гласности судебного разбирательства. Разбирательство судебных дел во всех судах является откры-
тым. Публичное оглашение решений предоставляет возможность знакомиться с материалами дела, делать 
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выписки из них, снимать копии документов. Закрытые судебные заседания допускаются при охране све-
дений, содержащих государственную или коммерческую тайну либо тайну усыновления и др. 

Источниками гражданского процессуального права являются следующие законодательные и иные 
правовые акты Республики Беларусь, международные договоры, в которых участвует Республика Бела-
русь: 

1. Конституция Республики Беларусь – основной источник, обладающий высшей юридической силой. 
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь. 
3. Законы, в том числе о внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Беларусь. 
4. Декреты и Указы Президента Республики Беларусь. 
5. Международные договоры с участием Республики Беларусь. 
6. Постановления Совета Министров Республики Беларусь. 
7. Разъяснения Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 
 

1.3. Особенности гражданских процессуальных отношений 
 
Гражданские процессуальные правоотношения представляют собой взаимодействие их участников и 

составов судов в ходе отправления правосудия по гражданским делам, которое урегулировано нормами 
гражданского процессуального права. 

Гражданские процессуальные правоотношения состоят из элементов и структуры. Элементы состоят из 
суда (состав суда) и участников. 

Участниками гражданского судопроизводства являются следующие лица: 
 юридически заинтересованные в исходе дела истец и ответчик. Истец обращается в суд с исковым за-

явлением. Отказать в принятии искового заявления суд не имеет права, если при составлении и подаче со-
блюдены требования закона. Возбудить дело по собственной инициативе суд не может. Суд рассматрива-
ет дело лишь в пределах заявленного искового требования. При вынесении решения суд не имеет права 
без согласия истца изменить предмет и основание иска; 

 незаинтересованные в исходе дела. 
Суд является обязательным участником судопроизводства по каждому делу. Он принимает от истца ис-

ковое заявление, а от ответчика – возражения против иска; проверяет доказательства сторон, принимает 
решение. 

Таким образом, суд и участники в совокупности составляют единую систему, именуемую гражданским 
процессуальным правоотношением. 

Различают два вида взаимодействий: положительное (сотрудничество) и отрицательное (борьбу). Счи-
талось, что гражданский процесс представляет собой борьбу. Между сторонами в делах искового произ-
водства идет состязание, борьба. То, что выигрывает один, теряет другой. Но между судом и прокурором 
не существует борьбы. Суд сотрудничает с каждым из лиц, участвующих в деле, и стороны могут сотруд-
ничать между собой. В целом, процессуальная деятельность является сплавом борьбы и сотрудничества, 
что обеспечивает оптимальные условия для осуществления правосудия по гражданским делам. 

 
1.4. Понятие подведомственности гражданских дел судам.  

Подсудность гражданских дел 
 
Защита нарушенных прав осуществляется общим, хозяйственным, третейским судами, в администра-

тивном порядке. Они вправе разрешать только те дела, которые отнесены к их ведению, т. е. подведом-
ственны им. 

Подведомственность – относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении споров к 
ведению государственно-общественных органов и третейский судов.  

Различают следующие виды подведомственности: 
 в зависимости от органов, к ведению которых отнесено разрешение дел (подведомственность дел су-

дам (общим, хозяйственным); третейским, товарищеским судам; административным органам); 
 в зависимости от характера дел (подведомственность дел искового производства; возникших из ад-

министративно-правовых отношений; особого производства; приказного производства). 
Судам подведомственны и другие дела, отнесенные законодательными актами к их компетенции. 
В зависимости от количества юрисдикционных органов подведомственность разделяется следующим 

образом: 
 единичная (рассмотрение определенной категории дел указанным в законе органом (в общем суде – 

расторжение брака)); 
 множественная (рассмотрение определенной категории дел несколькими различными органами). 
Существуют следующие виды множественной подведомственности: 
 альтернативная. Допускает разрешение дела не только судом, но и другими юрисдикционными ор-

ганами (административными, нотариальными) по выбору истца; 
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 договорная. Дела, помимо указанного в законе органа, управомоченного на их разрешение, могут 
быть по соглашению заинтересованных лиц переданы на разрешение другого органа (третейского, това-
рищеского судов); 

 условная. Дело подлежит рассмотрению в суде только при наступлении предусмотренного законом 
условия (разрешения наймодателя на переустройство и перепланировку жилого помещения – по спорам 
между членами семьи нанимателя); 

 императивная. Дело подлежит рассмотрению несколькими юрисдикционными органами в определен-
ной законом последовательности (сначала внесудебным органом, затем судом); 

 подведомственность связанных между собой требований. При предъявлении нескольких связанных 
между собой требований, из которых одни подведомственны общему суду, а другие иному, все требова-
ния рассматриваются в общем суде. 

Общему суду подведомственны дела по спорам, если хотя бы одной из сторон в споре является гражда-
нин. Субъектами Хозяйственного Суда Республики Беларусь являются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, государственные органы, Республика Беларусь, административно-территориальные 
единицы, коммерческие организации. 

В третейский суд по соглашению сторон могут передаваться гражданско-правовые споры между лю-
быми субъектами права, возникающие при осуществлении внешнеторговых или иных видов международ-
ных и экономических связей, если местонахождение или местожительство одного из них находится за 
границей Республики Беларусь, иные споры экономического характера. 

Товарищеские суды избираются общественными организациями (трудовыми коллективами, профсоюз-
ными организациями). Им подведомственны дела, возникающие из жилищных правоотношений (по ис-
пользованию подсобных помещений, об оплате коммунальных услуг, о нарушении правил внутреннего 
распорядка в квартирах), семейных правоотношений (о недостойном отношении к родителям, поведении в 
семье), трудовых правоотношений (о прогуле, распитии спиртных напитков и др.). 

Общая родовая подсудность разграничивает компетенции нижестоящих и вышестоящих специализи-
рованных звеньев судебной системы. Различают компетенцию районных (городских) судов, областных 
(Минского городского) судов и Верховного Суда Республики Беларусь по рассмотрению и разрешению 
гражданских дел по первой инстанции. 

Районный (городской) суд рассматривает по первой инстанции все гражданские дела, за исключением 
дел, отнесенных к подсудности других судов. 

Областным (Минскому городскому) судам подсудны дела по жалобам на отказ в регистрации местных 
общественных объединений граждан; по жалобам на отказ в регистрации инициативной группы областно-
го референдума и по выдвижению кандидата в депутаты областного Совета; об усыновлении иностран-
ными гражданами детей на территории Республики Беларусь; по заявлениям о признании забастовки не-
законной. 

Верховному Суду Республики Беларусь подсудны дела по жалобам на отказ в регистрации республикан-
ского или международного общественного объединения, о прекращении их деятельности; по жалобам на 
отказ в регистрации политических партий, о прекращении их деятельности; по жалобам на отказ в реги-
страции инициативной группы республиканского референдума или его отклонении; на решения Прези-
дента Республики Беларусь по вопросам гражданства; о признании выборов Президента Республики Бела-
русь недействительными и др. 

Специальная родовая подсудность определяет компетенцию военных судов Белорусского военного су-
да, а также судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда Республики Беларусь. Межгарни-
зонные военные суды рассматривают по первой инстанции дела по спорам военнослужащих об увольне-
нии с военной службы, о переводах, возмещении материального ущерба, предоставлении отпуска, по жа-
лобам военнослужащих на неправомерные действия должностных лиц и др. 

Областным, Белорусскому военному суду предоставляется право изъять любое дело из районного 
(межгарнизонного) суда, находящегося на территории этой области, а Верховному Суду Республики Бе-
ларусь – из любого общего суда и принять его к своему производству в качестве суда первой инстанции. 
Это происходит лишь в случаях, когда дело представляет сложность в разрешении или имеет обществен-
ный интерес. 

По территориальной подсудности производится разграничение компетенции по рассмотрению и раз-
решению гражданских дел между судами первого звена (между районными или межгарнизонными) в за-
висимости от территории их деятельности. 

В исковом производстве различают следующие виды территориальной подсудности: 
 общая территориальная. Иск должен предъявляться в суд по месту жительства ответчика, а иск к 

юридическому лицу – по месту его нахождения, указанному в уставе или учредительном документе. Об-
щие правила должны применяться, если иное не предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом 
Республики Беларусь; 

 альтернативная (по выбору истца). Позволяет истцу вместо или в силу невозможности использова-
ния общего правила территориальной подсудности использовать еще один или несколько вариантов опре-
деления территориальной подсудности, если это предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом 
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Республики Беларусь либо другими законами для определенных случаев или категорий дел. Она может 
быть реализована до возбуждения гражданского дела. Альтернативная подсудность не может быть приме-
нена, если действует исключительная или имеется соглашение о договорной подсудности. Она создается 
для удобства истца (при неизвестности места жительства ответчика; для уменьшения расходов, связанных 
с явкой в суд). 

По месту жительства истца могут предъявляться иски о взыскании алиментов; об установлении от-
цовства; о расторжении брака с лицом, признанным в установленном порядке безвестно отсутствующим, 
недееспособным, а также с лицом, осужденным за совершение преступления к лишению свободы на срок 
не менее 3-х лет; о расторжении брака, когда при истце находятся несовершеннолетние дети; о возмеще-
нии вреда, причиненного гражданину незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной 
ответственности, незаконным применением в качестве меры пресечения заключения под стражу, незакон-
ным наложением административного взыскания в виде ареста или исправительных работ. 

В соответствии с правилами исключительной подсудности некоторые категории гражданских дел мо-
гут рассматриваться только в судах, специально указанных в законе. Эта подсудность введена с учетом 
особенностей некоторых категорий дел с целью максимального приближения к суду объекта спора или 
места нахождения необходимых для рассмотрения дела доказательств. Иски о правах на земельные участ-
ки, здания, сооружения, другие объекты, связанные с землей, а также об освобождении имущества от аре-
ста предъявляются по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества. 

Договорная подсудность позволяет сторонам самим по письменному согласию определять исходя из 
своих интересов суд, который будет рассматривать спор, уже возникший или могущий возникнуть. Дого-
вором о подсудности нельзя изменить исключительную территориальную подсудность. Несмотря на 
наличие договора о подсудности, сторона, заявляющая иск как встречный, должна руководствоваться 
подсудностью встречного иска. Договором о подсудности нельзя также изменить родовую подсудность.  

Подсудность по связи дел (подсудность встречного иска и гражданского иска, вытекающего из уголов-
ного дела) обеспечивает возможность рассмотрения в одном процессе в порядке гражданского или уго-
ловного судопроизводства двух взаимосвязанных дел. Встречный иск независимо от его подсудности 
предъявляется в суд по месту рассмотрения первоначального иска. Подсудность встречного иска исклю-
чает использование общей территориальной, альтернативной, договорной и исключительной подсудности. 
Если требование о разделе строения между супругами заявлено ответчиком к истцу в деле о расторжении 
брака, то оно рассматривается судом, принявшим это дело к своему производству вне зависимости от ме-
ста нахождения строения. 

В силу подсудности встречного иска может изменяться и родовая подсудность, но лишь при условии, 
если первоначальный иск был принят вышестоящим судом к своему рассмотрению. 

 
 

2. УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

План 
 
2.1. Понятие участников гражданского судопроизводства. 
2.2. Стороны гражданского судопроизводства. Представители. 
2.3. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. Третьи лица, не заявля-

ющие самостоятельных требований на предмет спора, их права и обязанности. 
2.4. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 
2.5. Участники гражданского судопроизводства, не имеющие юридической заинтересованности в исхо-

де дела. 
 

2.1. Понятие участников гражданского судопроизводства 
 
Выделяют следующие субъекты гражданского процессуального правоотношения: 
 на кого возлагается обязанность осуществления правосудия; 
 кто лично заинтересован в исходе дела; 
 кто участвует в процессе для защиты интересов других лиц и исполнения своего служебного долга; 
 кто оказывает суду содействие в осуществлении правосудия. 
Суд является обязательным участником гражданского процессуального правоотношения. Он наделен 

властными полномочиями для организации и координации процессуальной деятельности, поддержания 
порядка. Благодаря этому суд истребует от лиц и организаций необходимую информацию, выносит обяза-
тельные решения, проводит их в жизнь с применением мер принуждения. Без властных полномочий суд 
не мог бы осуществлять правосудие. 

Лично заинтересованными в исходе дела являются следующие: 
 истец (лицо, по требованию которого возбуждается дело и возникает процессуальное правоотноше-

ние); 
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 ответчик (к нему предъявляется иск); 
 третьи лица (вступают в уже начатый процесс). Они заинтересованы в исходе дела без самостоя-

тельных исковых требований. Выступают в роли процессуальных помощников ответчика. 
У прочих участвующих в деле лиц нет личного интереса в исходе дела. Они вступают в процесс или 

возбуждают его, чтобы помочь сторонам, третьим лицам отстоять их законные интересы, а суду осуще-
ствить правосудие. К ним относятся следующие: 

 представители (опекуны, адвокаты, юрисконсульты), которые ведут в судах дела своих подопечных, 
доверителей, юридических лиц; 

 прокуроры, которые предъявляют иски или вступают в уже начатые дела (прокурор остается предста-
вителем государства); 

 государственные органы (органы опеки и попечительства), юридические лица и граждане, предъяв-
ляющие иски в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц. 

Свидетели, эксперты, переводчики, специалисты, понятые, хранители имущества, представители 
общественности выполняют в процессе вспомогательную роль. 

 
2.2. Стороны гражданского судопроизводства. Представители 

 
К юридически заинтересованным в исходе дела относятся следующие лица: 
 имеющие непосредственный интерес в исходе дела (стороны, третьи лица, заявители, государствен-

ные органы, юридические лица, должностные лица, действия которых обжалуются; заинтересованные 
граждане и юридические лица, взыскатели и должники); 

 имеющие государственный, общественный или иной интерес в исходе дела (прокурор, государствен-
ные органы, юридические лица и граждане, от собственного имени защищающие права других лиц; пред-
ставители юридически заинтересованных в исходе дела лиц). 

К юридически незаинтересованным в исходе дела лицам относятся свидетели, эксперты, специалисты, 
переводчики, понятые и др. 

Выделяют следующие права юридически заинтересованных в исходе дела лиц: подавать заявления, зна-
комиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии представленных документов и тре-
бовать их удостоверения, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, зада-
вать вопросы другим участникам судопроизводства по делу, заявлять ходатайства, давать устные и пись-
менные объяснения суду, представлять свои доводы, возражения, право заявлять отводы, право подавать 
заявления и обжаловать судебные постановления. 

Обязанности юридически заинтересованных в исходе дела лиц включают добросовестное пользование 
принадлежащими им процессуальными правами. Всякие попытки затянуть процесс или отклониться от 
существа дела пресекаются судом. 

В делах, возникающих из административно-правовых отношений, стороны называются заявителями и 
государственным органом, организацией или должностным лицом, действия которого обжалуются. 

В приказном и исполнительном производстве стороны именуются взыскателями и должником. 
В особом производстве в делах о признании гражданина ограниченно дееспособным обратившийся в 

суд называется заявителем; вторая сторона – гражданином. 
Стороны во всех случаях приравниваются к истцам и ответчикам. 
Сторонами могут быть граждане и юридические лица, Республика Беларусь и ее административно-

территориальные единицы, организации, не являющиеся юридическими лицами; иностранные граждане и 
лица без гражданства наравне с гражданами Республики Беларусь.  

Истец предъявляет требование к ответчику. Ответчик излагает свою позицию в возражениях против 
иска. Если в деле нет одной из сторон с ее позицией, нет и спора. Стороны лично заинтересованы в исходе 
дела. 

Стороны пользуются равными процессуальными правами. Истец вправе изменить основание или 
предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований либо отказаться от иска. Ответчик 
вправе изменить основание возражений против иска, полностью или частично признать иск. Стороны мо-
гут окончить дело мировым соглашением. Однако суд не принимает отказа истца от иска, признания иска 
ответчиком и не утверждает мировое соглашение, если эти действия противоречат закону или нарушают 
чьи-либо права. 

Стороны обязаны своевременно являться в суд, соблюдать порядок в судебном заседании, совершать 
процессуальные действия в установленные судом сроки, сообщать суду только такую информацию об от-
носящихся к делу фактах, которые соответствуют действительности. 

Представительство в суде – осуществление в гражданском судопроизводстве одним лицом (предста-
вителем) в пределах имеющихся у него полномочий прав и законных интересов другого лица (представля-
емого) от его имени. 

Перечень лиц, которые могут и не могут быть представителями в суде по гражданскому делу, приведен 
в Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь. Могут быть представителями адвокаты; 
работники юридического лица (по делам этих лиц); родители, усыновители, опекуны, попечители, пред-



 
10 

ставители учреждений, выполняющие обязанности опекунов; представители, назначенные в предусмот-
ренных законом случаях судом; один из соучастников по делу. 

Не могут быть представителями лица, не достигшие совершеннолетия либо признанные недееспо-
собными или ограниченно дееспособными; судьи, следователи, прокуроры. 

Различают следующие виды представительства: 
 договорное, основанием возникновения которого является добровольное волеизъявление сторон, при 

котором представителя и представляемого связывает договор поручения или трудовой договор (адвокаты); 

 законное, которое возникает из закона. Основанием являются родство; усыновление; назначение опе-
ки или попечительства; помещение лиц, нуждающихся в опеке или попечительстве, в соответствующее 
учреждение, приемную семью или семью патронатного воспитания. Защиту прав и законных интересов 
лиц, не достигших 18 лет, недееспособных, ограниченно дееспособных, осуществляют родители, усыно-
вители, опекуны и попечители, другие указанные в законе лица. Законные представители могут поручить 
ведение дела другому лицу, избранному ими в качестве представителя, в частности адвокату; 

 общественное, выступающее в виде представительства общественных объединений граждан, которые 
законом или уставом наделены правом выступать в суде в защиту законных интересов своих членов (про-
фессиональные союзы); 

 официальное, которое является актом назначения судом представителя стороне, когда она является 
недееспособной и не имеет опекуна либо при отсутствии представителя у ответчика, место жительства ко-
торого неизвестно; 

 консульское, когда консульские учреждения иностранных государств в Республике Беларусь имеют 
право представлять и защищать интересы своих государств, а также граждан и юридических лиц. Кон-
сульские должностные лица вправе представлять интересы граждан своих государств без поручения и до-
веренности, если эти граждане не имеют возможности защищать свои интересы. 

Представители обладают правами и несут обязанности, предусмотренные Гражданским процессуаль-
ным кодексом Республики Беларусь, поэтому при оформлении полномочий представителя перечислять их 
в доверенности не нужно. 

На совершение действий, связанных с материально-правовыми последствиями для представляемого, 
представитель должен получить от него специальные полномочия (предъявление иска; передача дела в 
третейский суд; отказ от иска; признание иска; изменение предмета или основания иска, его размер; за-
ключение мирового соглашения, передача полномочий другому лицу (передоверие); заявление ходатайств 
о приостановлении производства по делу по соглашению сторон, об обеспечении иска; обжалование су-
дебного постановления; дача объяснений на жалобу; получение присужденного имущества; подача заяв-
ления о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам). 

Представители допускаются в процесс только при наличии полномочий. Для большинства полномочия 
должны быть оформлены доверенностью, которая может содержать полномочия на совершение отдель-
ных процессуальных действий, ведение конкретного дела или нескольких дел либо уполномочивать пред-
ставителя на защиту интересов доверителя по любому делу на протяжении определенного времени. 

Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в нотариальном порядке. Доверен-
ность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати орга-
низации. 

Полномочия по осуществлению представительства от имени физического лица могут быть оформлены 
устным заявлением, сделанным в суде. 

Действие доверенности прекращается вследствие истечения срока ее действия; ее отмены выдавшим 
лицом или отказа лица, которому выдана доверенность; прекращения юридического лица, от имени кото-
рого выдана доверенность или которому она выдана; смерти, признания недееспособным, ограниченно 
дееспособным или безвестно отсутствующим лица, выдавшего доверенность, или получившего ее. 

 
2.3. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования  

на предмет спора. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных  
требований на предмет спора, их права и обязанности 

 
Третьи лица, заинтересованные в исходе дела, имеют самостоятельный, особый интерес. Решение суда 

между истцом и ответчиком влияет на права третьего лица. Чтобы защитить свои права, третье лицо 
должно принять участие в процессе (предотвратить предъявление регрессного иска к нему в будущем). 

Третье лицо с самостоятельными требованиями может вступить в процесс на любой стадии путем 
предъявления иска к одной или обеим сторонам. Такие лица имеют все права и обязанности истцов. Они 
подают исковые заявления, платят государственную пошлину, могут отказаться от своих исковых требо-
ваний, обжаловать судебные решения и т. д. Если суд в ходе производства по делу установит, что имеются 
лица, которые могут заявить самостоятельные требования на предмет спора, он извещает их о деле и разъ-
ясняет им их право на предъявление иска в десятидневный срок с момента получения извещения. 

Поскольку третьи лица пользуются правами истцов, то первоначально истцы и ответчики выступают 
перед ними в качестве ответчиков. Обычно третье лицо выступает против обеих сторон. Оно спорит с 
обеими сторонами, его интересы носят самостоятельный характер, которые противостоят интересам сто-
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рон. Удовлетворяя иск третьего лица, суд полностью или в части отказывает сторонам. Однако бывает, 
что третье лицо предъявляет требования одной из сторон. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора, вступают в дело на сто-
роне истца или ответчика в качестве его процессуального помощника до вынесения решения, если реше-
ние суда может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. Речь идет о праве 
регресса. 

О вступлении в дело третье лицо подает заявление, в котором указывает, по каким мотивам и к какой 
стороне оно присоединяется. Копии заявления должны быть вручены обеим сторонам. Третьи лица могут 
привлекаться к участию в деле по ходатайству сторон, других заинтересованных в исходе дела лиц или по 
инициативе суда (если покупателю предъявлен виндикационный иск, он должен привлечь продавца в ка-
честве третьего лица). Если третье лицо не помогло ответчику выиграть дело, оно само может превратить-
ся в ответчика, а ответчик – в истца (продавец обязан возместить покупателю убытки). 

 
2.4. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 

 
Предметом прокурорского надзора является законность и обоснованность судебных постановлений, 

соблюдение законности при их исполнении. Целью прокурорского надзора является защита нарушенных 
прав. 

Выделяют следующие две формы участия прокурора: 
1. При возбуждении гражданского дела путем подачи заявления в защиту прав граждан, юридических 

лиц или государства. Закон не ограничивает право прокурора возбудить любое дело, подведомственное су-
ду. Основанием является установленный им факт правонарушения. Возбуждение проводится в интересах 
физических и юридических лиц, если они лишены возможности самостоятельно защищать свои права 
(несовершеннолетние, недееспособные). Дееспособные физические и юридические лица могут обращать-
ся к прокурору с указанием причины затруднения личного обращения в суд. Эти причины прокурор обя-
зан указать в заявлении. 

Возбуждая гражданское дело, прокурор совершает те же действия, что и истец, кроме уплаты государ-
ственной пошлины. До подачи заявления в суд прокурор обязан выслать истцам копию заявления. В су-
дебном заседании прокурор выступает первым и должен обосновать свое требование, а затем истец дает 
объяснения. Прокурор, предъявивший иск, является истцом только в процессуальном смысле, который 
одновременно выполняет и функцию надзора за законностью. 

2. При вступлении в процесс, начавшийся по инициативе других лиц. Участие прокурора является обя-
зательным в следующих случаях: 

 возбуждения дела прокурором, а также когда необходимость его участия признана судом; 
 предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь (дела по жалобам на 

действия избирательных комиссий; о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявления 
умершим; о признании ограниченно дееспособным или недееспособным; о признании дееспособным и др.). 

Согласно Кодексу Республики Беларусь о браке и семье участие прокурора является обязательным в 
делах о лишении, восстановлении родительских прав, об отобрании ребенка, усыновлении, отмене усы-
новления. 

Прокурор, участвующий в деле в любой форме, вправе знакомиться с материалами дела, заявлять отво-
ды, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, заявлять ходатайства и дру-
гие права. Специфичным правом и обязанностью является изложение мнения по вопросам, возникающим 
при разбирательстве. Он обязан высказать мнение о том, как должно быть разрешено дело (подлежит иск, 
жалоба удовлетворению полностью или частично либо следует отказать). 

 
2.5. Участники гражданского судопроизводства,  

не имеющие юридической заинтересованности в исходе дела 
 
Лица, не имеющие юридической заинтересованности в исходе дела, содействуют суду в правильном и 

быстром разрешении дела. К ним относятся следующие: 
1. Свидетели (лица, которым могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для дела). В качестве свидетелей не могут быть допрошены представители по гражданским де-
лам и лица, которые осуществляют защиту по уголовному делу, – по фактам, которые им стали известны в 
связи с выполнением данных обязанностей; священнослужители – по фактам, ставшим им известными во 
время исповеди; судьи – по вопросам, обсуждавшимся судом в совещательной комнате при вынесении по-
становления по делу. Свидетель вправе отказаться от дачи показаний против самого себя, супруга, членов 
своей семьи и близких родственников. Он вправе ходатайствовать о его допросе в месте пребывания, если 
по уважительной причине не может явиться в суд. Свидетель должен явиться в суд по вызову, правдиво и 
полно рассказать все известные ему по делу факты и ответить на вопросы. За отказ или уклонение от дачи 
показаний, дачу ложных показаний свидетель привлекается к уголовной ответственности. 

2. Эксперты (привлекается любое лицо, которое обладает специальными знаниями в области науки, тех-
ники, искусства и др.). По делу назначается экспертиза, если вопросы в силу своей сложности требуют про-
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ведения специальных исследований. Эксперт имеет право знакомиться с материалами дела, участвовать в 
судебном разбирательстве, задавать вопросы, принимать участие в исследовании доказательств, получать 
вознаграждение за проведение экспертизы. Обязан явиться по вызову суда и дать письменное экспертное за-
ключение. При даче ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность. 

3. Специалисты (привлекаются, если для разъяснения возникших вопросов достаточно получить опре-
деленные сведения из той или иной области специальных знаний; дают пояснения письменно). 

4. Переводчики (обеспечивают перевод с языка судопроизводства на язык данного лица и обратно, обя-
заны засвидетельствовать правильность перевода своей подписью в судебных документах). 

5. Понятые (привлекаются юридически незаинтересованные в исходе дела лица в количестве не менее 
двух человек). Ими не могут быть несовершеннолетние, недееспособные; работники суда, органов проку-
ратуры и милиции. Они вправе делать замечания и заявления, которые подлежат внесению в протокол, 
знакомиться с протоколом и требовать его уточнения. 

6. Хранители арестованного имущества (лица, которым имущество передается на хранение). Они 
принимают участие в описи, подписывают акт, несут имущественную и уголовную ответственность за 
растрату, сокрытие. 

 
3. ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ 

 
План 

 
3.1. Понятие и предмет судебного доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
3.2. Судебные доказательства и их классификация. 
3.3. Судебное доказывание и его субъекты. 
3.4. Общие правила доказывания. 
 

3.1. Понятие и предмет судебного доказывания.  
Факты, не подлежащие доказыванию 

 
Доказывание в гражданском судопроизводстве – урегулированная законом деятельность суда и юри-

дически заинтересованных в исходе дела лиц по установлению с помощью судебных доказательств фак-
тов, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

К элементам доказывания относятся определение предмета доказывания, собирание доказательств, ис-
следование и проверка доказательств, оценка доказательств. 

Предметом доказывания являются все факты, имеющие значение для правильного разрешения дела. 
Предмет доказывания определяется как совокупность юридических фактов материально-правового харак-
тера, т. е. фактов, с которыми закон связывает возникновение, изменение и прекращение правоотношений 
между сторонами, на которые стороны ссылаются как на основание своих требований и возражений (по 
делу об установлении отцовства – факт наличия кровной связи между ребенком и предполагаемым от-
цом). 

Первоначально предмет доказывания определяется судьей на стадии подготовки дела к судебному раз-
бирательству с целью организации процессуальных действий по собиранию необходимых доказательств. 
В процессе рассмотрения дела круг фактов, входящих в предмет доказывания, в силу различных причин 
(отказ истца от части исковых требований) может изменяться. Поэтому окончательно предмет доказыва-
ния устанавливается судом уже в ходе судебного разбирательства. 

Основанием освобождения от доказывания является признание судом определенного факта общеиз-
вестным или наличие преюдиции. 

Общеизвестными могут быть факты, о существовании которых знает широкий круг людей, включая 
состав суда (наводнение). 

Преюдиция – предрешение вопроса об истинности фактов и правоотношений, установленных вступив-
шим в законную силу судебным постановлением при рассмотрении другого дела между теми же лицами. 
Преюдиционные факты обязательны для суда и повторному доказыванию не подлежат. До тех пор, пока 
судебное постановление, вступившее в законную силу, не отменено, установленные им факты считаются 
истинными. Суд ограничивается лишь истребованием и приобщением к делу копии судебного постанов-
ления, которым был установлен преюдициальный факт. 

 
3.2. Судебные доказательства и их классификация 

 
Доказательствами являются любые сведения о фактах, входящих в предмет доказывания, полученные 

в результате использования в установленном законом порядке средств доказывания. 
К средствам доказывания относятся объяснения сторон и других заинтересованных в исходе дела лиц, 

показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов и др. Сведения, 
полученные с нарушением закона, не могут служить доказательствами по делу. 

Классификация доказательств проводится по способу образования, характеру связи с искомым фак-
том, источнику получения сведений. 
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По способу образования выделяют следующие доказательства: 
 первоначальные (сведения, полученные из первоисточника); 
 производные (сведения, полученные из вторых рук (фотография)). 
По характеру связи с искомым фактом различают следующие доказательства: 
 прямые. Содержание доказательства прямо указывает на искомый факт, позволяет сделать о нем 

единственный вывод (письмо ответчика); 
 косвенные. Доказательства прямо не содержат сведений об искомом факте, но позволяют сделать о 

нем предположительный вывод (квитанция о переводе денег истцом на имя ответчика предполагает заем). 
Необходимо иметь несколько косвенных доказательств, которые в совокупности позволили сделать вывод 
о доказываемом факте. 

По источнику получения сведений доказательства разделяют следующим образом: 
 личные. К ним относятся сведения, исходящие от людей (объяснения сторон); 
 предметные. В их роли выступают объекты материального мира (видеозапись); 
 смешанные. Источником получения сведений выступают личность и материальные объекты (заклю-

чения экспертов). 
Объяснения сторон и третьих лиц являются одним из средств доказывания по гражданскому делу. 

Право давать объяснения по делу гарантируется и охраняется законом. Если дело рассмотрено в отсут-
ствие кого-либо из юридически заинтересованных в исходе дела лиц, не извещенных о времени и месте 
судебного заседания, решение суда подлежит отмене. 

Объяснения сторон являются одним из видов личных доказательств. Суд должен оценивать объяснения 
сторон в совокупности с другими доказательствами, так как не одно из них не имеет заранее установлен-
ной силы. 

Свои объяснения стороны дают суду в устной или письменной форме. Доказательственное значение 
имеют и объяснения, содержащиеся в заявлениях и других процессуальных документах. 

Объяснения сторон делятся следующим образом: 
 утверждения (объяснение, которое содержит сведения о фактах, соответствующих процессуальным 

интересам утверждающего лица: истец утверждает, что вещь была дана ответчику во временное безвоз-
мездное пользование, а ответчик утверждает, что вещь подарена. Утверждения могут быть положены в 
основу судебного решения только в том случае, если они подтверждаются другими доказательствами по 
делу. Каждое утверждение тщательно проверяется судом; 

 признания (объяснение, содержащее сведения о фактах, доказывание которых лежит на другой сто-
роне). Молчание не может считаться признанием. Признания подразделяются на следующие виды: 

- судебные (сделанные в судебном заседании, а также содержащиеся в письменных заявлениях, адресо-
ванных суду). Такие признания считаются доказательством по делу; 

- внесудебные (сделанные вне суда). Они не воспринимаются судом и не являются доказательством по 
делу, нуждаются в доказывании; 

- полное (признание всех фактов, утверждаемых другой стороной); 
- частичное (признается только часть фактов); 
- простое (признание, совершенное без оговорок в категоричной форме); 
- квалифицированное (признание с оговоркой (взял деньги в долг, но долг вернул)). Лицо, совершив-

шее признание, обязано доказать факты, составляющие оговорку. 
Суд считает признанный факт установленным, если у него не будет сомнений в том, что признание со-

ответствует обстоятельствам дела. В обязательном порядке суд проверяет, не совершено ли признание под 
влиянием насилия, угрозы, заблуждения. 

Показания свидетелей являются самым распространенным средством доказывания. Суд использует сведе-
ния, полученные от свидетелей. 

По содержанию показания свидетелей делятся на следующие части: 
 общую (сведения о фактах, устанавливающих личность свидетеля, его отношение к юридически за-

интересованным лицам и делу); 
 специальную (сведения о фактах, подлежащих доказыванию по делу). 
Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать суду факты, которые свидетель может 

подтвердить или опровергнуть, а также данные о нем (фамилия, имя, отчество, место жительства). При 
допросе свидетеля судья устанавливает его личность, разъясняет его права и обязанности, выясняет его 
отношение к заинтересованным в исходе дела лицам. Свидетель предупреждается об уголовной ответ-
ственности за отказ или уклонение либо за дачу ложных показаний. Затем свидетель в свободной форме 
излагает суду известные по делу факты. 

Каждый свидетель допрашивается в судебном заседании отдельно и после допроса остается в зале за-
седания до окончания разбирательства дела. Если по уважительной причине он не может явиться в судеб-
ное заседание, то может быть допрошен судом в месте его пребывания. 

После изложения показаний свидетелю могут быть заданы вопросы лицом, по чьей инициативе он вы-
зван, прокурором, судьей. 

При допросе несовершеннолетнего вызываются его законные представители. Свидетель, не достигший 
16 лет, после допроса удаляется из зала заседания. 
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В случае необходимости при допросе свидетелей суд может произвести очную ставку между лицами, 
если в их показаниях имеются противоречия. С разрешения суда участники очной ставки могут задавать 
друг другу вопросы. 

Письменные доказательства – предметы материального мира, которые при помощи нанесенных на 
них письменных знаков дают сведения о фактах, имеющих значение для дела. Гражданский процессуаль-
ный кодекс Республики Беларусь относит к ним официальные и частные документы, переписку и записи 
делового или частного характера, содержащие сведения о фактах, имеющих значение для дела. 

Письменные доказательства различают по субъекту происхождения (официальные, которые исходят от 
государственных органов в пределах их компетенции с соблюдением установленных правил; частные (не-
официальные), выступающие в форме письменных доказательств, исходящих от граждан), содержанию 
(распорядительные, которые содержат волеизъявление лица, государственного органа власти, направлен-
ные на возникновение, изменение, прекращение правоотношения (приказы, распоряжения); осведоми-
тельные, содержащие сведения о наличии или отсутствии фактов, имеющих значение для дела (справки, 
докладные записки), форме (простые, нотариально удостоверенные), способу формирования (подлинные, 
копии). 

Письменные доказательства должны быть представлены в суд в подлиннике. 
Заключение государственных органов представляет собой сделанный на основе самостоятельно со-

бранных материалов вывод компетентного государственного органа о том, как должно быть разрешено 
дело. Заключения признаются средствами доказывания и представляются в суд в письменной форме. Они 
оглашаются в судебном заседании, после чего суд и иные лица могут задавать представителям государ-
ственных органов вопросы. 

Протоколы являются одним из источников информации при доказывании, так как в протокол заносят-
ся все существенные для дела факты. Протоколы, фиксирующие объяснения сторон и третьих лиц, ре-
зультаты допроса свидетелей, экспертов, представителей государственных органов, являются процессу-
альной формой закрепления этих средств доказывания. Протоколы допускаются в качестве доказательств 
по делу только при условии их составления в предусмотренном законом порядке. 

Вещественными доказательствами являются предметы, которые благодаря сохранившимся на них 
следам воздействия, форме, другим свойствам и качествам или месту нахождения могут служить сред-
ством установления фактов, имеющих значение для дела. Ими могут быть разнообразные материальные 
объекты (поврежденное имущество, спорная вещь, товары ненадлежащего качества, земельный участок). 
Если представление вещественного доказательства для заинтересованного лица является затруднитель-
ным, то суд на основании ходатайства выдает такому лицу запрос на его получение. 

Должностные лица и граждане, у которых находится истребуемый судом предмет, направляют его в 
суд или выдают на руки лицу, предъявившему запрос, для представления в суд. Лица, не имеющие ис-
требуемого вещественного доказательства либо не имеющие возможности представить его в назначен-
ный судом срок, обязаны известить об этом суд с указанием причин в течение 5-ти дней со дня получе-
ния запроса. В случае неизвещения или непредставления виновные должностные лица или граждане 
подвергаются судебному штрафу. 

Вещественные доказательства хранятся в деле или отдельно от него в помещении суда. Предметы, ко-
торые не могут быть доставлены в суд, оставляются по месту их нахождения и передаются на хранение. 
После вступления в законную силу судебного постановления по делу вещественные доказательства воз-
вращаются лицам, от которых они были получены, или передаются лицам, за которыми суд признал право 
на эти предметы. 

Исследование вещественных доказательств осуществляется с помощью следующих процессуальных 
действий: 

 осмотра (процессуального действия, направленного на отыскание относящихся к делу данных путем 
обозрения состояния); 

 освидетельствования (заключается в осмотре тела человека для выявления на нем следов правонару-
шения, примет, имеющих значение для дела); 

 предъявления для опознания (демонстрирования лицу объекта для его идентификации с ранее вос-
принимавшимся объектом на основе сопоставления с образом, хранившимся в памяти лица); 

 проведения судебного эксперимента (процессуального действия, которое заключается в воспроизве-
дении обстановки, в которой происходило определенное событие, и действий, из которых это событие со-
стояло, с целью проверки и уточнения фактов, имеющих значение для дела); 

 производства судебной экспертизы. 
Экспертиза – процессуальное действие, которое проводится судом для разъяснения возникающих при 

рассмотрении дела вопросов, требующих специальных познаний в области науки, искусства и других 
сферах. 

Производство экспертизы поручается судом специально созданным для этого экспертным учреждени-
ям. Закон допускает проведение и вне этих учреждений. Экспертом может быть назначено любое лицо, 
обладающее необходимыми познаниями для дачи заключения. 

Различают следующие виды экспертиз: криминалистические, судебно-медицинские, технические, бух-
галтерские, биологические и др. 
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Классификация экспертизы существует по следующим процессуальным признакам: 
 в зависимости от места (проводимые в судебном заседании и вне суда); 
 по количеству участвующих экспертов (индивидуальные и групповые); 
 дополнительные и повторные. 
О назначении экспертизы суд выносит определение, в котором указываются основания проведения 

экспертизы, фамилия, имя, отчество эксперта или наименование экспертного учреждения; вопросы, по-
ставленные перед экспертом; материалы, представленные в его распоряжение; срок, в течение которого 
должна быть проведена экспертиза. При назначении экспертизы производство по делу может быть при-
остановлено. 

Право окончательного решения всех вопросов, связанных с назначением экспертизы, принадлежит су-
ду. Отклонение требований, заявленных юридически заинтересованными в исходе дела лицами, должно 
быть мотивировано в определении суда. 

Вопросы, поставленные эксперту, не могут выходить за пределы его специальных познаний. Итоги 
экспертного исследования фиксируются экспертом в заключении, которое выступает средством доказыва-
ния. 

Заключение эксперта – представленные в установленном законом порядке выводы сведущего лица, 
сделанные им в результате исследования фактических материалов дела на основе своих специальных по-
знаний. 

Экспертное заключение составляется в письменном виде и состоит из трех частей (вводной, исследова-
тельской и заключительной). Если по делу проводится комплексная экспертиза, каждый эксперт подписы-
вает ту часть заключения, которая касается проведенных им исследований. В судебном заседании эксперт 
излагает заключение устно. Ход допроса фиксируется в протоколе. Юридически заинтересованные в ис-
ходе дела лица могут ходатайствовать о назначении дополнительной или повторной экспертизы. 

С помощью звукозаписи, видеозаписи и записи на иных носителях информации возможны фиксация и 
сохранение для последующего восприятия судом информации об обстоятельствах, имеющих значение для 
дела; отображение письменных и вещественных доказательств, которые не могут быть доставлены в суд; 
фиксация данных о ходе и содержании осуществляемых судом процессуальных действий (допросе, 
осмотре, судебном эксперименте). Звуко- и видеозаписи обладают рядом ценных свойств (возможностью 
замедленной демонстрации, многократного повторения отдельных фрагментов и т. п.). 

В качестве средств доказывания может быть допущено следующее: 
 любительские и профессиональные записи, изготовленные вне связи с производством по делу, но со-

держащие сведения, которые подтверждают обстоятельства, имеющие значение для дела; 
 записи, произведенные юридически заинтересованными в исходе дела лицами специально для фик-

сирования обстоятельств, имеющих значение для дела (видеозапись момента заключения сделки); 
 записи, изготовленные в ходе производства по уголовному или гражданскому делу. 
Существуют следующие принципы, определяющие применение в качестве средств доказывания звуко- 

и видеозаписей: 
 открытый характер их получения. Запись, полученная скрытым путем может быть использована в ка-

честве доказательства, когда допускается законом (санкционированное прокурором прослушивание теле-
фонов); 

 обязательное сообщение суду лицом, ходатайствующим о допуске таких средств доказывания, техни-
ческих данных о системах записи и воспроизведения, позволяющих воспринимать информацию. 

 
3.3. Судебное доказывание и его субъекты 

 
Субъектами доказывания являются суд, стороны, заинтересованные в исходе дела лица, представители 

общественности. 
Особая роль отводится суду. Он руководит всем ходом процесса доказывания: определяет предмет до-

казывания, оказывает юридически заинтересованным в исходе дела лицам помощь в сборе доказательств, 
обеспечивает их исследование, проверку и оценку. 

Суд должен принимать к рассмотрению только те из представленных доказательств, которые имеют 
значение для дела (относимость доказательств). Относимость доказательства определяется судом в каж-
дом конкретном случае. Закон требует от лиц, представляющих доказательства, указывать, какие факты, 
имеющие значение для дела, могут быть установлены этими доказательствами. Приобщение к делу пред-
ставленных доказательств зависит от того, найдет ли суд их существенными для дела. Правило об отно-
симости доказательств направлено на обеспечение принципа процессуальной экономии. Оно позволяет 
избежать загромождения процесса излишним, не имеющим значения для разрешения дела материалом. 

Допустимость средств доказывания означает, что для установления фактов, имеющих значение для 
дела, суд должен использовать только те средства доказывания, которые предусмотрены законом. По об-
щему правилу обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть подтверждены с помощью любых 
средств доказывания. В ряде случаев стороны и суд ограничены в выборе средств доказывания. Факты, 
которые по закону должны быть подтверждены с помощью определенных средств доказывания, не могут 
подтверждаться никакими другими средствами доказывания (несоблюдение простой письменной формы 
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сделки, когда такая форма установлена законом, лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтвер-
ждение на свидетельские показания). 

Действующее гражданское процессуальное законодательство Республики Беларусь исходит из принци-
па свободной оценки доказательств судом. Ни одно из доказательств не имеет для суда заранее установ-
ленной силы. Это означает, что закон не содержит норм, устанавливающих преимущество одних доказа-
тельств перед другими в зависимости от каких-либо формальных признаков. Достоверность и доказатель-
ственная сила собранных по делу сведений в каждом конкретном случае определяется судом. Суд 
оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 
объективном исследовании в судебном заседании всех входящих в предмет доказывания фактов, руковод-
ствуясь при этом только законом. 

Внутреннее убеждение представляет собой глубокую уверенность, твердую убежденность в правиль-
ности сделанных выводов. Принципом оценки доказательств выступает правило о том, что внутреннее 
убеждение в своей правоте является результатом тщательного, всестороннего анализа и осмысления всех 
собранных по делу данных. Внутреннее убеждение должно быть обоснованным. 

Оценивая доказательства, суд независим и руководствуется только законом. В силу этого принципа 
вышестоящий суд, рассматривающий дело в кассационном или надзорном порядке, не вправе, передавая 
дело на новое рассмотрение, предрешать вопрос о преимуществе одних доказательств перед другими. 

 
3.4. Общие правила доказывания 

 
Обязанность обеспечить в ходе производства полноту доказательственного материала возложена на 

стороны, иных юридически заинтересованных в исходе дела лиц и суд. 
Обязанность представлять необходимые для установления истины доказательства лежит на сторонах, 

третьих лицах и других заинтересованных в исходе дела. 
На суд возложена обязанность содействовать указанным лицам по их ходатайству в истребовании до-

казательств, когда представление таких доказательств в суд является невозможным (выдает запрос на по-
лучение доказательства). 

Каждая сторона доказывает факты, на которые она ссылается как на основание своих требований или 
возражений. 

По делам, возникающим из административно-правовых отношений, законом предусмотрены специаль-
ные правила распределения обязанностей по доказыванию. Государственные органы, организации и юри-
дические лица, действия которых обжалуются, обязаны представить суду материалы, послужившие осно-
ванием для соответствующих действий. Заявители вправе представлять суду доказательства. 

Собирание доказательств – деятельность суда и юридически заинтересованных в исходе дела лиц, 
направленная на обеспечение возможности исследования в судебном разбирательстве необходимых для 
установления объективной истины по делу доказательств. 

Способами собирания доказательств являются их представление сторонами и другими юридически 
заинтересованными в исходе дела лицами; их истребование судом от лиц и организаций, у которых они 
находятся; выдача лицам, ходатайствующим об истребовании письменных доказательств или веществен-
ных доказательств, запросов на право их получения и предъявления в суд; вызов в суд в качестве свидете-
ля; привлечение специалиста; назначение экспертизы; направление судебных поручений по собиранию 
доказательств в другие суды; обеспечение доказательств. 

Обеспечение доказательств – способ собирания доказательств в случаях, когда есть основания пола-
гать, что их представление и использование в дальнейшем может оказаться затруднительным или невоз-
можным. Заявление об обеспечении доказательств подается в суд, в котором рассматривается дело. В за-
явлении должны быть указаны доказательства, которые необходимо обеспечить; факты, для подтвержде-
ния которых необходимы эти доказательства; причины, побудившие заявителя обратиться с ходатайством 
об обеспечении доказательств. 

Обеспечение доказательств проводится судьей путем допроса свидетелей, осмотра письменных и ве-
щественных доказательств, назначения экспертизы по правилам гражданского процессуального законода-
тельства. Протоколы и другие собранные материалы пересылаются в суд с уведомлением юридически за-
интересованных в исходе дела лиц. 

Судебные поручения – поручения суда, рассматривающего дело, другому суду произвести определен-
ные процессуальные действия по собиранию доказательств, если доказательство находится в другой мест-
ности.  

Для того, чтобы дать другому суду поручение, суд выносит специальное определение. Суд, в адрес ко-
торого направлено поручение, обязан точно его выполнить, установить обстоятельства и собрать доказа-
тельства, вновь обнаружившиеся. Определение о судебном поручении должно быть выполнено судом в 
срок до двадцати дней с момента его получения. 
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4. ИСКОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ  
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ. ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
План 

 
4.1. Возбуждение производства по делу. Понятие иска. Виды исков. 
4.2. Порядок предъявления иска. Исковое заявление. 
4.3. Судебное разбирательство. 
4.4. Судебные постановления и решения. 
4.5. Судебные расходы. 
4.6. Процессуальные сроки. 
4.7. Приказное производство. 

 
4.1. Возбуждение производства по делу.  

Понятие иска. Виды исков 
 
Возбуждение производства по делу – стадия гражданского процесса, на которой суд решает вопрос о 

возбуждении производства по конкретному гражданскому делу в суде первой инстанции, проверяет нали-
чие у лица, обратившегося в суд, права на обращение и соблюдение установленного порядка реализации 
данного права. 

Иск – обращенное к суду и ответчику требование заинтересованного лица о защите нарушенного или 
оспариваемого субъективного права, направленное на рассмотрение судом спора о праве и постановление 
законного и обоснованного решения. 

Различают следующие виды исков: 
 по материально-правовому признаку (иски, вытекающие из гражданских, семейных, трудовых право-

отношений); 
 по процессуально-правовому признаку: 
- иски о признании (требование заинтересованного лица о подтверждении судом наличия или отсут-

ствия определенного правоотношения между истцом и ответчиком (авторского права, права на наслед-
ство)); 

- иски о присуждении (требование заинтересованного лица к суду присудить ответчика совершить 
определенные действия или воздержаться от их совершения (иски о взыскании денежных средств)); 

- иски о преобразовании (требование заинтересованного лица к суду об установлении нового, измене-
нии или прекращении существующего правоотношения между истцом и ответчиком); 

 в зависимости от характера взаимосвязи лица, обращающегося в суд, с защищаемым субъективным 
правом (личные иски, иски в защиту прав других лиц, иски в защиту прав неопределенного круга лиц, 
косвенные иски). 

Выделяют следующие элементы иска: 
 предмет иска (конкретное материально-правовое требование истца к ответчику, которое вытекает из 

спорного правоотношения и относительно которого истец просит вынести судебное решение). Предмет иска 
должен быть четко определен в исковом заявлении. В нем выражается юридический интерес лица, обраща-
ющегося в суд (в иске о взыскании долга предметом является требование о взыскании денежных средств). 

 основание иска (юридические факты, на которых истец основывает свое материально-правовое тре-
бование к ответчику). Круг фактов, входящих в основание иска, указывается истцом в исковом заявлении. 
Если они указаны не полностью, суд вправе предложить дополнить основание иска, представить доказатель-
ства в подтверждение наличия значимых фактов (в основание иска о взыскании долга по договору займа 
входят факты заключения договора, передачи предмета займа должнику, истечения срока возврата, неис-
полнения ответчиком обязанности по возврату). 

Значение элементов иска заключается в том, что они индивидуализируют иск; суд осуществляет кон-
троль за реализацией истцом процессуального права на изменение иска; основание иска определяет пред-
мет доказывания по делу; предмет и основание определяют пределы судебного разбирательства, границы 
судебной деятельности. Суд рассматривает дело лишь в пределах заявленного искового требования. 

 
4.2. Порядок предъявления иска. Исковое заявление 

 
Право на предъявление иска – право заинтересованного лица на возбуждение и рассмотрение в суде 

первой инстанции конкретного дела искового производства с целью его разрешения. 
Предпосылки права на предъявление иска – юридические факты процессуально-правового характера, с 

наличием которых по законодательству связывается существование у истца права на предъявление иска. 
Различают общие и специальные предпосылки права на предъявление. 
К общим предпосылкам относятся следующие: 
 правоспособность сторон (способность иметь гражданские права и нести обязанности стороны и тре-

тьего лица). Ею обладают все граждане и юридические лица Республики Беларусь, Республика Беларусь, 
административно-территориальные единицы; 
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 подведомственность дела суду (дело, не подведомственное суду, не может быть принято к его произ-
водству); 

 отсутствие вступившего в законную силу вынесенного по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям решения суда о прекращении производства по делу в связи с отказом 
истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон. 

Специальные предпосылки классифицируют следующим образом: 
 отсутствие заключенного сторонами договора о передаче спора на разрешение третейского суда в 

случаях, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь; 
 отсутствие вступившего в законную силу принятого по спору между теми же сторонами, о том же 

предмете и по тем же основаниям решения третейского суда; 
 отсутствие решения товарищеского суда, принятого в пределах его компетенции, по спору между те-

ми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям. 
Выделяют следующие условия реализации права на предъявление иска: 
 подсудность дела данному суду; 
 соблюдение установленного для данной категории дел порядка предварительного внесудебного раз-

решения дела; 
 наличие у лица, обращающегося в суд, гражданской процессуальной дееспособности; 
 наличие надлежаще оформленных полномочий на предъявление искового заявления у лица, предъяв-

ляющего исковое заявление от имени другого лица; 
 согласие дееспособного гражданина на предъявление иска в его интересах государственными орга-

нами, юридическими лицами, гражданами; 
 невозможность самостоятельной защиты своих интересов гражданином в случае предъявления иска в 

его интересах прокурором; 
 соблюдение реквизитов искового заявления; 
 уплата государственной пошлины; 
 отсутствие в производстве этого же или другого суда дела по спору между теми же сторонами, о том 

же предмете и по тем же основаниям. 
Исковое заявление о возбуждении дела подается в суд в письменной форме. 
В исковом заявлении должны содержаться следующие данные (реквизиты): 
 наименование суда; 
 фамилия, имя, отчество и место жительства истца, ответчика и юридически заинтересованных в ис-

ходе дела лиц; 
 наименование документа; 
 точное обозначение требований истца, цена иска; 
 факты, которыми истец обосновывает свои требования; 
 доказательства, подтверждающие каждый из фактов; 
 перечень приложений к исковому заявлению. 
Исковое заявление следует подписать лицу, обратившемуся в суд, и поставить дату. 
Суд, возбуждая гражданское дело, выносит определение в трехдневный срок со дня поступления заяв-

ления. Суд не вправе совершать до возбуждения дела процессуальные действия, связанные с рассмотре-
нием дела по существу. Истец имеет право отказаться от поданного искового заявления до возбуждения 
дела, он обязан подать в суд письменное ходатайство о возвращении искового заявления, о чем выносится 
определение. После вынесения определения о возбуждении производства по делу возвращение искового 
заявления невозможно. Истец может отказаться, только заявив отказ от иска в судебном разбирательстве 
по общим правилам. 

Процессуальным последствием возбуждения производства по делу является начало судебного процес-
са. К материально-правовым последствиям относятся перерыв течения срока исковой давности; требова-
ния о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина и др. 

 
4.3. Судебное разбирательство 

 
Судебное разбирательство – стадия рассмотрения дела в судебном заседании в суде первой инстан-

ции. Оно проводится с целью обеспечения вынесения законного и обоснованного решения, предназначено 
для рассмотрения дела по существу. В ходе судебного разбирательства суд должен выполнить следующее: 

 определить состав юридически заинтересованных в исходе дела лиц, выяснить их позиции; 
 установить предмет доказывания; 
 получить, исследовать и правильно оценить все необходимые доказательства; 
 правильно выбрать и применить соответствующую норму права. 
В судебном разбирательстве происходят завершающие этапы судебного доказывания (исследование и 

оценка доказательств). На этой основе устанавливаются фактические обстоятельства дела, права и обязан-
ности сторон. Судебное разбирательство завершается вынесением судебного решения. 

На стадии судебного разбирательства наиболее полно реализуются конституционные и отраслевые 
принципы правосудия. Каждое дело должно быть рассмотрено беспристрастным судом в одном и том же 
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составе при строгом соблюдении принципов непосредственности, устности и непрерывности судебного 
разбирательства. Суд заслушивает объяснения сторон, других юридически заинтересованных в исходе де-
ла лиц, показания свидетелей, пояснения специалистов, заключения экспертов; осматривает вещественные 
доказательства; оглашает письменные доказательства и протоколы; исследует другие доказательства. 

Судья обеспечивает строгое соблюдение закона, гарантирующего равенство прав участников судебно-
го разбирательства. Он поддерживает порядок в зале заседания, координирует деятельность всех участни-
ков судопроизводства и устраняет из процесса все, что не имеет отношения к делу. Лицу, нарушающему 
порядок во время судебного заседания, судья делает предупреждение. При повторном нарушении участ-
ники процесса могут быть удалены из зала судебного заседания. Суд вправе наложить на участников 
штраф. 

Судебное заседание включает в себя следующие части: 
1. Подготовительная. Судья в назначенное время открывает судебное заседание и объявляет, какое де-

ло подлежит рассмотрению. Секретарь докладывает суду о явке лиц, вызванных по делу, о том, вручены 
ли уведомления и повестки неявившимся, какие имеются сведения о причинах их неявки. Судья устанав-
ливает личность явившихся, выясняет у ответчика, получена ли им копия искового заявления и когда. Ес-
ли копии вручены не были, разбирательство дела откладывается. Если кто-либо не владеет языком, на ко-
тором ведется судопроизводство, в судебное заседание вызывается переводчик. Из зала судебного заседа-
ния в комнату для свидетелей удаляются свидетели, чтобы допрошенные не могли общаться с 
недопрошенными. Судья объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в качестве прокурора, эксперта, 
специалиста, переводчика, секретаря, и разъясняет участникам их право заявить отводы. 

2. Рассмотрение дела по существу. Начинается кратким докладом судьи. В докладе излагается о том, 
кто и кому заявил требования, их основания; сообщается суть возражений ответчика; разъясняется сущ-
ность требований по встречному иску. После доклада судья выясняет следующее: поддерживает ли истец 
свои требования и в каком объеме, признает ли иск ответчик, не желают ли стороны заключить мировое 
соглашение. Признание иска ответчиком является основанием для вынесения решения о его удовлетворе-
нии. Суд переходит к заслушиванию объяснений и исследованию доказательств, затем к судебным прени-
ям. 

3. Заключительная (судебные прения, судебные реплики). Судебные прения – часть судебного заседа-
ния, в которой подводятся итоги проведенного исследования обстоятельств дела, доказательств, что их 
подтверждают, норм права, которые подлежат применению, и дается их оценка. Судебные прения состоят 
из речей сторон. Сначала выступает истец, затем – ответчик. Все участники могут выступать вторично с 
репликами в отношении сказанного другими лицами. 

4. Постановление и объявление решения. Является завершающей частью судебного разбирательства, в 
которой окончательно подводятся итоги судебного разбирательства, разрешается гражданско-правовой 
спор между сторонами по существу. Суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. 
После подписания решения суд возвращается в зал заседания и оглашает его, затем дает разъяснения по 
порядку обжалования, ознакомления с протоколом, объявляет судебное заседание закрытым. 

 
4.4. Судебные постановления и решения 

 
Определения – судебные постановления суда первой инстанции, которыми разрешаются отдельные во-

просы, возникающие в ходе производства по делу. В предусмотренных Гражданским процессуальным ко-
дексом Республики Беларусь случаях выносятся определения, которыми оканчивается производство по 
делу без вынесения решения. По гражданскому делу определений может выноситься несколько. Они вы-
носятся от имени суда. 

При разрешении несложных вопросов определения могут выноситься без удаления в совещательную 
комнату. Они заносятся в протокол судебного заседания. При разрешении сложных вопросов суд выносит 
определение в виде отдельного документа. К сложным Гражданский процессуальный кодекс Республики 
Беларусь относит вопросы о прекращении и приостановлении производства по делу, об оставлении заяв-
ления без рассмотрения и движения, подготовке дела к судебному разбирательству и др. 

Если определение выносится как отдельный документ, то в нем должны быть указаны время и место 
вынесения; наименование вынесшего определение суда; фамилия, имя, отчество судьи, секретаря судеб-
ного заседания; предмет спора; вопрос, по которому выносится определение; мотивы, по которым суд 
пришел к своим выводам; постановление суда, порядок и срок обжалования определения. 

Если определение было вынесено в ходе судебного заседания, оно оглашается немедленно после вы-
несения. Тем сторонам, которые не присутствовали в судебном заседании, суд отправляет копии опре-
деления по почте в трехдневный срок с момента вынесения определения. 

Определения суда подразделяются следующим образом: 
 обжалуемые отдельно от решения (определения, о которых прямо сказано в Гражданском процессу-

альном кодексе Республики Беларусь (о передаче дела в другой суд; препятствующие дальнейшему дви-
жению дела)); 

 обжалуемые вместе с решением (частные жалобы и частные протесты не подаются, но возражения 
против таких определений могут быть приведены в кассационной жалобе или кассационном протесте). 
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Определения могут отменяться или изменяться вынесшим их судом как в случае ошибочности, так и в 
связи с изменением обстоятельств дела. Определения, не подлежащие отдельному обжалованию, вступа-
ют в законную силу, начинают действовать сразу после оглашения. 

Суд обязан вынести частное определение, если он при рассмотрении дела обнаружил нарушения за-
конности должностными лицами, гражданами, юридическими лицами. Частное определение должно со-
держать предписание об устранении нарушений. За оставление должностным лицом частного определе-
ния без рассмотрения на него налагается штраф. 

Решение – постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу. Оно выно-
сится после окончания разбирательства дела в совещательной комнате и затем оглашается. Суд выносит 
решение именем Республики Беларусь. Решение завершает правосудие по конкретному делу. 

Процесс принятия решения в деле искового производства начинается с подачи в суд искового заявле-
ния, основным содержанием которого является изложение истцом своей позиции в споре. Противополож-
ную позицию формулирует ответчик в возражениях против иска или встречном иске. 

Принятие решения – выбор судом одной из имеющихся альтернативных позиций, а решение – выбран-
ная позиция. Выбор позиции истца означает удовлетворение иска. Таким образом, содержание решения 
суда предопределяется содержанием искового заявления. Если же суд согласится с ответчиком, будет от-
казано в иске. Содержанием решения станет содержание возражения ответчика или содержание встречно-
го иска. Выбор осуществляется с позиций обоснованности и законности требований и возражений. 

Решение суда выполняет задачи гражданского процессуального законодательства и судопроизводства, 
т. е. защищает права и охраняемые законом интересы граждан и юридических лиц; способствует воспита-
нию граждан в духе уважения и исполнения законов, предупреждению правонарушений, укреплению суще-
ствующей системы хозяйствования и различных форм собственности. 

Выделяют следующие требования к решению суда: 
 законность (решение является законным, если при его вынесении суд правильно применил подлежа-

щие применению нормы материального и процессуального права); 
 обоснованность (решение является обоснованным, если судом учтены все факты, входящие в пред-

мет доказывания, каждый из этих фактов подтвержден достаточными и достоверными доказательствами, а 
сделанные в решении выводы соответствуют установленным фактам); 

 однозначность (решение должно быть однозначным, т. е. содержать один ответ на одно требование); 
 окончательность (решение должно быть окончательным; предварительные и промежуточные реше-

ния допускаются в порядке исключения только в прямо предусмотренных законом случаях); 
 категоричность (условные решения не допускаются). 
Судебное решение по делу включает следующие части: 
 вводную (должны быть указаны время и место вынесения решения; наименование суда, вынесшего 

решение; фамилия, имя, отчество судьи и секретаря судебного заседания; стороны, их представители; 
прокурор; заинтересованные в исходе дела лица; предмет спора); 

 описательную (на момент удаления суда в совещательную комнату – позиции в споре сторон: что 
каждая из них требует или против чего возражает и по каким основаниям); 

 мотивировочную (она составляется только в случаях, прямо предусмотренных Гражданским процес-
суальным кодексом Республики Беларусь). Суд, опираясь на закон и представленные доказательства, под-
вергает разбору все позиции сторон и юридически заинтересованных в исходе дела лиц. Суд обязан пока-
зать законность и обоснованность той позиции, которую он положил в основу решения, указать, почему 
другие позиции являются незаконными и необоснованными. Суд не должен ограничиваться перечислени-
ем доказательств. Следует изложить содержание каждого доказательства. В мотивировочной части указы-
вается также закон, которым суд руководствовался. Порядок составления следующий: если требование за-
явлено до удаления суда в совещательную комнату, мотивировочная часть решения должна быть состав-
лена в этой комнате. В данном случае мотивировочная часть располагается между описательной и 
резолютивной частями решения как единого документа. Если мотивировочная часть составляется после 
оглашения решения, то она излагается в виде отдельного документа и содержит указание на то решение, 
частью которого она является. Вне совещательной комнаты мотивировочная часть составляется в семи-
дневный срок со дня подачи заявления об этом; 

 резолютивную (содержанием является ответ суда по существу заявленных требований и возражений). 
Резолютивная часть должна быть полной, а каждый ответ – точно адресованным, определенным, оконча-
тельным, ясным и категоричным. 

С помощью судебного решения обеспечивается защита прав и охраняемых законом интересов граждан 
и юридических лиц. Вступившие в законную силу судебные постановления обязательны для всех граж-
дан, в том числе для должностных и юридических лиц, и подлежат исполнению на всей территории Рес-
публики Беларусь. 

Содержание обязательности решения зависит от его вида. Решение об установлении в соответствии с 
принципом обязательности освобождает соответствующее правоотношение от спорности. Все граждане и 
юридические лица обязаны считать правоотношение имеющим такое содержание, какое зафиксировано в 
решении. 



 
21 

Если решение является преобразованным, его действие проявляет себя в установлении, изменении или 
прекращении соответствующего правоотношения. Обязанность совершить необходимые для этого дей-
ствия может быть возложена и на суд, вынесший решение (суд, вынесший решение о расторжении брака; 
обязанность направить копию решения после вступления его в законную силу в государственный орган, 
регистрирующий акты гражданского состояния; для отметки в актовой записи о заключении брака). Суду 
предоставлено право контроля за реализацией таких решений в рамках исполнительного производства. 

Установленные и преобразованные решения не нуждаются в принудительном исполнении. Но с ре-
шениями о присуждении закон предусматривает принудительное исполнение. В таких случаях необхо-
димо получение исполнительного листа, который выдается взыскателю на основании решения после 
вступления его в законную силу, который приводит в действие аппарат государственного принуждения. 

 
4.5. Судебные расходы 

 
Судебные расходы – платежи, осуществляемые юридически заинтересованными в исходе дела лицами 

в связи с производством по делу и исполнением судебных постановлений. 
К судебным расходам относятся государственная пошлина и издержки, связанные с рассмотрением де-

ла. 
Государственная пошлина – вид неналогового платежа, взимаемого с юридически заинтересованных в 

исходе дела лиц в доход государства за подачу этими лицами в суды исковых заявлений, жалоб; за выдачу 
судами копий документов. 

Государственной пошлиной оплачиваются заявления о возбуждении дела, кассационные и надзорные 
жалобы, выдача судами копий документов. Государственная пошлина поступает в доход местного бюджета. 

Выделяют следующие виды государственной пошлины: 
 простая (в твердых ставках в базовой величине); 
 пропорциональная (в процентном выражении к цене иска или к установленной базовой величине). 
Если исковое заявление содержит несколько самостоятельных требований, государственная пошлина 

исчисляется путем сложения пошлин, предусмотренных за каждое требование в отдельности. 
Издержки, связанные с рассмотрением дела, – расходы, которые несут юридически заинтересованные 

в исходе дела лица по оплате затрат на рассмотрение и разрешение дела в суде. К ним относятся суммы, 
подлежащие выплате свидетелям, экспертам, переводчикам; расходы, связанные с осмотром на месте; 
расходы по розыску ответчика; почтовые расходы; расходы, связанные с исполнением решения суда и др. 

Государственная пошлина уплачивается до обращения в суд. Неуплата влечет оставление процессуаль-
ного документа без движения. При увеличении цены иска государственная пошлина подлежит доплате, 
при уменьшении – возврату не подлежит. Издержки взыскиваются со стороны, проигравшей спор. 

Основанием для возврата государственной пошлины является определение суда в течение одного го-
да со дня поступления пошлины в бюджет. Возврат из местного бюджета производится по заявлению 
плательщика. К заявлению прилагаются определение суда и квитанция. 

Отсрочки – предоставление плательщику возможности уплаты суммы по истечении определенного 
промежутка времени после совершения процессуального действия. 

Рассрочки – предоставление плательщику возможности уплаты частями через определенные проме-
жутки времени. 

Уменьшение размеров – предоставление стороне уплаты меньшей суммы судебных расходов по срав-
нению с установленной. 

Освобождение от уплаты судебных расходов осуществляется в виде освобождения от уплаты государ-
ственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. От уплаты государственной пошлины 
освобождаются истцы – по искам о взыскании алиментов; истцы – по искам о возмещении вреда, причи-
ненного увечьем или смертью кормильца; органы прокуратуры, предприятия, граждане – по искам о за-
щите прав и интересов других лиц; учебные заведения системы образования – по искам о взыскании поне-
сенных государством расходов на содержание учащихся, самовольно оставивших учебные заведения и 
исключенных из них; медицинские учреждения при подаче в суд заявлений о принудительной госпитали-
зации и лечении граждан, имеющих венерические заболевания и др. 

От уплаты издержек, связанных с рассмотрением дела, освобождены прокурор, государственные орга-
ны, юридические и физические лица – по искам о защите прав и интересов других лиц. 

Вопрос об освобождении сторон от судебных расходов решается судьей при принятии искового заяв-
ления и выносится определение. Судье предоставлено право отсрочить, рассрочить, уменьшить размер 
уплаты исходя из имущественного положения сторон. 

Стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает за счет другой стороны возмещение 
всех понесенных ею судебных расходов по делу, хотя эта сторона и была освобождена от уплаты их в до-
ход государства. Судебные расходы подлежат распределению не только между сторонами, но и с учетом 
третьих лиц в равных долях. Если же цена заявленных соучастниками требований различна, то распреде-
ление осуществляется пропорционально цены их требований. При отказе истца от иска понесенные им су-
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дебные расходы ответчик не возмещает. При заключении мирового соглашения стороны могут по взаим-
ной договоренности распределить между собой судебные расходы, иначе они взаимно погашаются. 

Возмещение судебных расходов производится сторонам из средств бюджета, а также государству. 
Если прокурору или лицам, освобожденным от уплаты государственной пошлины при обращении в суд 

в интересах других лиц отказано в иске, ответчику понесенные им судебные расходы возмещаются за счет 
бюджета. 

В доход государства могут быть взысканы расходы как за счет средств истца, так и ответчика. На счет 
государства относится та часть судебных расходов, от уплаты которых освобождена сторона. Если истец 
освобожден от уплаты судебных расходов, они взыскиваются с ответчика в размере, пропорционально 
удовлетворенной части исковых требований. При отказе в иске издержки взыскиваются с истца в доход 
государства. Государство несет бремя судебных издержек, если обе стороны освобождены от уплаты су-
дебных расходов. 

4.6. Процессуальные сроки 
 
Процессуальный срок – период времени, установленный законом или судом для совершения опреде-

ленных процессуальных действий (рассмотрение дела, исправление недостатков заявления и т. д.). 
Различают следующие виды сроков: 
 сроки совершения процессуальных действий (делятся на сроки, определенные законом, и сроки, 

установленные судом); 
 в зависимости от субъекта, которому адресованы конкретные процессуальные сроки (их можно под-

разделить на сроки для суда, юридически заинтересованных в исходе дела лиц, иных лиц); 
 при производстве в суде первой инстанции (действуют сроки рассмотрения дела, иные сроки для со-

вершения судом процессуальных действий). 
Процессуальные действия совершаются в сроки, установленные законом либо судом. Процессуальные 

сроки исчисляются периодом времени (годами, месяцами, днями). Течение сроков начинается на следую-
щий день после календарной даты, которой определено их начало. Срок не считается пропущенным, если 
заявление, жалоба, протест были сданы на почту до 24 часов последнего дня срока. Если процессуальное 
действие надо было совершить в суде, то срок истекает, когда заканчивается рабочий день. Юридически 
заинтересованные в исходе дела лица, пропустившие процессуальные сроки, лишаются права на соверше-
ние процессуального действия. Процессуальные документы не рассматриваются судом и возвращаются. 
Для иных лиц, обязанных выполнять предписания суда, исчисление процессуального срока не освобожда-
ет от выполнения лежащей на нем профессиональной обязанности и служит основанием для применения 
санкций (судебных штрафов, принудительного привода). 

Течение всех неистекших процессуальных сроков приостанавливается одновременно с приостановле-
нием производства по делу. Их течение приостанавливается с вынесением определения суда о приоста-
новлении производства. Процессуальные сроки приостанавливаются на весь период приостановления 
производства по делу. С возобновлением производства продолжается течение процессуальных сроков, и 
исчисляются они со следующего дня после календарной даты вынесения определения о возобновлении 
производства. Процессуальные действия должны быть совершены в оставшийся после возобновления 
срок. 

Продление – предоставление судьей нового срока для совершения процессуального действия, не вы-
полненного по уважительной причине в назначенный срок. Продлению подлежат лишь сроки, устанавли-
ваемые судьей. Срок, установленный законом, может быть продлен лишь в том случае, когда это прямо 
оговорено в конкретной норме. Продление процессуального срока допустимо по заявлению юридически 
заинтересованных в исходе дела лиц, поданному до истечения процессуального срока, назначенного судь-
ей для совершения определенного действия. 

Сроки рассмотрения гражданских дел подразделяются на два вида: общий (установлен в 2 месяца со 
дня поступления заявления в суд) и сокращенный (установлен по отдельным категориям дел не позднее    
1-го месяца со дня принятия заявления). Если в одном производстве соединены требования, для одних из 
которых установлен законом общий срок, а для других – сокращенный, то применяются общие сроки. Ко-
гда законом не установлены сроки совершения процессуальных действий, их вправе установить судья 
(исправление недостатков искового заявления). В Гражданском процессуальном кодексе Республики Бе-
ларусь предусмотрены сроки на обращение за защитой (исковая давность). 

Процессуальные сроки могут судом восстанавливаться при уважительной причине в зависимости от 
конкретных обстоятельств, воспрепятствовавших лицу совершить процессуальное действие в срок. 

 
4.7. Приказное производство 

 
Приказное производство – производство по заявлению кредитора о взыскании денежной суммы или 

истребовании движимого имущества должника без проведения судебного заседания и вызова сторон. За-
канчивается оно вынесением определения о судебном приказе. 

Приказным производство является в следующих случаях: 
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 требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 
 требование основано на протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, совер-

шенном нотариусом; 
 заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, но оно не связано с уста-

новлением материнства и (или) отцовства либо необходимостью привлечения третьих лиц; 
 заявлено требование о взыскании с граждан налогов и сборов в доход государства; 
 заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы; 
 заявлено требование соответствующим органам о взыскании расходов по розыску ответчика или 

должника; 
 заявлено требование страховщика (страховой организации) о взыскании задолженности по договору 

страхования; 
 заявлено требование о взыскании задолженности за пользование электроэнергией по договору энер-

госнабжения; 
 заявлено требование арендодателя о взыскании задолженности по договору проката; 
 заявлено требование о взыскании задолженности за услуги связи; 
 заявлено требование о взыскании в пользу территориальных медицинских объединений средств, за-

траченных на лечение потерпевших по рассмотренным уголовным делам; 
 заявлено требование о взыскании задолженности в пользу Фонда социальной защиты населения Ми-

нистерства труда и социальной защиты Республики Беларусь; 
 заявлено требование о взыскании с лица, неработающего либо работающего, но не в полном объеме 

возмещающего в течение 6-ти месяцев расходы, затраченные государством на содержание детей, нахо-
дящихся на государственном обеспечении, либо с лица, место жительства которого неизвестно, расхо-
дов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. 

Приказное производство возбуждается по инициативе взыскателя. Спор разрешается на основании 
письменного доказательства права требования взыскателя к должнику. Заявление должно быть подано по 
месту жительства должника или по месту нахождения юридического лица и оплачено государственной 
пошлиной. 

Определение о выдаче судебного приказа выносится судьей в трехдневный срок со дня поступления 
заявления в суд без вызова взыскателя и должника, проведения судебного заседания и заслушивания объ-
яснений сторон. Определение является одновременно исполнительным документом и приводится в ис-
полнение так же, как и судебные решения. 

По истечении срока, предъявленного должнику для возражений, взыскатель получает определение о 
судебном приказе, заверенное печатью суда, для предъявления его к исполнению. 

После вынесения определения судья обязан его копию отправить должнику с уведомлением о вруче-
нии. Должник в десятидневный срок вправе направить в суд возражения против заявленного требования. 
Возражения должны быть обоснованными. Возражая, должник обязан сослаться на обстоятельства, опро-
вергающие предъявленное требование. При поступлении в суд обоснованных возражений должника судья 
обязан отменить определение, в котором разъясняет взыскателю право предъявить требование в исковом 
порядке. В течение трехдневного срока после вынесения определения об отмене его копии должны быть 
направлены взыскателю и должнику. 

 
5. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ  

ИЗ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

План 
 
5.1. Понятие производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений. Особен-

ности рассмотрения жалоб на действия избирательных комиссий. 
5.2. Особенности рассмотрения жалоб на постановления государственных органов и должностных лиц 

по делам об административных правонарушениях. 
5.3. Особенности рассмотрения жалоб на отказ органов записи актов гражданского состояния внести 

исправления или изменения в записи актов гражданского состояния. 
5.4. Особенности рассмотрения жалоб на нотариальные действия или отказ в их совершении. 
 

5.1. Понятие производства по делам, возникающим  
из административно-правовых отношений. Особенности  

рассмотрения жалоб на действия избирательных комиссий 
 
Производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений, – самостоятельный 

вид гражданского судопроизводства, подчиняющийся общим правилам рассмотрения гражданских дел, в 
котором по жалобам заявителей судом разрешается спор о правомерности административного правопри-
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менения посредством проверки законности и обоснованности действий государственных органов, органи-
заций и должностных лиц, затрагивающих права и интересы граждан и общественных объединений граж-
дан. 

Суд рассматривает следующие дела: 
 по жалобам на действия избирательных комиссий в случаях, предусмотренных законом; 
 по жалобам на отказ органов, регистрирующих акты гражданского состояния, внести исправления 

или изменения в записи актов гражданского состояния; 
 по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении; 
 по жалобам на действия (бездействие) государственных органов и иных юридических лиц, а также 

организаций, не являющихся юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющих права граждан, а 
в случаях, предусмотренных актами законодательства, – и права юридических лиц; 

 по жалобам на решения Апелляционного совета при патентном органе; 
 иные дела, возникающие из административно-правовых отношений, в случаях, предусмотренных за-

коном. 
Производство отражает порядок реализации права судебной жалобы граждан в общие суды для осу-

ществления судебного контроля за правоприменительной деятельностью в административном порядке 
исполнительных и распорядительных государственных органов, юридических лиц, должностных лиц и 
особенности рассмотрения, разрешения таких жалоб. 

Сущность производства составляют применяемые при рассмотрении жалоб общие правила рассмотре-
ния гражданских дел и специфические правила разрешения в суде жалоб, предопределенные характером 
предмета судебной деятельности. Общие правила формируются на основе общих для всех гражданских 
дел принципов. Нормы разделов Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь являются 
общими правилами процесса. Они определяют общую последовательность развития процесса по стадиям 
производства в суде первой, кассационной, надзорной инстанции, при пересмотре дел по вновь открыв-
шимся обстоятельствам и в исполнительном производстве. Срок рассмотрения в суде составляет 1 месяц. 

Предметом судебной деятельности является проверка законности и обоснованности актов админи-
стративного правоприменения, затрагивающих права и интересы граждан. Эта проверка происходит с 
участием заинтересованных в исходе дела лиц (органа, вынесшего акт) и на которых распространяется его 
юридическое действие. Обжалование в суде актов административного правоприменения вызывает их 
спорность. Дела по Гражданскому процессуальному кодексу Республики Беларусь возбуждаются не ис-
ком, а жалобой или протестом прокурора. Содержание жалобы составляют истребуемые заявителем у 
суда способы защиты. Оно состоит из просьбы к суду о признании действия неправомерным и, в связи с 
этим, о его отмене, изменении. Меры по обеспечению жалоб включают императивные предписания о за-
прете исполнения действий государственного органа до истечения срока на судебное обжалование или 
приостановлении исполнения обжалованного действия. Заявитель вправе отказаться от жалобы, изменить 
ее мотивы в пределах обжалуемого действия. Бремя доказывания законности совершенного действия за-
кон возлагает на государственные органы, которые обязаны представить суду материалы, послужившие 
основанием для соответствующих действий. 

Судебная защита предоставляется в отношении активного избирательного права (права избирать) по-
средством права жалобы на решения избирательных комиссий о неправильностях в списке избирателей; 
пассивного избирательного права посредством права судебной жалобы на отказ избирательных комиссий 
в регистрации кандидата в депутаты, кандидата в Президенты Республики Беларусь, на отказ в регистра-
ции инициативной группы. Заявителями являются лица, в отношении которых оно вынесено. Право обжа-
лования неправильностей в списках избирателей предоставлено каждому гражданину. Право жалобы на 
решения Центральной избирательной комиссии о признании выборов Президента Республики Беларусь 
недействительными принадлежит лишь кандидатам, а право жалобы на отказ в регистрации инициативной 
группы – инициативной группе. 

Срок подачи жалоб – за 7 дней до выборов; за 5 дней до голосования для обжалования в суд непра-
вильностей в списках избирателей; 10 дней – для обжалования решений Центральной избирательной ко-
миссии по выборам и проведению республиканских референдумов о признании выборов Президента Рес-
публики Беларусь недействительными; 1 месяц – об отказе в регистрации инициативной группы. 

Срок рассмотрения в суде жалоб на действия избирательных комиссий составляет 5 дней с момента 
подачи жалобы. Решение вступает в силу немедленно после его провозглашения. Обжалованию в касса-
ционном порядке оно не подлежит. 

 
5.2. Особенности рассмотрения жалоб на постановления  
государственных органов и должностных лиц по делам  

об административных правонарушениях 
 
По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях государственные органы и 

должностные лица выносят решения и постановления, которые являются объектом обжалования в суде. 
Постановление вручается лицу, в отношении которого оно вынесено, в трехдневный срок со дня вынесе-
ния. О мере взыскания производится запись в протоколе. При отсутствии постановления или решения в 
суде могут быть обжалованы неправомерные действия государственного органа или должностного лица. 
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Право обжалования решений принадлежит лицам, в отношении которых они вынесены; потерпевшим; 
прокурору. Субъектами административной ответственности являются физические лица. Постановление 
суда о наложении административного взыскания является окончательным и обжалованию не подлежит. 
Оно может быть отменено по протесту прокурора самим судьей, а также председателем вышестоящего 
суда. 

Мотивами обжалования в суд являются незаконность и необоснованность, по мнению заявителя, дей-
ствий государственного органа или должностного лица при вынесении постановлений. Жалоба на поста-
новление по делу об административном правонарушении подается в суд по месту жительства заявителя. 
Жалоба может быть подана в десятидневный срок со дня вручения копии постановления. 

Установив, что постановление об административном правонарушении является законным и обосно-
ванным, суд оставляет постановление без изменения, а жалобу – без удовлетворения. 

Суд вправе отменить постановление и направить дело на новое рассмотрение в тот или иной государ-
ственный орган, если не были исследованы все необходимые доказательства, в связи с чем суд был не в 
состоянии сделать вывод о правомерности постановления. 

Установив, что постановление вынесено государственным органом или должностным лицом, неправо-
мочными решать дело об административном правонарушении, суд отменяет постановление и направляет 
дело на новое рассмотрение компетентного государственного органа или должностного лица, если при 
этом не истекли сроки применения взыскания. 

В случае признания необоснованным или незаконным привлечения заявителя к административной 
ответственности суд отменяет постановление и прекращает дело об административном правонаруше-
нии. 

При удовлетворении жалобы суд вправе изменить меру и вид взыскания, снизить размер взыскания, 
заменить одно взыскание другим, более мягким, отменить дополнительное взыскание. 

 
5.3. Особенности рассмотрения жалоб на отказ органов  

записи актов гражданского состояния внести исправления  
или изменения в записи актов гражданского состояния 

 
Регистрация акта гражданского состояния включает совершение актовой записи и выдачу соответ-

ствующего свидетельства. Документы признаются бесспорными доказательствами зафиксированных в 
них фактов. 

В запись акта гражданского состояния могут быть внесены исправления, изменения, дополнения, если 
при совершении были допущены ошибки, неточности и пробелы. 

Требование об исправлении записи обусловлено ошибками, допущенными при их совершении (в запи-
си акта о рождении не указаны фамилия, имя, отчество или национальность родителей, записано неточное 
имя ребенка и др.). Необходимость в изменении возникает с появлением фактов, не получивших отраже-
ния. 

Исправление ошибок и внесение изменений производится государственными органами, регистрирую-
щими акты гражданского состояния. Отказ в их совершении может быть обжалован в суде. 

Органы ЗАГСа при наличии достаточных оснований и отсутствии спора о праве могут исправить или 
изменить любые ошибочные сведения в любой актовой записи. Однако они не вправе изменять сведе-
ния о происхождении ребенка в записи акта о рождении. Запись сведений о родителях в актовой записи 
и свидетельстве о рождении ребенка является доказательством происхождения ребенка от указанного в 
ней лица и может быть исправлена на основании решения суда. 

Если заявитель предварительно обращался в орган ЗАГСа и не получил заключения об отказе в уста-
новленной форме, то судья по просьбе заявителя должен оказать ему содействие в получении этого дока-
зательства. Жалоба на отказ внести исправления или изменения подается в суд по месту жительства за-
явителя и оплачивается государственной пошлиной. В жалобе должно быть указано, каким органом была 
произведена запись, в чем заключается ее неправильность и какими доказательствами это подтверждается, 
по каким причинам было отказано в исправлении записи. К жалобе должны быть приложены копия запи-
си и выданных на ее основании свидетельств, заключение органов ЗАГСа об отказе в изменении записи и 
другие документы. Целью судебного разбирательства является проверка обоснованности жалобы об от-
казе в исправлении или изменении записи акта гражданского состояния. Решение суда, которым установ-
лена неправильность записи в книге, служит основанием для исправления такой записи. На основании 
решения суда исправление вносится в запись, а заявителю выдается новое свидетельство о регистрации. 

 
5.4. Особенности рассмотрения жалоб на нотариальные  

действия или отказ в их совершении 
 
Судебный контроль за деятельностью органов и должностных лиц, совершающих нотариальные дей-

ствия, применяется, когда, по мнению лица, обратившегося за совершением нотариального действия, оно 
совершено неправильно или отказ в его совершении неправомерен; когда нотариальным действием ущем-
лены интересы лиц, не принимавших участия в его совершении; когда совершенное нотариальное дей-



 
26 

ствие стало основанием для возникновения спора о праве, подведомственного общему или хозяйственно-
му суду. Заинтересованное лицо вправе подать жалобу на нотариальное действие или отказ в его совер-
шении в суд по месту нахождения нотариальной конторы, государственных органов, иных организаций, 
должностного лица, которые вправе совершать нотариальные действия. Жалоба подается в суд в десяти-
дневный срок, исчисляемый со дня, когда заявителю стало известно о совершенном нотариальном дей-
ствии или об отказе в его совершении. 

В ней должны быть указаны фамилия, имя, отчество гражданина, обратившегося в суд, его местожи-
тельство; данные о нотариусе, его местонахождении; информация о том, какое нотариальное действие, по 
мнению заявителя, совершено неправильно; мотивы, по которым он считает данные действия незаконны-
ми; просьба о применении полномочий суда. 

При подготовке дел к судебному разбирательству судья предлагает лицам, юридически заинтересован-
ным в исходе дела, представить имеющие значение для дела подлинные нотариально удостоверенные до-
кументы либо постановление нотариуса или должностного лица об отказе в совершении нотариального 
действия. 

Дела по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их совершении рассматриваются судом не 
позднее 1-го месяца со дня поступления жалобы в суд. 

Разрешая дело, суд может применить следующие полномочия: 
 признать нотариальные действия совершенными правильно и отклонить жалобу; 
 признать жалобу обоснованной и обязать нотариуса совершить нотариальное действие либо отме-

нить совершенное нотариальное действие. 
 
 

6. ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

План 
 
6.1. Понятие и сущность особого производства. Установление фактов, имеющих юридическое значе-

ние. 
6.2. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина безвестно отсутствующим, объявлении 

умершим, признании ограниченно дееспособным, недееспособным, полностью дееспособным (эмансипа-
ция). 

6.3. Особенности рассмотрения дел о признании наследства выморочным. 
 

6.1. Понятие и сущность особого производства.  
Установление фактов, имеющих юридическое значение 

 
В судебном порядке могут быть установлены следующие юридические факты: 
1. Родственные отношения лиц. Подлежит установлению в судебном порядке факт, когда он порожда-

ет юридические последствия для заявителя. Заявитель должен подтвердить отсутствие книги актов граж-
данского состояния или несохранение в ней самой записи. 

2. Нахождение лиц на иждивении. Члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении, 
если находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоян-
ным и основным источником средств к существованию. 

3. Регистрация рождения, усыновления, брака, развода, смерти, отцовства. Основанием для обраще-
ния в суд является извещение областного архива органов ЗАГСа об отсутствии первичной записи. 

4. Принадлежность правоустанавливающих документов. Необходимость установления данного факта 
возникает у лица, фамилия, имя и отчество которого, указанные в документе, не совпадают с фамилией, 
именем и отчеством этого лица по паспорту или свидетельству о рождении. Эта категория дел связана с 
установлением ошибки в документах, которая не может быть исправлена органом, выдавшим документ. 

5. Принятие наследства и места открытия наследства. Заявление может быть рассмотрено судом в 
порядке особого производства, если орган, совершающий нотариальные действия, не вправе выдать за-
явителю свидетельство о праве на наследство по мотиву отсутствия документов, необходимых для под-
тверждения в нотариальном порядке факта вступления во владение наследственным имуществом. Если 
надлежащие документы представлены, но в выдаче свидетельства о праве на наследство отказано, заинте-
ресованное лицо вправе обратиться в суд с жалобой на отказ в совершении нотариального действия. 

6. Несчастный случай. Заявление принимается к производству суда, когда акт о несчастном случае во-
обще не составлялся и составить его в данное время невозможно; акт был составлен, но в последствии 
утрачен и восстановить его во внесудебном порядке невозможно; при составлении акта была допущена 
ошибка, препятствующая признанию факта несчастного случая, и исправить ее во внесудебном порядке 
нельзя. 

7. Рождение или смерть лица (в определенное время и при определенных обстоятельствах при отказе 
органов ЗАГСа в регистрации рождения или смерти). 
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8. Состояние в фактических брачных отношениях (в установленных законом случаях, если регистра-
ция брака в органах ЗАГСа не может быть произведена вследствие смерти одного из супругов). 

9. Владение, пользование и распоряжение недвижимым имуществом (если документы о регистрации 
такого имущества утрачены и в их восстановлении отказано). 

10. Признание отцовства и факта отцовства. 
11. Несоответствие действительности сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 

гражданина (если установить лицо, распространившее такие сведения, невозможно). 
Если заинтересованное лицо обращается в суд с просьбой установить факт, не имеющий юридического 

значения, судья должен отказать в принятии заявления. Если такое заявление было ошибочно принято су-
дьей, то следует прекратить производство по делу. Заявление подается в суд по месту жительства заявите-
ля (исключение об установлении факта владения, пользования и распоряжения недвижимым имуществом 
– по месту нахождения). В заявлении должны быть указаны цель, для которой заявителю необходимо 
установить данный факт; доказательства, подтверждающие невозможность получения или восстановления 
документов, удостоверяющих данный факт. 

 
6.2. Особенности рассмотрения дел о признании гражданина  
безвестно отсутствующим, объявлении умершим, признании  

ограниченно дееспособным, недееспособным, полностью  
дееспособным (эмансипация) 

 
Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан безвестно отсутствующим, если 

по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение 1-го года, может быть объявлен 
судом умершим, если нет сведений о нем в течение 3-х лет; может быть объявлен умершим по истечении 
6-ти месяцев, если пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью. Военнослужащий, про-
павший без вести в связи с военными действиями, – по истечении 2-х лет со дня окончания военных дей-
ствий. 

Заявление подается заинтересованным лицом в суд по месту жительства заявителя. В заявлении долж-
но быть указано о том, для какой цели необходимо признать обстоятельства, подтверждающие безвестное 
отсутствие. Если заявление не отвечает таким требованиям, суд оставляет его без движения и назначает 
срок для исправления недостатков. Целью является прекращение брака, назначения пенсии, получения 
наследства или имущества отсутствующего. 

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит определение о публикации за счет 
заявителя в местной и республиканской газете объявления о поступившем в суд заявлении. На это время 
производство по делу приостанавливается. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству судья 
привлекает к участию в деле всех заинтересованных лиц и извещает прокурора, участие которого является 
обязательным. Суд назначает опекуна над имуществом для его охраны. 

По истечении 2-х месяцев со дня публикации суд возобновляет производство по делу. Признав требова-
ния заявителя обоснованными, суд выносит решение о признании гражданина безвестно отсутствующим 
или объявлении его умершим. Решение должно быть направлено в ЗАГС по месту нахождения суда в трех-
дневный срок. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, суд новым решением отменя-
ет свое ранее вынесенное решение. 

Гражданин, который вследствие злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами 
либо психотропными веществами ставит свою семью в тяжелое материальное положение, может быть 
ограничен судом в дееспособности. Заявление подается в суд по месту жительства этого гражданина. 

Суд может признать недееспособным гражданина, который вследствие психического расстройства не 
может понимать значения своих действий или руководить ими. С заявлением в суд могут обратиться чле-
ны его семьи, близкие родственники, прокурор, орган опеки и попечительства, психиатрическое лечебное 
учреждение. Судья назначает для определения его психического состояния судебно-психиатрическую 
экспертизу. 

Средствами доказывания выступают объяснения заявителей и других заинтересованных в исходе дела 
лиц, свидетельские показания, письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов и др. 
Обязательными участниками процесса являются прокурор и представитель органа опеки и попечитель-
ства. По делу о признании ограниченно дееспособным гражданина при неявке его без уважительных при-
чин применяется принудительный привод по определению суда. Заявители судебные расходы не несут. 
Признав гражданина ограниченно дееспособным или недееспособным, суд обязан в течение 3-х дней по-
сле вступления решения в законную силу направить его копию органу опеки и попечительства по месту 
жительства гражданина для назначения недееспособному опекуна, ограниченно дееспособному – попечи-
теля. 

При отпадении обстоятельств, послуживших основанием для признания гражданина недееспособ-
ным (выздоровление), суд признает его дееспособным и судья назначает судебно-психиатрическую экс-
пертизу. 

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности, отпали, то суд отменяет 
ограничение дееспособности. Подсудность дел об отмене определяется местом жительства гражданина 
независимо от того, каким судом вынесено решение. 
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Дела об отмене ограничения дееспособности или признании дееспособным рассматриваются с обяза-
тельным участием прокурора. 

6.3. Особенности рассмотрения дел о признании  
наследства выморочным 

 
Наследство признается выморочным в следующих случаях: 
 если нет наследников ни по закону, ни по завещанию; 
 если никто из наследников не имеет права наследовать; 
 если они все отказались от наследства. 
Наследство признается выморочным в судебном порядке и переходит в собственность административ-

но-территориальной единицы по месту нахождения имущества, входящего в состав наследства. Призна-
ние осуществляется в порядке особого производства. 

С заявлением вправе обратиться орган местного управления или самоуправления по истечении 1-го го-
да со дня открытия наследства. До истечения 1-го года признание возможно, если расходы, связанные с 
охраной наследства и управлением им, превышают его стоимость. 

 
 

7. ПРОИЗВОДСТВО ДЕЛ В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ  

И В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА 
 

План 
 
7.1. Пересмотр дел в суде кассационной инстанции. Возбуждение кассационного производства. 
7.2. Порядок рассмотрения кассационной жалобы или протеста. Определение суда кассационной ин-

станции. 
7.3. Пересмотр в кассационном порядке определений суда первой инстанции. 
7.4. Производство дел в суде надзорной инстанции. 
7.5. Производство по пересмотру судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. 
 

7.1. Пересмотр дел в суде кассационной инстанции.  
Возбуждение кассационного производства 

 
Право кассационного обжалования судебных постановлений заключается в праве требовать проверки 

вышестоящим судом законности и обоснованности вынесенного судом первой инстанции не вступившего 
в законную силу решения или определения. 

Право кассационного обжалования решения суда принадлежит сторонам и другим юридически заинте-
ресованным в исходе дела лицам. Прокурор имеет право опротестовать решение суда независимо от того, 
участвовал он в деле или нет. Объектом пересмотра являются решения суда первой инстанции, не всту-
пившие в законную силу. 

Кассационная жалоба или протест должны быть поданы в течение 10-ти дней со дня вынесения реше-
ния и оплачиваться государственной пошлиной. 

Судами кассационной инстанции в Республике Беларусь являются следующие: 
 судебные коллегии по гражданским делам областных, Минского городского судов, пересматриваю-

щие решения районных (городских) судов; 
 судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Беларусь, пересматривающая 

решения, вынесенные по первой инстанции областными, Минским городским судами; 
 Белорусский военный суд, который пересматривает решения межгарнизонных военных судов; 
 Военная коллегия Верховного Суда Республики Беларусь, пересматривающая решения, принятые по 

первой инстанции Белорусским военным судом. 
Кассационные жалобы и протесты адресуются не в кассационный суд, а подаются в тот суд, который 

вынес решение. При подаче кассационной жалобы в кассационный суд они направляются в суд первой 
инстанции для решения вопроса об их принятии. 

При рассмотрении дела в кассационном порядке вышестоящий суд устанавливает следующее: отвечает 
ли решение суда первой инстанции требованиям законности и обоснованности, т. е. правильно ли разре-
шено дело.  

Необоснованность связана с ошибками в доказательственной деятельности (при определении предмета 
доказывания суд не включил все факты, имеющие значение для дела; в процессе доказывания были нару-
шены правила проверки и оценки доказательств, правила о допустимости доказательств; достоверность 
доказательств не установлена). 

Незаконность заключается в неприменении или неправильном применении судом подлежащих приме-
нению норм материального либо процессуального права (суд применяет нормы Кодекса Республики Бе-
ларусь о браке и семье, а не нормы Гражданского кодекса Республики Беларусь; неправильно применяет 
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нормы трудового права вместо гражданского; применяет норму права, нарушив правила ее действия во 
времени и др.). Правильно выбрав норму права, но неправильно уяснив ее смысл и содержание, суд сдела-
ет неверный вывод о правах и обязанностях сторон. 

Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием к отмене 
судебного решения лишь при условии, что это привело или могло привести к неправильному разрешению 
дела. Вопрос о том, является ли данное процессуальное нарушение основанием к отмене решения суда, 
разрешается кассационным судом в каждом случае. 

Решение подлежит отмене, если нарушен порядок рассмотрения заявления об отводе судьи; дело рас-
смотрено в отсутствие кого-либо из юридически заинтересованных в исходе дела лиц, не извещенных о 
времени и месте судебного заседания; при рассмотрении было нарушено право юридически заинтересо-
ванных в исходе дела лиц пользоваться родным языком или услугами переводчика; суд разрешил вопрос о 
правах и обязанностях не привлеченных к участию в деле лиц, имеющих интерес в исходе дела; при выне-
сении решения были нарушены правила о тайне совещательной комнаты; решение вынесено или подпи-
сано не тем судьей, который рассматривал дело; в деле отсутствует протокол судебного заседания; при 
рассмотрении в кассационном порядке установлены основания для прекращения производства по делу 
или оставления заявления без рассмотрения. 

Суд первой инстанции обязан на следующий день после принятия жалобы выполнить следующее: 
 направить их копии и приложенные к ним письменные материалы юридически заинтересованным в 

исходе дела лицам; 
 по истечении десятидневного срока, установленного для подачи кассационной жалобы, направить де-

ло в кассационный суд, назначив день его слушания в течение 1-го месяца со дня направления; 
 известить юридически заинтересованных в исходе дела лиц о времени и месте слушания дела в кас-

сационном суде. 
Получив дело, судья кассационного суда проверяет правильность подачи кассационной жалобы и под-

готовленность дела к рассмотрению в кассационном суде. Осуществляются меры по собиранию доказа-
тельств, необходимых для проверки правильности разрешения дела судом первой инстанции и получения 
недостающих сведений, имеющих значение для правильного разрешения дела. Сторонам может быть 
предложено представить дополнительные доказательства, могут быть выданы запросы на получение 
письменных или вещественных доказательств, разрешен вопрос о применении экспертизы и совершены 
другие процессуальные действия. 

Кассационный суд не вправе вызывать и допрашивать свидетелей, направлять граждан на освидетель-
ствование в медицинские учреждения. Лица, юридически заинтересованные в исходе дела, могут пред-
ставлять в суд первой инстанции или в кассационный суд письменные возражения на кассационную жа-
лобу или протест с приложением документов. До направления дела в кассационный суд возражения по-
даются в суд первой инстанции. 

 
7.2. Порядок рассмотрения кассационной жалобы или протеста.  

Определение суда кассационной инстанции 
 
Суд второй инстанции рассматривает дело коллегиально в составе трех судей, один из которых предсе-

дательствует при рассмотрении дела. Кассационная инстанция рассматривает дело в судебном заседании. 
Выделяют следующие части судебного заседания: 
1. Подготовительная. Проходит открытие заседания кассационного суда, проверка явки юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц, эксперта, установление их личностей, полномочий представителей, 
разъяснения прав и обязанностей участникам. Открывая судебное заседание, судья объявляет, какое дело 
подлежит рассмотрению, т. е. по чьей жалобе и на решение какого суда. В случае неявки в судебное засе-
дание юридически заинтересованных в исходе дела лиц, не извещенных о времени и месте, суд второй ин-
станции откладывает разбирательство. Суд по имеющимся и дополнительно полученным доказательствам 
проверяет законность и обоснованность решения суда первой инстанции, изучает дело в полном объеме. 

2. Рассмотрение кассационной жалобы. Данная часть начинается докладом судьи, в котором кратко 
излагаются сущность дела, содержание решения суда первой инстанции, содержание жалобы или протеста 
и поступивших на них возражений, сообщается о представленных и собранных судом новых доказатель-
ствах и др. После доклада суд заслушивает объяснения явившихся в судебное заседание юридически за-
интересованных в исходе дела лиц. Затем суд приступает к исследованию собранных при подготовке дела 
письменных и вещественных доказательств. 

3. Судебные прения. Стороны подводят итоги исследования законности решения, правомерности моти-
вов кассационной жалобы, возражений на них, исследования новых обстоятельств, имеющих юридиче-
ское значение для дела, доказательств. 

4. Постановление и объявление определения. Вынесение определения происходит в совещательной 
комнате. Голосование происходит открыто. Никто из судей не вправе воздержаться от голосования. После 
подписания определения суд возвращается в зал судебного заседания и оглашает его. 

Рассмотрев дело в кассационном порядке, суд второй инстанции вправе сделать следующее: 
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1. Оставить решение без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения, если будет установ-
лено, что решение суда первой инстанции законное и обоснованное. 

2. Отменить решение и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, если ошибки, 
допущенные судом первой инстанции, не могут быть исправлены судом кассационной инстанции. Касса-
ционный суд не может устранить нарушения процессуального закона. Нарушение норм материального 
права влекут отмену решения, если кассационный суд не может их исправить путем изменения или выне-
сения нового решения. Отменяя решения суда, кассационная инстанция направляет дело на новое рас-
смотрение в тот же суд первой инстанции. Вышестоящая организация вправе принять дело к своему про-
изводству в качестве суда первой инстанции в связи со сложностью дела. 

3. Отменить решение полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить заявле-
ние без рассмотрения. Прекращение является следствием обнаружения кассационной инстанцией ошибок, 
допущенных судом первой инстанции и выразившихся в возбуждении дела при отсутствии права на об-
ращение в суд, если принят отказ истца от иска, утверждено мировое соглашение, установлена смерть 
гражданина и др. 

4. Изменить решение или вынести новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение, если по 
делу не требуется собирания или дополнительной проверки доказательств, обстоятельства дела установ-
лены судом первой инстанции полно и правильно, но допущена ошибка в применении норм материально-
го права. Выносится новое решение, если ошибки настолько существенны, что приводят после их обна-
ружения кассационную инстанцию к противоположному выводу об удовлетворении иска. 

5. Изменить решение или вынести новое решение на основании исследованных в суде кассационной 
инстанции материалов дела и новых доказательств, если на основании исследованных материалов уста-
новлены все фактические данные, необходимые для разрешения спора в соответствии с законодатель-
ством. 

7.3. Пересмотр в кассационном порядке определений  
суда первой инстанции 

 
Для реализации права на обжалование определений суда первой инстанции установлены следующие 

два порядка: 
1. Часть определений может быть обжалована или опротестована отдельно от решения в случаях, когда 

это прямо предусмотрено Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь, а также если 
определение суда препятствует возможности дальнейшего движения дела. Жалоба на определение суда 
первой инстанции, поданная в кассационный суд отдельно от решения, именуется частной жалобой, а 
протест прокурора – частным прокурором. Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь за-
крепляет право частной жалобы на определение суда первой инстанции при отказе в возбуждении дела; 
оставлении искового заявления без движения; приостановлении, возобновлении, прекращении производ-
ства по делу; оставлении заявления без рассмотрения; недопущении лица к участию в деле в качестве со-
участника; судебных расходах и др. 

2. Возражения в отношении определений проверяются кассационным судом только при подаче касса-
ционной жалобы на судебное решение. Определения суда первой инстанции, на которые частные жалобы 
не могут подаваться, обжалуются путем указания возражений против этих определений в кассационной 
жалобе на судебное решение. В таком порядке заявляются возражения против действий суда, связанных с 
вынесением определений по вопросам истребования, приобщения к делу доказательств, совершения дру-
гих процессуальных действий как на стадии подготовки к судебному разбирательству, так и в судебном 
разбирательстве. Частные жалобы не подлежат оплате государственной пошлиной. 

После рассмотрения частной жалобы кассационный суд вправе выполнить следующее: 
 оставить определение без изменения, а частную жалобу без удовлетворения; 
 отменить определение и передать вопрос на новое рассмотрение суда первой инстанции; 
 отменить определение полностью или в части и разрешить вопрос по существу. 
Определение суда кассационной инстанции по частной жалобе вступает в законную силу после его вы-

несения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит. 
 

7.4. Производство дел в суде надзорной инстанции 

 
Пересмотр дел в порядке надзора – совокупность гражданских процессуальных правоотношений по 

проверке поводов и оснований для истребования дел и принесения протеста в порядке надзора, опроте-
стованию и пересмотру в судебном заседании судебных решений, вступивших в законную силу. 

Кассационная форма проверки законности и обоснованности судебных решений не исключает вступ-
ления в законную силу неправомерных судебных постановлений. 

Выделяют два вида производств: в порядке судебного надзора и по вновь открывшимся обстоятель-
ствам. 

Надзорное производство после его возбуждения проходит следующие стадии: 
 подготовки дела к судебному заседанию; 
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 рассмотрения дела в судебном заседании судом надзорной инстанции; 
 вынесения определения или постановления. 
Объектом пересмотра дел являются вступившие в законную силу решения и определения суда первой 

инстанции и определения, не подлежащие обжалованию частной жалобой, определения кассационных су-
дов, определения и постановления надзорных судов. 

В надзорном производстве сроков на принесение протеста не существует. Но Гражданский процессу-
альный кодекс Республики Беларусь устанавливает трехлетний срок со дня вступления в законную силу 
судебного постановления на подачу надзорной жалобы. 

Различают следующие поводы и основания к истребованию дела и принесению протестов: 
 надзорные жалобы юридически заинтересованных в исходе дела лиц, а также лиц, чьи права были 

нарушены вынесенным по делу судебным постановлением; 
 представление судьи, участвовавшего в рассмотрении дела или рассматривавшего другое дело, для 

которого вступившее в законную силу судебное постановление имеет юридическое значение; 
 представления председателей судов; 
 инициатива должностных лиц, обладающих правом принесения протестов в порядке надзора на всту-

пившие в законную силу судебные постановления. 
Основаниями к принесению протестов являются существенные нарушения норм материального и про-

цессуального права, допущенные судебными органами. 
Надзорная жалоба – установленная законом форма обращения юридически заинтересованных в исхо-

де дела лиц к должностным лицам суда и прокуратуры, имеющим право принесения надзорного протеста, 
с просьбой о проверке судебных постановлений, вступивших в законную силу. 

Надзорная жалоба должна содержать следующие сведения: 
 имя должностного лица, которому адресуется; 
 имя лица, подающего жалобу, его место жительства и процессуальное положение в деле; 
 указание на содержание судебного постановления, перечень юридически заинтересованных в исходе 

дела лиц с указанием мест их жительства; 
 указание на суды, рассматривавшие дело в первой и кассационной инстанциях, и содержание приня-

тых ими решений; 
 указание на судебное постановление, которое обжалуется; 
 указание на то, в чем заключается нарушение законодательства и в чем состоит просьба лица, пода-

ющего жалобу. В жалобе указываются причины, по которым судебное постановление не обжаловалось в 
кассационном порядке. 

Надзорная жалоба подается в письменной форме на имя Председателя Верховного Суда Республики 
Беларусь, Генерального прокурора Республики Беларусь и их заместителей, если она ранее оставлена без 
удовлетворения председателями областного, Минского городского судов, прокурором области, г. Минска 
и приравненными к ним прокурорами. Жалобу подписывает лицо, подающее ее. К ней прилагаются заве-
ренные судом копии судебных постановлений, вынесенных по делу, решения нижестоящих инстанций, 
если они рассматривали жалобу в порядке надзора. 

Жалоба оплачивается государственной пошлиной. Она может быть подана в течение 3-х лет со дня 
вступления судебного постановления в законную силу (исключение составляет ответчик, если дело было 
рассмотрено в его отсутствие без извещения его о месте и времени судебного разбирательства). Жалобы, 
поданные по истечении 3-х лет, к рассмотрению не принимаются. 

Протесты вправе приносить следующие должностные лица: 
 Председатель Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральный прокурор Республики Беларусь и 

их заместители – на решения любого суда, за исключением постановлений Президиума Верховного Суда 
Республики Беларусь; 

 председатель областного суда, прокурор области и приравненные к ним прокуроры – на решения 
районных судов и судебной коллегии по гражданским делам областных судов. 

 Председатель Белорусского военного суда, Белорусский военный прокурор – на решения и определе-
ния межгарнизонных военных судов, которые не были обжалованы в кассационном порядке. 

Право истребования гражданских дел из районных и городских судов предоставлено и районным, и 
межрайонным прокурорам. Установив, что имеются основания для принесения протеста, прокуроры вхо-
дят с представлением о вынесении протеста вышестоящему прокурору. 

Надзорная жалоба должна быть рассмотрена в течение 1-го месяца со дня ее поступления, а в случае 
истребования дела – в течение 1-го месяца со дня поступления дела. При отсутствии оснований для при-
несения надзорного протеста заявителю дается мотивированный ответ, в котором указывается, почему его 
просьба оставлена без удовлетворения. Истребованное дело возвращается в суд, вынесший решение. 

Протест может основываться не только на материалах дела, но и на новых дополнительных материа-
лах, которые прилагаются к протесту. 

Во избежание опасности исполнения вступившего в силу незаконного решения Гражданский процес-
суальный кодекс Республики Беларусь предусматривает возможность приостановления его исполнения до 
окончания надзорного производства. Приостанавливать исполнение могут лица, которым предоставлено 
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право принесения протеста в порядке надзора. Исполнение в связи с начавшимся надзорным производ-
ством вправе приостанавливать любое должностное лицо из числа уполномоченных законом на опроте-
стование судебных актов. Нельзя приостанавливать судебные акты, которые подлежат в силу закона не-
медленному исполнению. 

О приостановлении исполнения опротестованного акта должностное лицо обязано дать письменное 
распоряжение суду, осуществляющему исполнение. 

Пересматривать в порядке надзора судебные решения, вступившие в законную силу, имеют право сле-
дующие органы: 

 президиумы областного суда, Белорусский военный суд; 
 Военная коллегия Верховного Суда Республики Беларусь; 
 Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Беларусь (в составе трех су-

дей); 
 Президиум Верховного Суда Республики Беларусь (большинство членов Президиума). Дела рассмат-

риваются коллегиально. 
Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в порядке судебного надзора, не вправе принимать 

участие в новом рассмотрении этого дела в суде первой, второй и надзорной инстанции после отмены су-
дебного постановления, вынесенного с его участием. 

Суд, в который поступил протест, направляет сторонам копии протеста, извещает их о времени и месте 
рассмотрения дела, чтобы участники могли представить письменные объяснения на протест и дополни-
тельные материалы. 

Дело по протесту на вступившее в законную силу решение рассматривается надзорной инстанцией в 
течение 12-ти дней, а в Верховном Суде Республики Беларусь – в течение 1-го месяца со дня поступления 
дела. Проверка законности и обоснованности проводится на основе принципов осуществления правосудия 
только судом, равенства граждан перед законом и судом, коллегиальности, законности, объективной ис-
тины. 

В подготовительной части заседания судья выясняет, кто из лиц, извещенных о времени и месте, явил-
ся, объявляет состав суда, сообщает, кто участвует в качестве прокурора, кем принесен протест. Затем ли-
цам разъясняются их права и обязанности. Далее суд обсуждает поступившие заявления присутствующих 
и по ним выносятся определения. Рассмотрение протеста начинается докладом. В нем излагаются обстоя-
тельства дела и вынесенные по нему судебные решения. После юридически заинтересованные в исходе 
дела лица дают объяснения. Далее суд приступает к вынесению определения или постановления по делу. 

Президиумы Верховного Суда Республики Беларусь, областных судов выносят постановления. Судеб-
ная коллегия по гражданским делам и Военная коллегия Верховного Суда Республики Беларусь, Белорус-
ский военный суд выносят определения. Постановления и определения принимаются простым большин-
ством голосов. При равном количестве голосов протест считается отклоненным. 

Основаниями к отмене в порядке надзора судебных решений, определений и постановлений является 
их необоснованность и (или) незаконность (существенные нарушения норм материального и процессу-
ального права). 

Судебные решения признаются необоснованными в следующих случаях: 
 судом не учтены все факты, которые входят в предмет доказывания; 
 факты, положенные в основу решения, не подтверждаются достаточными и достоверными доказа-

тельствами; 
 изложенные в решении выводы суда не соответствуют установленным фактам. 
Судебные решения в таких случаях подлежат отмене. 
Незаконность – нарушение норм материального права в следующих случаях: 
 применение судом норм материального права, которые не подлежат применению; 
 неправильное применение судом норм материального права, которые подлежат применению; 
 неправильное истолкование судом нормативного акта. 
Незаконность – нарушение норм процессуального права в следующих случаях: 
 вынесение или подписание решения не тем судьей, который рассматривал дело; 
 нарушение требований закона об отводе (самоотводе) судьи; 
 рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из юридически заинтересованных в исходе дела лиц, не 

извещенных о времени и месте судебного заседания и др. 
Рассмотрев дело в порядке надзора, суд вправе сделать следующее: 
 оставить судебное постановление без изменения, а протест без удовлетворения; 
 отменить судебное постановление полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в 

суд первой или второй кассационной инстанции; 
 отменить судебное постановление полностью или в части и прекратить производство по делу либо 

оставить заявление без рассмотрения; 
 оставить в силе одно из ранее вынесенных судебных постановлений; 
 изменить или отменить судебное постановление и вынести новое решение, не передавая дело на но-

вое рассмотрение, если по делу не требуется собирания дополнительных доказательств, обстоятельства 
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дела установлены судом первой инстанции полно и правильно, но допущена ошибка в применении норм 
материального права. 

7.5. Производство по пересмотру судебных постановлений  
по вновь открывшимся обстоятельствам 

 
Вновь открывшиеся обстоятельства – юридические факты, которые опровергают выводы суда по де-

лу. Эти факты существовали в момент рассмотрения дела, но не были и не могли быть известны заявите-
лю и суду. О них суду стало известно лишь после вынесения постановления по делу. 

Основаниями для пересмотра судебных постановлений является следующее: 
 существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли быть известны заявителю; 
 установленные вступившим в законную силу приговором суда заведомо ложные показания свидете-

ля, заключение эксперта или выводы специалиста, заведомо неправильный перевод, подложность доку-
ментов либо веществ, доказательств, повлекшие за собой вынесение незаконного или необоснованного 
постановления; 

 установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные действия сторон, других 
юридически заинтересованных в исходе дела лиц или преступные деяния судей, повлекшие за собой вы-
несение незаконного или необоснованного судебного постановления; 

 отмена решения, приговора, определения или постановления суда, послуживших основанием к выне-
сению данного решения, определения или постановления. 

Существенные обстоятельства – юридические факты, входящие в состав основания иска и возраже-
ний против иска, любые другие факты, имеющие значение для правильного разрешения дела. Если бы эти 
факты были известны суду в момент рассмотрения дела, то суд должен вынести иное по содержанию по-
становление. Новыми являются обстоятельства, которые не существовали в момент рассмотрения дела 
судом и появились после вынесения судебного постановления. 

Производство может быть начато по заявлению юридически заинтересованных в исходе дела лиц либо 
представлению прокурора или других лиц, наделенных правом принесения протеста в порядке надзора. 

Юридически заинтересованные в исходе дела лица подают заявление о пересмотре дел в суде, который 
вынес решение в течение 3-х месяцев со дня установления вновь открывшихся обстоятельств. Должност-
ные лица суда и прокуратуры не ограничены сроком на подачу представления о пересмотре гражданского 
дела. 

Для осуществления пересмотра дела необходимо наличие следующих условий: 
 заявление должно исходить от лиц, пользующихся правом ставить вопрос о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам; 
 должен быть соблюден срок, в течение которого обращение возможно. 
В заявлении о пересмотре гражданского дела должна быть указана следующая информация: в какой 

суд оно подается и кто является заявителем; какое судебное решение предлагается пересмотреть и по ка-
ким основаниям; доказательства, подтверждающие наличие вновь открывшихся обстоятельств; время, ко-
гда заявителю стало об этом известно; перечень прилагаемых письменных материалов. Государственной 
пошлиной заявления не оплачиваются. 

В судебном заседании суд заслушивает объяснение сторон и других заинтересованных в исходе дела 
лиц, исследует представленные доказательства и по результатам рассмотрения дела удовлетворяет заявле-
ние, отменяет решение либо отказывает в пересмотре дела. 

Определение суда обжалованию в кассационном порядке не подлежит. 
После отмены судебного постановления дело рассматривается судом на общих основаниях. 
 
 

8. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

План 
 
8.1. Понятие исполнительного производства и его сущность. 
8.2. Участники исполнительного производства. Стороны в исполнительном производстве. 
8.3. Исполнительные документы. Меры принудительного исполнения судебных решений. 
8.4. Обращение взыскания на имущество и денежные средства. 
8.5. Исполнение решений, обязывающих должника совершить определенные действия. 
 

8.1. Понятие исполнительного производства и его сущность 
 
Исполнительное производство – урегулированная Гражданским процессуальным кодексом Республики 

Беларусь деятельность суда и судебного исполнителя, других участников исполнительного производства 
по обеспечению и принудительному осуществлению предписаний, содержащихся в судебных постановле-
ниях и иных актах, по защите права установленными законом способами. Исполнительное производство 
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завершает процесс судебной защиты права. Оно возникает в случаях отказа от добровольного исполнения 
судебных постановлений и иных актов по защите права. 

Функцию юрисдикции осуществляет суд путем разрешения в судебном заседании вопросов права на 
принудительное исполнение: выдача исполнительного документа, подтверждающего его; проверка права 
на возбуждение производства; рассмотрение иных вопросов (об отложении, приостановлении, прекраще-
нии исполнительного производства; возвращении исполнительного документа взыскателю; жалоб на дей-
ствия органа исполнения по применению мер принудительного исполнения). 

Применение мер принуждения возложено законом на судебных исполнителей, состоящих при район-
ных (городских) судах и действующих под контролем судей. Таким образом, подтвержденные судом 
субъективные права и охраняемые законом интересы реально осуществляются. 

Исполнительное производство проходит следующие стадии: 
 возбуждение исполнительного производства; 
 подготовку к принудительному исполнению; 
 осуществление исполнения; 
 вынесение акта, завершающего исполнительное производство (об исполнении или отсутствии осно-

ваний для исполнения в случаях возвращения исполнительного документа после исполнения либо без ис-
полнения). 

Выделяют следующие задачи исполнительного производства: обеспечение исполнения решений, 
определений, постановлений судов по гражданским и административным делам, приговоров, постановле-
ний и определений судов по уголовным делам в части имущественных взысканий, подлежащих исполне-
нию других актов; контроль над добровольным исполнением; принудительное исполнение в целях охраны 
и защиты прав граждан, юридических лиц и государства. 

 
8.2. Участники исполнительного производства.  

Стороны в исполнительном производстве 
 
Сторонами в исполнительном производстве являются следующие лица: 
 взыскатели (в пользу которых производится исполнение). Ими являются граждане, юридические ли-

ца, государство, в пользу которых вынесен юрисдикционный акт, требующий исполнения; 
 должники (обязанная сторона). Ими являются граждане, юридические лица, государственные органы, 

обязанные по юрисдикционному акту совершить определенные действия в пользу взыскателя. 
Взыскатель и должник вправе подать заявления, знакомиться с материалами дела, делать выписки из 

них, снимать копии представленных документов, требовать их удостоверения, заявлять отводы, представ-
лять доказательства, участвовать в исследовании доказательств, давать устные и письменные объяснения 
суду, представлять свои доводы, возражать против доводов других лиц, обжаловать определения суда. 
Стороны вправе вести свои дела в исполнительном производстве лично, через представителей или сов-
местно с ними. Стороны вправе заключить мировое соглашение, заявлять отводы судебному исполните-
лю, присутствовать при совершении судебным исполнителем исполнительных действий; имеют право 
обжаловать действия судебного исполнителя в суде, при котором они состоят. 

Взыскатель имеет право требовать выдачи исполнительного листа и предъявлять его к взысканию, 
просить суд о выдаче нескольких исполнительных листов, а при утрате – о выдаче дубликата, просить суд 
о восстановлении пропущенного срока на предъявление исполнительного документа к исполнению. После 
возбуждения исполнительного производства вправе требовать принудительного исполнения. Он имеет 
право отказаться от взыскания, просить о возвращении исполнительного документа, по которому взыска-
ние не производилось. 

Должник вправе добровольно исполнить решение, требовать предоставления срока для добровольного 
исполнения, просить суд об отсрочке и рассрочке исполнения, под контролем судебного исполнителя реа-
лизовать арестованное имущество. 

Стороны обязаны добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами. Обя-
занностью должника является в установленные сроки исполнить решение. За неисполнение применяются 
меры принудительного характера (обращение взыскания на имущество и денежные суммы должника, су-
дебные штрафы за неисполнение обязанностей неимущественного характера). 

 
8.3. Исполнительные документы.  

Меры принудительного исполнения судебных решений 
 
Основаниями принудительного исполнения выступают судебные постановления и другие акты государ-

ственных и общественных юрисдикционных органов, правомочных осуществлять защиту субъективных 
прав и интересов граждан, должностных лиц, юридических лиц и государства. 

Перечень судебных постановлений включает следующее: 
 решения, определения и постановления судов по гражданским делам; определения о судебном прика-

зе; мировые соглашения, утвержденные судом; 
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 приговоры, определения и постановления судов по уголовным делам в части имущественных взыска-
ний; 

 постановления суда, государственных органов и должностных лиц в части имущественных взыска-
ний по делам об административных правонарушениях; 

 постановления прокуроров о выселении в административном порядке; 
 исполнительные надписи нотариальных органов; 
 решения третейских и товарищеских судов; 
 постановления комиссий по делам несовершеннолетних о денежных взысканиях; 
 решения комиссий по трудовым спорам и др. 
Выделяют следующие исполнительные документы, выдаваемые общими судами: 
 исполнительные листы, которые на основании судебных постановлений выдаются взыскателю судом 

первой инстанции после вступления решения в законную силу. В случаях немедленного исполнения по 
закону или по признанию судом исполнительный лист выдается немедленно по вынесению судебного по-
становления; 

 определения судей о судебном приказе, которые выдаются взыскателю по истечении десятидневного 
срока на заявление возражений должником. 

Различают следующие меры по обеспечению исполнительных действий: 
 наложение ареста на имущество и денежные суммы должника; 
 изъятие имущества должника; 
 запрещение должнику совершать определенные действия; 
 запрещение пользоваться принадлежащим ему имуществом; 
 опечатывание имущества; 
 запрещение другим лицам передавать имущество должнику. Произведенные судом расходы по ис-

полнению взыскиваются с должника в пользу государства по определению суда, 5% с взысканной суммы 
– в распоряжение управлений юстиции. 

 
8.4. Обращение взыскания на имущество и денежные средства 

 
Взыскание по исполнительным документам обращается, в первую очередь, на денежные средства 

должника в рублях и иностранной валюте, иные ценности, в том числе находящиеся в банках. Обнару-
женные у должника наличные денежные средства изымаются в размере, необходимом для погашения дол-
га и возмещения расходов по исполнению, а на денежные средства и иные ценности, находящиеся на сче-
тах и во вкладах или на хранении в банках, налагается арест. Взыскание обращается на принадлежащее 
должнику имущество при отсутствии у него денежных средств, достаточных для удовлетворения требова-
ний взыскателя. Взыскание направляется на личное имущество должника, его долю в общей собственности, 
совместной собственности супругов. Обращение взыскания на имущество должника производится путем 
наложения ареста, изъятия и принудительной реализации этого имущества. 

Взыскание на имущество не обращается, если должник работает либо получает пенсию или стипендию 
и размер взыскания не превышает той доли месячной заработной платы, на которую по закону может быть 
обращено взыскание. Исполнительный документ направляется на предприятие для удержания с него сум-
мы долга. Взыскание не может быть обращено на необходимые для должника и лиц, состоящих на его 
иждивении, продукты питания, предметы одежды, домашней обстановки, другое имущество. 

Арест имущества заключается в производстве описи имущества, объявлении должнику запрета распо-
ряжаться и пользоваться имуществом, его изъятии или передачи на хранение. Опись имущества произво-
дится в присутствии должника, кого-либо из совершеннолетних членов семьи или с участием двух поня-
тых. Описи подвергается имущество только в таком количестве, которое необходимо для погашения за-
долженности по исполнительному документу и расходов по исполнению. Имущество, которое находится 
в помещении, занимаемом должником совместно с другими лицами, не подлежит аресту только в тех слу-
чаях, когда оно явно принадлежит другому лицу. Оценка имущества производится судебным исполните-
лем с учетом степени его износа по ценам, существующим в данной местности. Акт описи подписывается 
судебным исполнителем, сторонами, хранителями имущества и другими лицами, присутствующими при 
его составлении. Реализация имущества производится в месте его нахождения через скупочные, комисси-
онные магазины или с публичных торгов. Имущество должника, не реализованное в течение 1-го месяца 
со дня передачи, может быть переоценено судебным исполнителем совместно с представителем торговой 
организации. О времени и месте переоценки извещается взыскатель и должник. Если и после переоценки 
имущество должника не будет реализовано в течение 2-х месяцев, то судебный исполнитель сообщает об 
этом взыскателю, которому предоставляется право оставить это имущество за собой в сумме переоценки. 
В случае отказа взыскателя от имущества оно возвращается должнику, а исполнительный лист возвраща-
ется взыскателю. 

При отсутствии у должника денежных средств и иного имущества, когда размер взыскания не превы-
шает доли удержания из месячной заработной платы, оно обращается на заработную плату и приравнен-
ные к ней доходы должника. При исполнении решения о взыскании периодических платежей взыскание 
на заработную плату обращается независимо от наличия у должника имущества. 
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Взыскания обращаются также на доходы, приравненные к заработной плате: за труд в производствен-
ном кооперативе, на коллективном и арендном предприятии, в крестьянском хозяйстве; авторское возна-
граждение; стипендии учащихся и студентов; пенсии; суммы в возмещение ущерба, причиненного увечь-
ем или смертью кормильца; пособие по безработице, пособие по беременности и родам; доходы от пред-
принимательской деятельности, осуществляемой без образования юридического лица. 

Наниматели обязаны по требованию судебного исполнителя и в назначенный им срок дать отзыв о том, 
состоит ли у них должник на работе и каков его месячный заработок. 

Направляя исполнительный документ нанимателю, судебный исполнитель обязан указать, в каком раз-
мере ежемесячно должны производиться удержания до полного взыскания присужденных сумм и пересы-
латься взыскателю за счет должника. При увольнении должника с работы наниматель обязан в трехднев-
ный срок вернуть исполнительный документ в суд с отметкой о произведенных удержаниях и указанием 
нового места работы должника, если оно известно. 

Размер удержаний по исполнительному документу не может превышать 20%. Удержание до 50% до-
пускается только при взыскании алиментов; возмещении за ущерб, причиненный преступлением, и воз-
мещении ущерба, причиненного жизни или здоровью гражданина. Ограничения размера удержаний из за-
работной платы и приравненных к ней доходов не распространяются при взыскании алиментов, но за 
должником должно быть сохранено не менее 30% заработка. Из пенсии на содержание членов семьи 
(алименты) удерживается до 50%; на возмещение ущерба, причиненного преступлением, и по другим ви-
дам – не свыше 20%. 

За невыполнение требований судебного исполнителя должностные лица или граждане подвергаются 
судом штрафу. В отношении должника, уклоняющегося от явки к судебному исполнителю, может приме-
няться принудительный привод. 

 
8.5. Исполнение решений, обязывающих должника  

совершить определенные действия 
 
Решением суда на должника может быть возложена обязанность совершения определенных действий 

либо воздержания от их совершения. Эти решения могут быть приняты судом по различным категориям 
гражданских, трудовых, жилищных и других дел (о восстановлении на работе незаконно уволенного ра-
ботника, выселении должника или вселении взыскателя). 

Принудительному исполнению подлежат также решения суда по делам, возникающим из администра-
тивно-правовых отношений (осуществить прописку гражданина или произвести нотариальное действие, 
регистрацию имущества). 

Обязанность должника совершить определенные действия может быть установлена не только решени-
ем суда, но и актами иных органов, принудительное исполнение которых осуществляется судом. 

Действия, которые должник обязан совершить по исполнительному документу, осуществляются самим 
должником, а не судебным исполнителем. 

Судом и судебным исполнителем осуществляется контроль за совершением должником действий в 
установленный срок. В случаях неисполнения к должнику могут быть применены предусмотренные зако-
ном меры процессуальной ответственности. Срок добровольного исполнения может содержаться в самом 
судебном решении или исполнительном документе. По истечении установленного срока судебный испол-
нитель обязан проверить выполнение должником предъявленного к нему требования. В случаях, если ис-
полнение не осуществлено должником по уважительным причинам, судебным исполнителем может быть 
предоставлен повторный срок для добровольного исполнения. 

В случае неисполнения в срок судебный исполнитель составляет акт, который направляется судье по 
месту исполнения для вынесения определения о применении судебного штрафа. Наложение штрафов 
осуществляется определением суда по представлению судебного исполнителя с извещением должника. 

При невозможности исполнения должником, другим лицом или взыскателем оно производится судом. 
Суд, вынесший решение, вправе изменить способ и порядок исполнения решения. Уголовный кодекс 
устанавливает уголовную ответственность за неисполнение должностным лицом вступившего в законную 
силу судебного акта либо воспрепятствование его исполнению. 
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