
Понятие и сущность искового 
производства.



В каждом современном государстве права 
и интересы граждан закреплены в Конституции 
и других нормативных актах. Законодательство 

России не исключение, поэтому понятие 
и сущность искового производства установлены 

с целью реализации права граждан на защиту 
гарантированных законом свобод. Обращение 

в суд — та гарантия, которая должна обеспечить 
справедливость и в нужный момент помочь 



Исковое производство

это урегулированная гражданским 
процессуальным правом и 

возбуждаемая иском деятельность суда 
по рассмотрению и разрешению споров 

о субъективном праве или законном 
интересе, возникающих из гражданских, 

семейных, трудовых, жилищных, 
земельных, экологических и иных 

правоотношений, одной из сторон в 
которых является гражданин



◼ Исковое производство направлено на 
разрешение конфликтов между 
отдельными лицами по поводу реализации 
субъективных прав и обязанностей. 
Конфликтная ситуация, вызвавшая 
правовой спор, препятствует нормальному 
осуществлению права, создает 
неопределенность в материальных 
правоотношениях. Чтобы защитить свое 
право гражданин или организация 
обращаются в суд.



Сущность искового производства

состоит в том, что суд проверяет наличие или отсутствие 
субъективного права, ввиду неопределенности 
оспаривания или нарушения которого возник спор.

Возбуждается путем предъявления иска в суд

Регламентировано всей системой норм гражданского процессуального 
права

Направлено на рассмотрение и разрешение споров о субъективных правах 
или охраняемых законом интересах

Предназначено для разрешения подведомственных суду дел, возникающих 
из правоотношений, в которых стороны занимают равное положение, не 
находясь в отношении «власть –подчинение»



Целью искового производства

 является защита субъективных прав путем их 
признания, присуждения к совершению 
определенных действий либо воздержанию 
от них, прекращение или изменение 
правоотношения.



◼ Позиция сторонников третьего 
направления (К. С. Юдельсон, К.И. 
Комиссаров, В.М. Семенов и др.) 
заключается в понимании иска как чисто 
процессуальной категории, 
самостоятельного института гражданского 
процессуального права. Субъективное 
право, материальное благо они выводят за 
рамки иска. Такое право (благо) составляет 
цель, а не содержание иска.



Можно выделить три научных 
направления на сущность иска.

Представители первого направления 
(М.А. Гурвич, Н.Б. Зейдер, С.Н. Абрамов, 

П.Ф. Елисейкин)
Иск в материально-правовом смысле 

понимается ими как субъективное право, 
благо, защищаемое судом. Иск в 

процессуальном смысле — обращенное 
к суду требование о защите 

субъективного права или охраняемого 
законом интереса.

А.Ф. Клейнман, А.А. Добровольский, С.А. 
Иванова, Н.И. Авдеенко, по их мнению, 

суд имеет дело только с одним понятием 
иска и дает в своем решении один ответ 

по заявленному иску. Давая ответ на 
материально-правовое требование истца 

к ответчику, суд тем самым дает ответ и 
на обращение истца к суду о защите его 

права.

Позиция сторонников третьего 
направления (К. С. Юдельсон, К.И. 

Комиссаров, В.М. Семенов и др.) 
заключается в понимании иска как чисто 

процессуальной категории, 
самостоятельного института 

гражданского процессуального права. 
Субъективное право, материальное благо 

они выводят за рамки иска. Такое право 
(благо) составляет цель, а не содержание 

иска.



Следует отметить, что исковое производство 
охватывает три стадии гражданского процесса:

возбуждение 
гражданского дела

подготовку 
гражданского дела к 
судебному 
разбирательству

судебное 
разбирательство



◼ Исковая форма защиты права является 
наиболее универсальной среди всех 
существующих форм. Это определяется 
тем, что она предусматривает наиболее 
широкий спектр процессуальных 
возможностей для субъектов по защите 
своих субъективных прав и законных 
интересов.



◼ Иск является одним из наиболее сложных 
институтов гражданского процессуального 
права. Его понятие неразрывно связано с 
понятием искового производства, в порядке 
которого осуществляется защита 
нарушенного или оспоренного 
права. Иск большинством процессуалистов 
определяется как обращенное через суд 
требование заинтересованного лица о 
защите своих нарушенных или оспоренных 
прав и законных интересов.



Традиционно в каждом иске различают 
определенные элементы. Элементы иска -

◼ это его составные части, 
характеризующие сущность и 
юридическую природу конкретного 
искового требования и служащие 
средством его индивидуализации. 

◼ Именно по элементам один иск отличается 
от другого. По предмету и основаниям 
определяется тождество иска.



◼ Закон говорит о двух элементах 
иска: предмете и основании. В 
соответствии с 

    п. 4, 5 ст. 131 ГПК истец в своем исковом 
заявлении должен указать, в чем 
заключаются нарушение либо угроза 
нарушения прав, свобод или законных 
интересов истца и его требования, а также 
обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования и 
доказательства, подтверждающие их.



◼ Предметом иска будет то, относительно 
чего истец просит суд постановить 
решение, т.е. указанное истцом спорное 
субъективное право.

◼ Основанием иска является 
совокупность фактов, из которых истец 
выводит существование конкретных 
правоотношений и основанных на них 
требований к ответчику.



Третьим элементом иска является его СОДЕРЖАНИЕ, 
под которым понимается указанный истцом вид 
судебной защиты, соответствующий одному из трех 
видов способов, установленных ст. 12 ГК РФ. Они 
состоят в следующем: 1) истец вправе просить суд о 
присуждении ответчика к совершению определенного 
действия или воздержанию от определенного 
действия; 2) о признании существования или, 
напротив, от сутствия какого-либо правоотношения; 3) 
об изменении или прекращении правоотношений, 
существующих между ним и ответчиком (т.е. о 
преобразовании правоотношения). Выбор способа 
защиты нарушен ного права принадлежит истцу, а не 
суду .



Элементы иска дают необходимую информацию 
о заинтересованных лицах — сторонах процесса, 
субъективном материальном праве, 
нуждающемся, по мнению истца, в защите, 
обстоятельствах, послуживших основанием для 
обращения в суд. Такая информация позволяет 
индивидуализировать и сам процесс по 
конкретному гражданскому делу, определить 
объем, характер и направление деятельности 
суда. Ответчик, к которому предъявлен иск, 
получает возможность подготовиться к защите, 
поскольку узнает о характере предъявленного к 
нему требования: из чего оно вытекает и на чем 
основано. От элементов иска зависит и способ 
защиты, и характер будущего судебного 
решения.


