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1. Содержание занятия лекционного типа: 

 

1.1. Тема 5-8. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

 Представительство в суде. Оформление полномочий представителя.  

Иск, элементы иска. Классификация исков. Предъявление иска. 

 

1.2. Цель занятий: формирование знаний о подведомственности и подсудности 

гражданских дел, представительства в суде; сущности иска, его видах и элементах.  

 

Задачи занятий: формирование новых знаний и закрепление предыдущего материала; 

расширение кругозора по изучаемому предмету; актуализация опорных знаний о 

подведомственности и подсудности гражданских дел, представительстве в суде; сущности 

иска, его видах и элементах.  

 

Занятие лекционного типа – 2 часа 

 

1.3. Учебные вопросы: 

1.Подсудность гражданских дел. 

2. Представительство в суде. Оформление полномочий представителя. 

3. Иск: понятие, элементы иска.  

4. Классификация исков.  

 

1.4. Рекомендуемая литература по данному занятию:  
 

1. Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс : учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 9-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 418 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12360-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/449736 (дата обращения: 06.03.2020). 

2. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; под 

редакцией М. Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

446 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12016-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450539 (дата обращения: 06.03.2020). 

 

1.5. Краткое описание учебных вопросов.  
 

Вопрос 1. Подсудность гражданских дел.  

 

Подсудность — это определение суда, в который нужно подавать иск, который может 

рассмотреть конкретное гражданское дело. 

Подсудность иска означает, что выбранный истцом суд имеет право рассматривать 

дела этой категории, что правильно определена территориальная подсудность, не были 

нарушены принципы исключительной подсудности. 

Подсудность судов определяется Гражданским процессуальным кодексом РФ. 

Нарушение судом правил подсудности при рассмотрении дела влечет безусловную отмену 

судебного постановления. 

Определение подсудности. 

При подаче искового заявления именно истец должен определить подсудность дела 

конкретному суду. Если подсудность судов определена неверно, исковое заявление будет 

возвращено заявителю без рассмотрения (см. ст. 135 ГПК РФ Возвращение искового 

заявления). 

В первую очередь необходимо определиться, суду какого уровня будет подсудно 

дело. Различают следующие уровни судов: 

мировые судьи, подсудность дел определена статьей 23 ГПК РФ; 

районные (городские) суды, подсудность указана в статье 24 ГПК РФ; 

https://biblio-online.ru/bcode/449736
https://biblio-online.ru/bcode/449736
https://biblio-online.ru/bcode/450539
https://vseiski.ru/vozvrashhenie-iskovogo-zayavleniya
https://vseiski.ru/vozvrashhenie-iskovogo-zayavleniya
https://vseiski.ru/statya-23-gpk-rf-grazhdanskie-dela-podsudnye-mirovomu-sude.html
https://vseiski.ru/statya-24-gpk-rf-grazhdanskie-dela-podsudnye-rajonnomu-sudu.html
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суды субъектов РФ, подсудность судов определена в статье 26 ГПК РФ; 

Верховный Суд Российской Федерации, подсудность закреплена в статье 27 ГПК РФ. 

Кроме того, существуют специализированные суды, к которым относятся, например, 

военные суды, для которых определяется специальная подсудность гражданских дел, что 

закреплено в статье 25 ГПК РФ. 

Абсолютное большинство гражданских дел подсудно районным судам и мировым 

судьям. Про компетенцию мировых судей можно почитать здесь: Подсудность мирового 

судьи. 

Территориальная подсудность. 

По общему правилу, закрепленному в статье 28 ГПК РФ, исковые 

заявления подаются истцом в суд по месту жительства ответчика. Если ответчиком является 

организация или учреждение (любое юридическое лицо, включая ООО, ОАО), то исковое 

заявление подается истцом по местонахождению юридического лица. Для индивидуальных 

предпринимателей подсудность определяется местом их регистрации, как ИП. 

Местом жительства гражданина является то место, где он постоянно или 

преимущественно проживает. Законом установлено, что гражданин обязан 

регистрироваться по месту жительства в течении 7 дней после прибытия. То есть 

очевидным вариантом обращения в суд является подача искового заявления по месту его 

регистрации. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели сообщают сведения о своем 

местонахождении в регистрирующий орган — налоговую инспекцию. Сведения из ЕГРЮЛ 

и ЕГРИП доступны любому гражданину. Поэтому истцу желательно проверить 

местонахождение ответчика перед подачей искового заявления. 

Если вам неизвестно местонахождение ответчика, то можете указать абсолютно 

любой адрес. После принятия иска обязанности по извещению ответчика лежат уже на суде, 

который в этом случае проведет поиски ответчика самостоятельно. 

Наибольшая неприятность, которая вам грозит в этом случае — может выясниться, что 

ответчик находится в другом городе, тогда иск направят по подсудности в другой суд. 

Выбор подсудности. 

Из общего правила территориальной подсудности существуют исключения. 

Существуют требования, которые истец имеет право подать в суд по своему 

выбору, то есть выбрать подсудность гражданского дела. Наиболее распространенные 

случаи — это: 

исковое заявление о взыскании алиментов на ребенка; 

исковое заявление об установлении отцовства; 

исковое заявление о расторжении брака, в случае если с истцом проживают 

несовершеннолетние дети или по состоянию здоровья; 

исковое заявление о защите прав потребителей; 

исковое заявление о возмещении вреда здоровью. 

Кроме того, сюда относятся случаи, когда местонахождение ответчика не известно, 

когда иск предъявляется по место нахождению филиала, по месту заключения 

или исполнения договора, когда в деле участвуют несколько ответчиков по разным адресам, 

в других случаях предусмотренных статьей 29 ГПК РФ. 

Исключительная подсудность. 

Исключительная территориальная подсудность означает, что требования будут 

рассмотрены только в конкретном суде, изменить эту подсудность договором или выбрать 

истцу невозможно. К гражданским делам, рассматриваемым по правилам исключительной 

подсудности, относятся: 

https://vseiski.ru/statya-26-gpk-rf-grazhdanskie-dela-podsudnye-verxovnomu-sudu-respubliki-kraevomu-oblastnomu-sudu-sudu-goroda-federalnogo-znacheniya-sudu-avtonomnoj-oblasti-sudu-avtonomnogo-okruga.html
https://vseiski.ru/statya-27-gpk-rf-grazhdanskie-dela-podsudnye-verxovnomu-sudu-rossijskoj-federacii.html
https://vseiski.ru/statya-25-gpk-rf-grazhdanskie-dela-podsudnye-voennym-sudam-inym-specializirovannym-sudam.html
https://vseiski.ru/podsudnost-mirovogo-sudi
https://vseiski.ru/podsudnost-mirovogo-sudi
https://vseiski.ru/statya-28-gpk-rf-predyavlenie-iska-po-mestu-zhitelstva-ili-mestu-naxozhdeniya-otvetchika.html
https://vseiski.ru/podacha-iskovogo-zayavleniya
https://vseiski.ru/iskovoe-zayavlenie-o-vzyskanii-alimentov-na-rebenka.html
https://vseiski.ru/iskovoe-zayavlenie-ob-ustanovlenii-otcovstva.html
https://vseiski.ru/iskovoe-zayavlenie-o-rastorzhenii-braka.html
https://vseiski.ru/iskovoe-zayavlenie-o-zashhite-prav-potrebitelya.html
https://vseiski.ru/iskovoe-zayavlenie-o-vozmeshhenii-vreda-zdorovyu.html
https://vseiski.ru/statya-29-gpk-rf-podsudnost-po-vyboru-istca.html
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во-первых, все требования, касающиеся недвижимости (квартиры, дома, земли и 

др.), независимо от того, где живут стороны, будет рассматривать суд по месту нахождения 

недвижимости; 

во-вторых, иски кредиторов наследодателя подсудны судам по месту открытия 

наследства; 

в-третьих, иски к перевозчикам, вытекающие из договора перевозки. 

Договорная подсудность. 

Договорная подсудность означает, что стороны, при заключении гражданско-

правового договора, вправе выбрать конкретный суд, в котором будут рассматриваться 

споры между ними. Стороны вправе изменить территориальную подсудность гражданского 

дела, выбрав любой суд, в любом месте Российской Федерации. Договор должен быть 

заключен в письменном виде. В договоре должна быть конкретно определена подсудность 

дела, указано полное наименование суда, в котором будут рассматриваться споры. 

Соглашение об изменении подсудности. 

Договорная подсудность не применяется по требованиям, которые подсудны судам 

субъекта РФ, Верховному Суду РФ. Договорной подсудностью нельзя изменить 

исключительную подсудность гражданского дела, установленную статьей 30 ГПК РФ. 

Передача дела по подсудности. 

По общему правилу, закрепленному в статье 33 ГПК РФ, изменение подсудности 

дела, которое принято судом с соблюдением правил подсудности, не допускается.  Из 

этого правила существуют исключения, когда суд может передать дело по подсудности в 

другой суд: 

если суд установит, что принял дело с нарушением правил подсудности; 

если поступит заявление ответчика, чье место жительства не было известно при 

подаче иска; 

если истец и ответчик заявят о передаче дела по месту нахождения доказательств; 

если всем судьям был заявлен отвод. 

Передача дела может быть проведена судом по собственной инициативе или 

по заявлению о передаче дела по подсудности, написанному заинтересованным лицом. 

Передача гражданского дела в другой суд оформляется судебным постановлением, которое 

может быть обжаловано путем подачи частной жалобы на определение суда. 

Правила о подсудности (в ее прошлом понимании в том числе) позволяют 

распределить подсудные судам общей юрисдикции гражданские дела  между: 

 мировыми судьями (ст. 23 ГПК РФ); 

- районными судами (ст. 24 ГПК РФ); 

- специализированными судами (ст. 25 ГПК РФ); 

 судами субъектов РФ (ст. 26 ГПК РФ); 

 Верховным Судом РФ (ст. 27 ГПК РФ). 

 

Вопрос 2. Представительство в суде. Оформление полномочий представителя. 

 

В зависимости от вида представительства в суде порядок оформления полномочий 

представителя различен. 

Законное представительство не требует составления специальных документов. 

Полномочия законного представителя подтверждаются свидетельством органов ЗАГС или 

удостоверением органов опеки и попечительства, определяющих факт родства, 

усыновления (удочерения), принятие в семью на воспитание, установление опеки или 

попечительства. Кроме того, законное представительство может удостоверяться 

документами, подтверждающими служебный или иной статус представителя (руководителя 

https://vseiski.ru/soglashenie-o-podsudnosti.html
https://vseiski.ru/statya-30-gpk-rf-isklyuchitelnaya-podsudnost.html
https://vseiski.ru/statya-33-gpk-rf-peredacha-dela-prinyatogo-sudom-k-svoemu-proizvodstvu-v-drugoj-sud.html
https://vseiski.ru/zayavlenie-o-peredache-dela-po-podsudnosti.html
https://vseiski.ru/chastnaya-zhaloba-na-opredelenie-suda.html
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органа опеки и попечительства, руководителя лечебного психиатрического учреждения, 

консула, капитана судна, издателя). 

В случае оформления договорного представительства в суде объем полномочий 

подлежит закреплению в специальном документе – доверенности (Следует иметь в виду, 

что доверенности бывают двух видов: разовые – выдаваемые на представление интересов по 

одному конкретному делу и постоянные – выдаваемые на представление интересов 

доверителя во всех юрисдикционных органах по всем делам. Постоянные доверенности 

выдаются, как правило, юристам организаций по представлению интересов последних), 

выданной и оформленной в соответствии с законодательными требованиями. В 

доверенности отражаются: 

– наименование документа – доверенность; 

– дата ( В случае не указания даты составления доверенности она признается 

ничтожной в силу ст. 186 ГК)  и место ее составления; 

– сведения о представителе (фамилия, имя, отчество, год рождения, место 

жительства, паспортные данные); 

– сведения о представляемом (фамилия, имя, отчество – для физических лиц, 

наименование – для юридических лиц, место жительства (нахождения)); 

– по какому делу доверяется представлять интересы; 

– круг делегируемых полномочий; 

– должность, подпись и фамилия лица, заверившего доверенность; 

– оттиск печати организации, в которой осуществлялось заверение доверенности. 

В ней, кроме того, могут содержаться и иные сведения, как-то: удостоверительная 

надпись нотариуса, срок действия доверенности (По общему правилу в случае не указания 

срока действия доверенности она действует в течение года со дня ее заверения (ст. 186 ГК). 

Однако может быть специально указан и иной срок, не превышающий трех лет) и т.п. 

В соответствии со ст. 53 ГПК доверенности, выдаваемые гражданами на судебное 

представительство, могут удостоверяться: 

– в нотариальном порядке; 

– организацией, в которой работает доверитель; 

– учебным заведением, в котором учится доверитель; 

– товариществом собственников жилья; 

– жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативом, осуществляющим управление многоквартирным домом; 

– управляющей организацией по месту жительства доверителя; 

– администрацией учреждения социальной защиты населения, в котором находится 

доверитель; 

– администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель 

находится на излечении; 

– начальником места лишения свободы, в котором доверитель отбывает наказание; 

– командиром (начальником) воинской части, соединения, учреждения, военно-

учебного заведения, если доверенности выдаются военнослужащими, работниками этих 

части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения. 

При удостоверении доверенностей командиром (начальником) воинской части, 

соединения, учреждения, военноучебного заведения следует учитывать то обстоятельство, 

что они вправе заверять доверенности не только своих служащих или работников, но также 

и членов их семей. 

Доверенность от имени организации выдается за подписью ее руководителя или 

иного уполномоченного на то ее учредительными документами лица (заместителя, 

начальника отдела кадров и т.п.) и скрепляется печатью этой организации. 
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Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется 

ордером соответствующего адвокатского образования за подписью органа управления 

коллегии адвокатов, управляющего партнера или иного партнера от имени всех партнеров 

адвокатского бюро либо заведующего юридической консультацией (ст. 22, п. 5 ст. 23, ст. 24 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»)  (Форма ордера утверждена Приказом Минюста России от 10.04.2013 №47) Г. 

Л. Осокиной справедливо отмечается, что если адвокат осуществляет профессиональную 

деятельность индивидуально (в форме адвокатского кабинета), то его полномочия по 

судебному представительству могут подтверждаться только доверенностью, но не ордером. 

Полномочия представителя могут также быть зафиксированы в устном заявлении, 

занесенном в протокол судебного заседания или в письменном заявлении доверителя, 

переданном в суд. 

При уставном представительстве доверенность от имени организации выдается за 

подписью ее единоличного органа – руководителя или иного лица, уполномоченного на то 

ее учредительными документами, либо уставного представителя. 

Полномочия общественных представителей подтверждаются удостоверениями либо 

поручениями соответствующих общественных объединений, в которых закреплен объем их 

полномочий. В качестве поручения общественного объединения может выступать 

доверенность, выданная органом общественного объединения, либо выписка из протокола 

заседания или собрания членов общественного объединения (Г. Л. Осокина). 

Полномочия представителя в суде подразделяются на общие и специальные. 

Общие полномочия дают представителю право на совершение от имени 

представляемого всех процессуальных действий, кроме прямо закрепленных в ст. 54 ГПК. К 

общим полномочиям относятся: право участия в судебном заседании; право ознакомления с 

материалами дела; право осуществления выписок из материалов дела; право заявления 

отводов и ходатайств и возражений против них; право представления доказательств и 

участия в их исследовании; право дачи объяснений, право задавать вопросы, представлять 

суду свои доводы и соображения; право выступления в судебных прениях и с репликой. 

Специальные полномочия предоставляют представителю право совершения от 

имени представляемого лица процессуальных действий распорядительного характера, 

исчерпывающий перечень которых закреплен в ст. 54 ГПК. Их составляют права: 

– на подписание искового заявления; 

– представление искового заявления в суд; 

– заключение соглашения о передаче спора на разрешение в третейский суд; 

– предъявление встречного иска; 

– полный или частичный отказ от исковых требований; 

– уменьшение размера исковых требований; 

– полное или частичное признание исковых требований; 

– заключение мирового соглашения; 

– передоверие, т.е. передачу своих полномочий другому лицу; 

– предъявление исполнительного документа к взысканию; 

– получение присужденного имущества или денег; 

– обжалование судебного постановления. 

В соответствии с законодательной формулировкой данный перечень специальных 

полномочий является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. 

Однако с принятием Федерального закона от 27.07.2010 № 193-Φ3 «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» у сторон 

спорных правоотношений появилось право на заключение в процессе рассмотрения судом 

их дела соглашения о применении процедуры медиации. Мы считаем, что данное право 

также является специальным. 
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В случае наделения представителя какими-либо из специальных полномочий 

представляемый должен специально оговорить это в доверенности (ст. 54 ГПК). Из данной 

законодательной формулировки следует, что адвокат, участвующий в качестве судебного 

представителя на основании ордера, обладает только общими полномочиями и для 

наделения его специальными полномочиями требуется обязательное составление 

доверенности. 

Законные представители в силу своего статуса обладают полным объемом 

полномочий, имеющихся у представляемого ими лица, в связи с чем оформления 

доверенности для наделения специальными полномочиями им не требуется. 

Несоблюдение законодательных требований по оформлению представительства 

влекут за собой отказ суда в разрешении на совершение представителем соответствующих 

действий. Так, если в доверенности не указано право представителя на подписание и подачу 

искового заявления, а оно им подается в суд, то в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 135 ГПК 

подобное исковое заявление подлежит возвращению. Если же подобное нарушение будет 

установлено в ходе судебного заседания, то в соответствии с абз. 3 ст. 222 ГПК оно 

подлежит оставлению без рассмотрения. Как отмечает Г. Л. Осокина, в подобных случаях 

действия представителя не создают юридических последствий для доверителя. 

 

Вопрос 3. Иск: понятие, элементы иск. 

 

Иском в гражданском процессе называется обращение в суд заинтересованного 

лица с требованием о защите нарушенного или оспариваемого субъективного права или 

охраняемого законом интереса путем разрешения спора о праве. 

Иск служит процессуальным средством разрешения спора о праве между сторонами 

материально-правового отношения. 

Исковое заявление – важное средство возбуждения процесса по конкретному 

спору. Согласно закону любое заинтересованное лицо может обратиться в суд за защитой 

нарушенного или оспоренного права. Такое обращение и принято называть предъявлением 

иска. 

В иске следует различать три составные части: содержание, предмет и основание 

(элементы иска). 

 

Содержание иска – то действие суда, совершения которого просит истец, 

обращаясь в суд за защитой нарушенного или оспариваемого права. Содержание иска 

определяется истцом, исходя из способа судебной защиты, предусмотренной законом (ст. 12 

ГК). 

Истец может просить суд о различных действиях: 

1) о принуждении ответчика к совершению какого-либо действия или к 

воздержанию от совершения действия; 

2) о признании наличия или отсутствия определенного права или правоотношения; 

3) об изменении или прекращении правоотношения. 
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Под предметом иска понимается указанное истцом субъективное право, о котором 

он просит суд вынести решение одним из указанных выше способов. 

Предметом иска может быть охраняемый законом интерес (ст. 152 ГК), а также 

правоотношение в целом. 

Так, предметом иска о восстановлении на работе является право на выполнение 

определенной работы в данном учреждении. Предметом иска о присуждении с ответчика 

суммы денег является материальное субъективное право (право требования) истца на уплату 

ответчиком этой суммы и соответственно обязанность ответчика эти деньги уплатить. 

Предметом иска о выселении ответчика из жилого помещения является субъективное право 

истца на освобождение ответчиком этого помещения и соответственно обязанность 

ответчика освободить помещение. 

Предметом иска может быть, например, право собственности истца на какую-нибудь 

вещь, правоотношение по жилищному найму определенного помещения, авторское право 

на конкретное произведение науки, литературы или искусства и т. д. 

Основание иска составляют указываемые истцом обстоятельства, с которыми он, 

как с юридическими фактами, связывает свое материально-правовое требование или 

правоотношение в целом, составляющее предмет иска. 

Именно и только в этом значении термин «основание иска» применяется законом (ч. 

1 ст. 39, ч. 3 ст. 209, ст. 134, 220, 222 ГПК). Так, основанием иска могут служить сделки, в 

частности договоры, факты нарушения права, факты, служащие основанием наследования, 

факты причинения вреда, наступление срока, условия и т. д. 

Основание иска состоит обычно не из одного факта, а из некоторой их 

совокупности, соответствующей гипотезе нормы материального права и 

именуемой фактическим составом. Так, в фактический состав основания иска о досрочном 

расторжении договора по требованию арендодателя согласно ст. 619 ГК входит договор 

аренды и один из фактов, указанных в пп. 1-4 указанной статьи. 

Вопрос4. Классификация исков. 

По материально-правовому признаку классификация исков соответствует отрасли 

права. Если иск вытекает из трудовых отношений, то и иски будут трудовые; из жилищных 

правоотношений – жилищные; из гражданских правоотношений – гражданские; из 

семейных правоотношений – семейные и т.д. 

Внутри каждой группы может быть более конкретная классификация. Например, 

иски из гражданских правоотношений, в свою очередь, подразделяются на: иски из 

отдельных договоров – договора аренды, договора лизинга и т.д.; иски о защите права 

собственности; иски о праве наследования; иски из авторских прав. 

Классификация исков на виды по материально-правовому признаку играет важную 

роль при изучении судебной практики по отдельным категориям гражданских дел. 

Статистика движения дел по такой классификации служит основанием для выводов о 

причинах правонарушений в сфере гражданских, трудовых, семейных и других 

правоотношений, а также для выработки мер борьбы с нарушениями и их предупреждения. 

Процессуально-правовая классификация исков, охватывая все возможные по 

закону способы судебной защиты, носит исчерпывающий характер и потому имеет 

основное значение в теории гражданского процессуального права. 

Иски по этой классификации делятся на три вида: 

- иски о присуждении; 

- иски о признании; 

- иски об изменении или прекращении правоотношений (преобразовательные иски). 
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Иски о присуждении представляют собой требования, предмет которых 

характеризуется такими способами защиты, как добровольное или принудительное 

исполнение подтвержденной судом обязанности ответчика. 

Они направлены на понуждение ответчика совершить определенные действия или 

воздержаться от них. 

Таким образом, иски о присуждении имеют цель получить такое решение, которым 

суд подтверждает требование истца и одновременно обязывает ответчика совершить 

действия или запрещает их совершать. Например, истец просит взыскать с ответчика 

стоимость купленной вещи или истец просит суд обязать совладельца дома прекратить его 

слом. 

Иском о признании является требование, направленное на подтверждение судом 

существования или отсутствия определенного правоотношения. Поскольку решением суда 

по этим искам констатируется, т. е. устанавливается существование или отсутствие 

спорного правоотношения, данные иски называют также установительными исками. 

 

Иски о признании делятся на положительные и отрицательные иски. Если иск 

направлен на признание спорного права, то будет иметь место иск о признании 

положительный, например иск о признании права авторства, права собственности и т.д. 

Если же иск направлен на признание отсутствия спорного права, например иск о признании 

брака недействительным, то это будет отрицательный иск о признании. 

Примером исков о признании с отрицательным характером требований являются, 

например, иски об отрицании отцовства, когда суд должен установить, что между истцом и 

ответчицей (матерью ребенка), а также между истцом и ребенком нет (отсутствуют) 

правоотношения, вытекающие из отношений отцовства. 
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Преобразовательным называется иск, направленный на изменение или прекращение 

существующего с ответчиком правоотношения. Преобразовательный иск направлен на 

вынесение судебного решения, которым должно быть внесено нечто новое в существующее 

между сторонами правовое отношение. Поэтому преобразовательный иск называют и 

конститутивным, или иском о преобразовательном (конститутивном) решении. 

Цель таких исков – изменить или прекратить существующее между сторонами 

правоотношение или создать между ними новое правоотношение. 

К преобразовательным искам обычно относят иски об исключении имущества из 

описи, о расторжении брака, о разделе общей собственности и др. Например, при разделе 

общей собственности она преобразуется в индивидуальную, при расторжении брака 

прекращаются брачные отношения. 

 

 


