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Введение  
 

             Гражданское процессуальное право, или сокращенно – гражданский 
процесс, одна из фундаментальных дисциплин юридических высших 
учебных заведений России. Ее значение определяется объективной ролью 
гражданского процессуального права в регулировании общественных 
отношений при осуществлении правосудия по гражданским делам. 
            Предметом познания  данного курса являются нормы права 
(законодательство), регулирующие общественные отношения, возникающие 
при отправлении правосудия по гражданским делам, определяющие порядок 
защиты субъективных прав граждан и организаций, а также научные взгляды 
и концепции, характерные для науки гражданского процесса. 
            Гражданское процессуальное право подлежит изучению только на 
фундаменте ранее полученных правовых знаний в области теории, истории 
права, конституционного, административного, гражданского права. 
            Получение студентами глубоких знаний в области гражданского 
процесса – необходимое условие формирования квалифицированного состава 
судей, адвокатов, прокуроров, нотариусов.  
            Предлагаемое учебное пособие рассчитано на проведение занятий в 
течение учебного года, двух семестров.  
            Проверка знаний студентов проводится на практических занятиях, 
семинарах, основная задача которых состоит в освоении действующего 
законодательства и выработке навыков и умений по его применению в 
жизненных ситуациях.  
            Цель практических занятий по дисциплине «Гражданский процесс» 
состоит в том, что на семинарах значительное время отводится не только 
устной проверке знаний, решению приведенных правовых задач, но и 
выполнению заданий по написанию процессуальных документов. Поэтому 
целью пособия является оказание помощи студентам в изучении важнейших 
вопросов курса, облегчение поиска юридической литературы, нормативных 
правовых актов, необходимых для выполнения практических занятий. 
Каждая тема включает для обсуждения на семинарах вопросы и 
методические рекомендации по подготовке студентов к практическим 
занятиям, приводятся необходимая учебная и монографическая литература, 
нормативные материалы и постановления Пленумов Верховного суда и 
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. 
            Правовые задачи, включенные в пособие, составлены на основе 
реальных судебных дел. Их решение позволит студентам максимально 
приблизиться к практической деятельности судьи, адвоката, прокурора, 
нотариуса. 
            Усвоение дисциплины «Гражданский процесс» проводится перед 
зачетом и экзаменом в форме тестов для проверки контроля качества 
изученного в течение семестра учебного и нормативного материала.  
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Завершающим этапом изучения дисциплины является курсовое 
проектирование, при выполнении которого закрепляются все основные 
теоретические положения курса. 
            Для подготовки к зачету и экзамену в учебном пособии приводятся 
соответствующие контрольные вопросы. 
             Большое практическое значение имеют процессуальные документы, 
которые включены в Приложения учебного пособия, умение составлять их 
является необходимым условием приобретения навыков 
квалифицированного специалиста в области юриспруденции. 
             Важная роль в процессе обучения студента отводится его 
самостоятельной работе. При подготовке к практическим занятиям 
необходимо начать с изучения соответствующей учебной и нормативной 
литературы по теме. Завершающим этапом в подготовке к практическим 
занятиям является решение задач. При решении задач студент должен 
проанализировать правовую ситуацию с точки зрения обоснованности, 
соответствия действующему законодательству. Ответы на вопросы должны  
содержать юридическую оценку действиям сторон, суда и иных участников 
гражданского процесса со ссылками на конкретные нормы права. 
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1 Тематический план практических занятий 
 
Тематический план практических занятий представлен в таблице 1 
Таблица 1 

Раздел № 
Темы 

Название темы Кол. 
ч 

1 2 3 4 
1 Понятие, предмет, метод, система 

гражданского процессуального права 
2 

2 Источники гражданского процессуального 
права 

2 

3 Принципы гражданского процессуального 
права 

2 

4 Гражданские процессуальные 
правоотношения 

2 

5 Подведомственность гражданских дел 2 
6 Подсудность гражданских дел 2 
7 Лица, участвующие в деле 6 
8 Представительство в суде 2 
9 Процессуальные сроки  2 
10 Судебные расходы. Судебные штрафы  2 
11 Доказывание и доказательства  6 

Раздел 1 Общие 
положения 

12 Иск 4 
Итого: 34 

13 Возбуждение гражданского дела в суде 2 
14 Подготовка дел к судебному разбирательству 2 
15 Судебное разбирательство 2 
16 Постановление суда первой инстанции 2 
17 Приказное производство 2 
18 Заочное производство 2 
19 Производство по делам, возникающим из 

публичных правоотношений 
2 

Раздел 2 
Производство в 
суде первой 
инстанции 

20 Особое производство 4 
21 Апелляционное производство по пересмотру 

решений и определений мировых судей 
2 

22 Обжалование и проверка судебных решений 
и определений не вступивших в законную 
силу, в кассационном порядке 

2 

Раздел 3 
Пересмотр 
судебных 
постановлений 

23 Обжалование и проверка судебных решений, 
определений и постановлений, вступивших  в 
законную силу, в порядке надзора 

4 
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Продолжение таблицы 1 
 

1 2 3 4 
 24 Пересмотр вступивших в законную силу 

решений, определений и постановлений по 
вновь открывшимся обстоятельствам 

2 

Раздел 4 
Исполнительное 
производство 

25 Исполнение судебных актов и актов иных 
органов 

4 

Раздел 5 
Производство 
по делам с 
участием 
иностранных 
лиц 

26 Правовое положение иностранных граждан и 
организаций в гражданском процессе  

2 

Итого: 34 
Всего: 68 

 
 

2     Планы практических занятий 
 
2.1 Общая часть 
 
Раздел 1 Общие положения 
Тема 1. Понятие, предмет, метод, система гражданского 

процессуального права -2 ч 
1  Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. Право на судебную защиту. 
2  Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной 

формы. 
3  Понятие гражданского процессуального права (далее ГПП). Предмет, 

метод и система гражданского процессуального права. 
4     Соотношение ГПП с иными отраслями права. 
5    Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. 

Виды гражданского судопроизводства. 
6      Стадии гражданского процесса. 
 
Методические рекомендации 
 
1 Формы защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций. Право на судебную защиту. При рассмотрении данного 
вопроса студент должен проанализировать гражданское законодательство: 
изучить способы защиты права, чем они отличаются от формы защиты права. 
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Способы защиты права – категория материального (регулятивного) права  
(перечислены в ст. 12 Гражданского кодекса РФ).  

Форма защиты права – категория процессуального характера. Под 
формой защиты права понимается определяемая законом деятельность 
компетентных органов по защите права, т.е. по установлению фактических 
обстоятельств, применению к ним норм права, определению способа защиты 
права, вынесению решения и осуществлению контроля за его исполнением. 
При изучении различных форм защиты прав и охраняемых законом 
интересов необходимо обратить внимание на  факторы, обусловившие 
появление многообразных форм защиты права:  

-   специфика подлежащих защите или охране прав; 
-   сложность или, наоборот,  простота познания правоотношений и 

подлежащих защите прав; 
-   степень развития демократических процессов в обществе; 
-   правовые традиции и т.д. 
Подробнее необходимо остановится на судебной форме защиты прав. 

Необходимо проанализировать Конституцию РФ, ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации». 

2 Сущность, основные черты и значение гражданской 
процессуальной формы. При изучении данного вопроса следует 
рассмотреть мнения различных авторов на сущность гражданской 
процессуальной формы. 

Существенной чертой гражданской процессуальной формы является 
система требований, закрепленных нормами гражданского процессуального 
права. Эта  система предполагает наличие в своем составе правил, которые 
определяют круг и порядок деятельности всех без исключения лиц, 
участвующих в процессе, последовательность, содержание и характер всех 
их действий, а  также ответственность за невыполнение этих действий. 
Студент должен определить характерные черты гражданской процессуальной 
формы: 

-  порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел заранее 
определен нормами гражданского процессуального права; 

- строго определен круг лиц, которые имеют право или обязаны 
участвовать в деятельности суда; 

- стороны в ходе разрешения дела пользуются равными 
процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности; 

- судебное решение по делу должно быть основано на фактах, 
установленных в судебном заседании при помощи доказательств, и 
соответствовать закону. 

Значение гражданской процессуальной формы состоит в том, что она 
обеспечивает заинтересованным в исходе дела сторонам определенные 
правовые гарантии законности разрешения спора, равенство процессуальных 
прав и процессуальных обязанностей. 

3 Понятие гражданского процессуального права (далее ГПП). 
Предмет, метод и система гражданского процессуального права.  При 
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рассмотрении данного вопроса необходимо помнить, что в правовой теории 
все отрасли принято делить на материальные (регулятивные) и 
процессуальные. Гражданское процессуальное право относится к числу 
процессуальных отраслей права, включающих в себя совокупность 
расположенных в определенной системе процессуальных норм, 
регулирующих общественные отношения, которые возникают между судом и 
участниками процесса при отправлении правосудия по гражданским делам. 

Следует отличать предмет гражданского процесса и предмет 
гражданского процессуального права. 

Предметом гражданского процесса как деятельности суда по 
осуществлению правосудия, протекающей в определенной форме, являются 
конкретные гражданские дела. Предметом гражданского процессуального 
права как правовой отрасли служит сам гражданский процесс, т.е. 
деятельность суда и других участников, а также в определенной степени и 
деятельность органов исполнения судебных постановлений. Но также 
студенту необходимо рассмотреть иную точку зрения на предмет 
гражданского процесса и гражданского процессуального права.  

Гражданское процессуальное право регулирует общественные 
отношения методом диспозитивно-разрешительным.  

Систему гражданского процессуального права следует соотносить с 
системой Гражданского процессуального кодекса РФ.  

4 Соотношение ГПП с иными отраслями права. При анализе 
соотношения гражданского процессуального права с другими отраслями 
права студент, прежде всего, должен выявить их взаимосвязь. Необходимо 
рассмотреть взаимосвязь с гражданским, конституционным, уголовным 
процессуальным, арбитражным процессуальным правом и другими 
отраслями права.  

В этом вопросе следует рассмотреть научную концепцию судебного 
права, а также её критику. Суть этой концепции состоит в том, что 
судоустройственные: уголовные процессуальные и гражданские 
процессуальные нормы должны рассматриваться в системе единого 
судебного права как взаимодействующие, объединяемые общностью целей и 
принципов правосудия. 

5 Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. 
Виды гражданского судопроизводства. Гражданское судопроизводство - 
это порядок производства по гражданским делам, определяемый нормами 
гражданского процессуального права. 

Задачи гражданского судопроизводства закреплены в ст. 2 
Гражданского процессуального кодекса РФ, а именно: 

-   правильное и своевременное рассмотрение и разрешение 
гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов граждан, организаций, прав, свобод и законных 
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами 
гражданских, трудовых или иных правоотношений; 



 10 

-  гражданское судопроизводство должно способствовать укреплению 
законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 
формированию уважительного отношения к закону и суду.    

При изучении данного вопроса студент должен знать, что вид 
гражданского судопроизводства есть определяемый характером и 
спецификой подлежащего защите материального права или охраняемого 
законом интереса процессуальный порядок возбуждения, рассмотрения, 
разрешения определённых групп гражданских дел. 

В этом вопросе следует определить причину наличия в гражданском 
процессе нескольких видов судопроизводства. Гражданский процессуальный 
кодекс РФ предусматривает дела искового производства (п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК 
РФ) и дела неискового производства (п. 2-6 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ). Основным 
видом судопроизводства является исковое производство, в порядке которого 
рассматриваются дела по спорам, возникающим из гражданских, жилищных, 
семейных, трудовых и иных правоотношений. Студент должен знать, что 
правила искового производства являются общими для гражданского 
судопроизводства по всем делам. Процесс по неисковым видам 
судопроизводства осуществляется также по этим правилам, но с некоторыми 
изъятиями и дополнениями, установленными специальными нормами для 
неисковых дел. 

6 Стадии гражданского процесса. Деятельность суда по 
рассмотрению и разрешению гражданских дел развивается в определенной 
последовательности, по стадиям. 

Стадией гражданского процесса называется совокупность 
процессуальных действий, направленных к одной близлежащей цели: 
принятие заявления, подготовка дела к судебному разбирательству, судебное 
разбирательство и т.д.  

Выделяют следующие стадии гражданского процесса: 
1)  возбуждение гражданского дела; 
2)  подготовка дела к судебному разбирательству; 
3)  судебное разбирательство; 
4) обжалование и опротестование решений и определений суда, не 

вступивших в законную силу (в порядке апелляции, кассации); 
5)  пересмотр решений, определений и постановлений суда, 

вступивших в законную силу (в порядке надзора); 
6) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 

определений суда, постановлений суда надзорной инстанции, вступивших в 
законную силу; 

7)  исполнение судебных постановлений. 
При рассмотрении данного вопроса студенту следует определить 

содержание и цели каждой стадии гражданского процесса. 
7 Предмет, метод и система науки ГПП. Наука гражданского 

процессуального права изучает общественные отношения, складывающиеся в 
деятельности судов по рассмотрению гражданских дел и выполнению задач, 
возложенных на суд как орган правосудия. Она исследует процессуальные 
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нормы в неразрывной связи с их применением на практике и анализирует 
причины возникновения гражданско-правовых споров и дел в судах, 
обобщает судебную практику. 

Наука гражданского процессуального права имеет своим предметом 
вопросы теории, практики и истории развития гражданского 
процессуального права.  

Студенту необходимо провести сравнительный анализ гражданского 
процессуального права как отрасли права, как науки и как учебной 
дисциплины. 

 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1; 

2) Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  : [федер. закон: принят 
Гос. Думой 14 июня 2002 г. : по состоянию на 31 марта 2005 г.] : справочная 
правовая система Консультант Плюс. – Электрон. дан. - М.: Высшая Школа, 
2005 г. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб 
ОЗУ; Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 

3) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 
1999.- №28.- Ст. 3471; №51.- Ст. 6288; 2001.- №17.- Ст. 1644; №21. -Ст. 2063; 
№49.- Ст. 2452; 2002. -№12. -Ст. 1093; №48. - Ст. ст. 4737, 4746; 2003.- №2.- 
Ст. ст. 160, 167;  

4) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

5) Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г. : по 
состоянию на 2 января 2000 г.]. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 77 с. -  ISBN 5- 
94879-045-2; 

6) Российская Федерация. Законы. О судебной системе российской 
федерации [Электронный ресурс] : [федер. конст.  закон : принят Гос. Думой 
31 декабря 1996 г. : по состоянию на 05 апреля 2005 г.] : справочная правовая 
система Консультант Плюс.- Электрон. дан.- М.: Высшая Школа, 2005 г. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб ОЗУ;  
Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 

7) О мировых судьях в РФ: [федер. закон : принят Гос.Думой 17 
декабря 1998г.№188] //Собрание законодательства РФ.-1998.-№51.-Ст.6270;  
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8) Российская Федерация. О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия: 
[постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8] // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 1. – Ст.654; 

9) Алексеев, С.С. Общая теория права / C.C. Алексеев. – М.: [б.и.], 
1981.- Т. 1. – 250c.; 

10) Боннер, А.Т. Правосудие как вид государственной деятельности / 
А.Т. Боннер  –М.: [б.и.], 1973. – 123 с.; 

11) Жуйков, В.М. Права человека и власть закона / В.М. Жуйков – М.: 
[б.и.], 1995. –96с.; 

12) Жеруолис, И.А. Сущность гражданского процесса /И.А. Жеруолис. 
-Вильнюс:[б.и.], 1969. – 84с. ; 

13) Зейдер, Н.Б. Предмет и система советского гражданского 
процессуального права / Н.Б. Зейдер // Правоведение. – 1962.- № 3. – С.23-27; 

14) Комментарий к Гражданско-процессуальному кодексу РФ / под 
ред.Г.П. Ивлиева. – М.: Юрайт, 2003.-  558с.; 

16) Лесницкая, Л.Ф. Концепции развития гражданского 
процессуального законодательства / Л.Ф. Лесницкая. –М.: [б.и.], 1998. –123с.; 

17) Треушников, М.К. Гражданское процессуальное право: учеб. / 
М.К. Треушников. - М.: Городец, 2003. – 720 с.; 

18) Фокина, М.А. Исторические периоды и тенденции становления 
доказательственного права России (гражданско-процессуальный аспект) / 
М.А. Фокина // Арбитражный и гражданский процесс.- 2003.- №10. –С.42-45; 

19) Чечина, Н.А. Тенденция развития гражданского процессуального 
законодательства / Н.А. Чечина // Правоведение.- 1995.- № 6. –С.22-27; 

20) Шакарян М.С. Гражданское процессуальное право: учеб. / М.С. 
Шакарян. - М.: Проспект, 2004. – 584 с.; 

21) Шерстюк, В.М. Система Советского гражданского 
процессуального права / В.М. Шерстюк. – М.:[б.и.], 1989. -107с. 

 
Тема 2 Источники гражданского процессуального права – 2 ч 
1  Понятие источника ГПП. 
2  Виды источников ГПП. 
3  Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника ГПП, его 

система. 
4  Процессуальные нормы в регулятивном (материальном) праве. 
5  Международные договоры как источники ГПП. 
6  Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ и 

Конституционного суда РФ в судебной практике. 
7  Нормы, институты ГПП. 
8 Действие гражданских процессуальных норм во времени и 

пространстве, по кругу лиц. 
9  Решение задач. 
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Методические рекомендации 
 
1 Понятие источника ГПП. При рассмотрении данного вопроса 

студент должен знать, что в юридической литературе отмечается 
многозначность термина «источник права».  

Проблема источников права изучалась М.А. Гурвичем, Л.Ф. 
Елисейкиным, В.М. Жуйковым, Н.Б. Зейдером, М.К. Треушниковым, М.С. 
Шакарян, В.М. Шерстюком и другими авторами. 

Термин «источник права» имеет двоякое значение: источник в смысле 
правотворческого решения и источник как фактическое местопребывание 
норм права. При анализе данного вопроса необходимо применить знания 
дисциплины «Теории государства и права». 

2 Виды источников ГПП. В данном вопросе необходимо провести 
классификацию источников гражданского процессуального права по их 
юридической силе, а также дать общую характеристику каждому из них 
(более детально рассмотреть  Конституцию РФ, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы).  Студент должен 
проанализировать ст. 1 Гражданского процессуального кодекса РФ: 
определить относятся ли подзаконные акты к источникам  гражданского 
процессуального права. Какое место занимают обычаи делового оборота, 
судебный прецедент в системе источников гражданского процессуального 
права, можно ли их отнести к источникам гражданского процессуального 
права. 

3 Общая характеристика ГПК РФ 2002 г. как источника ГПП, его 
система. Характеристику Гражданского процессуального кодекса РФ 2002 г. 
нужно начать с того, что Гражданский процессуальный кодекс является 
центральным актом гражданского процессуального законодательства. 
Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г. сохранил оправдавшие себя 
на практике институты и правовые нормы.  

В этом вопросе желательно провести сравнительный анализ ГПК РФ 
2002 г. и ГПК РСФСР 1964 г., чтобы определить, в каком направлении 
проходило совершенствование законодательства, роль и значение институтов 
и норм ГПК РФ 2002 г. 

4 Процессуальные нормы в регулятивном (материальном) праве. 
Подразделение юридических норм на виды относится к микроструктуре 
права, поэтому при их рассмотрении с большей отчетливостью проявляются 
особенности правового регламентирования в различных правовых сферах, в 
данном случае гражданской процессуальной. 

При рассмотрении данного вопроса студент должен знать, что 
Гражданский процессуальный кодекс РФ, а также кодексы, регулирующие 
гражданские, жилищные, трудовые, семейные и иные правоотношения, 
содержат ряд специальных, конкретизирующих процессуальных норм, 
устанавливающих специальные правила для какой-либо одной группы 
материально-правовых отношений. Так, в ч. 3 ст. 45 ГПК РФ предусмотрено 
обязательное участие прокурора в разбирательстве дел в случаях, когда это 
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предусмотрено законом. Конкретизация названного общего правила 
содержится в ряде других норм (ст. 273 ГПК РФ и др.). 

5 Международные договоры как источники ГПП. Изучение данного 
вопроса необходимо начать с того, что правила международного договора 
Российской Федерации, а не нормы внутреннего законодательства, 
регулирующие иначе, чем в договоре аналогичные правоотношения, 
применяются, если решение о согласии на обязательность данного договора 
для России было принято в форме федерального закона. 

Россия является участницей около сорока многосторонних и 
двусторонних договоров, конвенций, соглашений об оказании правовой 
помощи по гражданским и коммерческим делам, связывающих 
международными обязательствами Российскую Федерацию более чем со ста 
государствами. 

В этом вопросе следует дать общую характеристику многосторонним 
договорам: Гаагской  конвенции по вопросам гражданского процесса 1 марта 
1954 г. (Советский Союз присоединился в 1967 г.); Гаагской конвенции о 
вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским 
и торговым делам от 15 ноября 1965 г.; Гаагской конвенции о получении за 
границей доказательств по гражданским и торговым делам от 18 марта 1970 
г. (к этим договорам Россия присоединилась в 2001 г.); Минской конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 1993 г., а также двусторонним договорам. 

6 Роль постановлений Пленума Верховного Суда РФ и 
Конституционного суда РФ в судебной практике. Этот вопрос следует 
начать с понятия судебной практики, изучив мнения цивилистов по поводу ее 
юридического статуса. Студент должен проанализировать вопрос о том, 
насколько в России имеется потребность и возможность перехода  к праву 
судебных прецедентов. 

 Вне зависимости от того, признают ли  ученые судебную практику 
источником права или нет,  все без исключения отмечают ее очень большое 
значение для российской правовой системы. Значение судебной практики в 
обобщенном виде можно определить следующим образом: 

- разъяснения высшей судебной инстанции в части толкования и 
применения правовых норм обеспечивает единство судебной практики в 
Российской Федерации; 

- в процессе судебной правоприменительной деятельности 
выявляются проблемы действующего законодательства; 

- судебной практикой проверяется эффективность правовых 
норм, обнаруживается потребность в совершенствовании отдельных 
нормативных предписаний; 

- обобщение и анализ судебной практики позволяет выявить 
закономерности и тенденции развития правоприменительной деятельности, 
определить пути её совершенствования и т.д. 

7 Нормы, институты ГПП. Говоря о законах как источниках права, 
нельзя не остановиться на вопросе о правовых нормах, составляющих 
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содержание законодательных актов, регулирующих отношения в области 
гражданского судопроизводства. Юридические нормы, в своей совокупности 
образующие законодательные акты в области гражданского 
судопроизводства, можно подразделить на три вида: регулятивные нормы, 
охранительные нормы; обобщающие нормы. 

Существует три разновидности регулятивных норм: 
 -  обязывающие; 
 -  запрещающие; 
 -  управомочивающие. 
Охранительные нормы регламентируют государственные 

принудительные меры защиты прав участников процесса (например, 
штрафные санкции). 

Обобщающие нормы имеют дополнительный характер и не являются 
самостоятельной нормативной основой для возникновения правоотношений. 
Они подразделяются на: 

-  общие; 
-  декларативные; 
-  дефинитивные. 
Гражданское процессуальное право в своей системе содержит 

образования правовых норм, которые называются институтами. В этом 
вопросе следует дать определение понятию «институт права», а также дать 
общую характеристику институтам гражданского процессуального права 
(институту подведомственности, подсудности, иска, лиц, участвующих в 
деле, институту доказательств, процессуальных сроков и др.). 

8 Действие гражданских процессуальных норм во времени и 
пространстве, по кругу лиц. Рассмотрение данного вопроса необходимо 
начать с общих правил действия норм гражданского процессуального 
законодательства во времени, а именно: нормы гражданского 
процессуального права не имеют обратной силы и применяются лишь к тем 
отношениям, которые возникли после их введения в действие. Студенту 
следует рассмотреть исключения из общих правил действия норм во 
времени, предусмотренные Федеральным законом «О введении в действие 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Федеральный статус законодательства о гражданском 
судопроизводстве в судах общей юрисдикции предопределяет его действие 
на всей территории России и гражданские процессуальные нормы имеют 
обязательную силу для всех  граждан, юридических лиц и публично-
правовых образований РФ. 

 
Решение задач 
 
Задача 1. Потребительский кооператив «Услуга» обратился в суд 

общей юрисдикции с иском к ОАО «Орские холодильники» о взыскании 
суммы, которая причитается заводу за поставку 185 холодильников по 
договору с ОАО «Орские холодильники». В судебном заседании истец 
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заявил дополнительное требование о взыскании неустойки за нарушение 
срока исполнения договора. Представитель ответчика иск не признал. 

Суд прекратил производство по делу по мотиву неподведомственности 
спора суду. 

Правомерно ли действие суда? Каким из названных трёх законов: 
Федеральным Конституционным законом «О Конституционном суде 
Российской Федерации», Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации или Гражданским процессуальным кодексом РФ – 
установлен порядок разбирательства возникшего спора? Какова сфера 
действия этих законов? 

         
Задача 2. Строительно-монтажное управление обратилось в 

Арбитражный суд с иском к ООО «Земля» о взыскании с ответчика, 
являвшегося заказчиком, суммы, которая причиталась СМУ за выполнение 
работ по  строительству административного здания, гаражей для ООО 
«Земля». В судебное заседание Арбитражного суда представитель ответчика, 
который был надлежащим образом извещён о месте и времени заседания, не 
явился. 

Арбитражный суд вынес заочное решение, сославшись на статью 233 
ГПК РФ. 

Применимы ли нормы ГПК РФ в арбитражном судопроизводстве, а 
нормы АПК РФ в гражданском судопроизводстве? 

 
Задача 3. Иванов обратился в суд общей юрисдикции с иском к 

гражданину Германии Бауэру с требованием возместить материальный и 
моральный ущерб, причинённый ему во время автомобильной аварии. В 
аварии, по свидетельству ГИБДД, виноват был Бауэр. Бауэр в возражение 
против искового требования Иванова заявил, что является гражданином 
иностранного государства, хотя и проживает в городе Москве.  Поэтому 
Бауэр выдвинул требование о рассмотрении данного дела по законам 
Германии. 

Прав ли гражданин Бауэр? Дайте характеристику действия 
гражданских процессуальных норм во времени, в пространстве и по кругу ли. 

 
 Задача 4. Работникам предприятия не выплачивается начисленная 

заработная плата в течение нескольких месяцев. 
Каков способ защиты их прав? Куда им следует обратиться? 
 
 Задача 5. Гражданин Петров Я.Ф. и его брат Петров И.Ф. в 1958 году 

получили в порядке наследования в собственность по ½ части дома. В 2003 
году между ними возник спор о праве пользования подсобными помещениям 
– сараем, погребом, баней. 

     Гражданин Петров И.Ф. обратился в суд с устным исковым 
заявлением, сославшись на то, что он затрудняется написать грамотно 
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исковое заявление. Спор вытекает из факта наследования дома в 1958 г., 
когда действовал Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. и ГПК РСФСР 1923 г. 

     Последний допускал обращение с исковым заявлением в устной 
форме. 

     Представьте, что Вы работаете судьей. Какое разъяснение 
процессуального права и обязанности истцу Петрову И.Ф. должен дать 
судья? 

 
 Задача 6. Высшим арбитражным судом при Торгово-промышленной 

палате Украины вынесено решение о взыскании в пользу кредитора – 
юридического лица, находящегося на Украине, значительной денежной 
суммы с должника, находящегося в г. Казани. В соответствии действующим 
законодательством взыскатель обратился в Верховный суд Республики 
Татарстан с заявлением о признании судебного решения и выдаче 
исполнительного листа.      

Какие источники гражданского процессуального права вы знаете? 
Относятся ли к ним международные договоры и соглашения, каково их 
правовое значение? На основании, каких нормативных актов суд должен 
рассмотреть и разрешить заявление взыскателя?  

 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1; 

2) Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  : [федер. закон: принят 
Гос. Думой 14 июня 2002 г. : по состоянию на 31 марта 2005 г.] : справочная 
правовая система Консультант Плюс. – Электрон. дан. - М.: Высшая Школа, 
2005 г. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб 
ОЗУ; Windows 98/ME/NT4/2000/XP;  

3) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 
1999.- №28.- Ст. 3471; №51.- Ст. 6288; 2001.- №17.- Ст. 1644; №21. -Ст. 2063; 
№49.- Ст. 2452; 2002. -№12. -Ст. 1093; №48. - Ст. ст. 4737, 4746; 2003.- №2.- 
Ст. ст. 160, 167;  

4) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

5) Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г. : по 
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состоянию на 2 января 2000 г.]. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 77 с. -  ISBN 5- 
94879-045-2; 

6) Российская Федерация. Законы. О судебной системе российской 
федерации [Электронный ресурс] : [федер. конст.  закон : принят Гос. Думой 
31 декабря 1996 г. : по состоянию на 05 апреля 2005 г.] : справочная правовая 
система Консультант Плюс.- Электрон. дан.- М.: Высшая Школа, 2005 г. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб ОЗУ;  
Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 

7) О мировых судьях в РФ: [федер. закон : принят Гос.Думой 17 
декабря 1998г.№188] // Собрание законодательства РФ.-1998.-№51.-Ст.6270;  

8) Российская Федерация. О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия: 
[постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8] // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 1.- Ст.1763; 

9) Российская Федерация. Законы. Трудовой Кодекс РФ [федер. 
закон: принят Гос. Думой 21 декабря 2001 г.]. – М.: ОСЬ-89, 2002. – 208 с. -  
ISBN 5-86894-586-7; 

10) Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской 
Федерации : [закон Российской Федерации: принят Верховным Советом 
Российской Федерации 17 января 1992 г. по состоянию на 1 декабря 2005 г.] 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. - № 12. – Ст. 
156; 

11) О статусе судей в Российской Федерации: [федер. закон : принят 
Гос. Думой  26 июня 1992 г. №3132-1: по состоянию на 25 января 2005 г.] // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992.-№30.- Ст.1792; 

12) Баранов, И.В. Доступ к правосудию в гражданском 
судопроизводстве на основе прецедентов Европейского Суда по правам 
человека / И.В. Баранов // Арбитражный и гражданский процессы.- 2004. -
№3, -С.12-19; 

13) Бошно, С.В. Судебная практика – источник правотворчества. Роль 
судебной практики в правовой системе / С.В. Бошно // Научные труды 
РАЮН: в 2 т. -М.:[б.и.] , 2001. –№1(том 2) – С.244-249; 

14) Воложанин, В.П. Конституция РФ и гражданское 
судопроизводство / В.П. Воложанин //Арбитражный и гражданский процесс. 
-2004.- №4.- С.7-13; 

15) Жуйков, В.М. Проблемы гражданского процессуального права / 
В.М. Жуйков. - М.:[б.и.], 2001. –72с.; 

16)  Жуйков, В.М. Роль разъяснений Пленума Верховного Суда РФ в 
обеспечении единства судебной практики и защиты прав человека: 
Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда РФ по 
гражданским делам / В.М. Жуйков. – М.:[б.и.], 1999. – 25 с.; 

17) Жуйков, В.М.  ГПК и другие источники гражданского 
процессуального права / В.М. Жуйков // Российская юстиция. -2003.- № 4.- 
С.20-23; 



 19 

18) Лебедев, В.М. Судебная практика и развитие законодательства / 
В.М. Лебедев //Законодательство России в 20 веке: материалы научно-
практической конференции. –М.:[б.и.], 2002. – С.42; 

19) Улетова, Г.Д. К вопросу о применении аналогии в гражданском и 
арбитражном процессуальном праве / Г.Д. Улетова // Арбитражный и 
гражданский процесс.- 2004. -№ 4.- С.43-49. 

 
Тема 3 Принципы ГПП – 2 ч 
1  Понятие принципов ГПП и их значение. 
2  Система принципов ГПП. 
3  Проблема классификации принципов ГПП. 
4  Организационно-функциональные принципы ГПП. 
5  Функциональные принципы. 
6  Решение задач. 
 
Методические рекомендации 
 
1 Понятие принципов ГПП и их значение. При освещении данного 

вопроса следует затронуть происхождение понятия «принцип». Исходя из 
этимологического значения этого слова, принципами гражданского 
процессуального права (процесса) называют фундаментальные  положения, 
основополагающие правовые идеи, закрепленные в нормах права наиболее 
общего характера. 

Поскольку принципы гражданского процессуального права 
осуществляются в процессуальной деятельности, постольку они являются не 
только принципами права, но и принципами гражданского процесса, т.е. 
деятельности. 

Возникнув на основе новых взглядов на роль и значение судебной 
власти в обществе как самостоятельной и независимой ветви 
государственной власти, принципы становятся важными предпосылками 
дальнейшего развития и совершенствования гражданского процессуального 
законодательства в направлении, обеспечивающем надлежащую защиту 
судами прав граждан и организаций. 

2 Система принципов ГПП. Гражданское процессуальное 
законодательство закрепляет ряд принципов гражданского процессуального 
права, образующих в совокупности взаимосвязанную и 
взаимообусловленную систему. 

Студент должен знать, что система принципов гражданского 
процессуального права представляет собой определенное целое образование, 
при этом каждый из принципов последовательно раскрывает содержание 
отрасли права в целом. Одни принципы в этой системе можно рассматривать 
в качестве гарантий реализации других. 

3 Проблема классификации принципов ГПП. При  рассмотрении 
данного вопроса  студент должен знать, что под классификацией принципов 
понимается деление их состава на отдельные группы по какому-либо 
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признаку, называемому основанием классификации принципов гражданского 
процесса. 

В теории процессуальных отраслей права (гражданского, 
арбитражного) принципы принято классифицировать по такому основанию, 
как объект правового регулирования: на организационно-функциональные, 
т.е. определяющие устройство судов и процесс одновременно, и на 
функциональные, определяющие только процессуальную деятельность суда 
и других участников гражданского процесса. В этом вопросе следует 
подчеркнуть, что деление принципов на две группы до некоторой степени 
условно. 

4 Организационно-функциональные принципы ГПП. Этот вопрос 
следует начать с понятия организационно-функциональных принципов: это 
принципы, определяющие устройство судов и процесс одновременно. 

В этой группе выделяют следующие принципы: 
- принцип осуществления правосудия только судом; 
- принцип назначаемости судей на должность; 
- принцип единоличного и коллегиального рассмотрения и 

разрешения гражданских дел; 
- принцип независимости судей; 
- принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом; 
- принцип государственного языка; 
- принцип гласности. 
          Раскрывая каждый принцип, следует приводить примеры 

гарантий их реализации. 
5 Функциональные принципы. Функциональные принципы 

определяют только процессуальную деятельность суда и других участников 
гражданского процесса. В эту группу входят следующие принципы:  

- принцип законности; 
- принцип объективной истины (следует привести свое 

мнение по этому принципу); 
- принцип диспозитивности; 
- принцип состязательности; 
- принцип процессуального равноправия сторон; 
- принцип сочетания устности и письменности; 
- принцип непосредственности; 
- принцип непрерывности.  
В этом вопросе также следует привести примеры гарантий  реализации 

принципов. 
 
Решение задач 
 
Задача 1. В юридическую консультацию обратилась Сидорова, которая 

сообщила, что накануне одним из районных судов г. Норильска рассмотрено 
ее гражданское дело. При этом в составе суда были два человека, которые 
задавали вопросы ей и другим участникам процесса. Присутствовавшая в 
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судебном заседании секретарь вела протокол. Сидорова просила разъяснить, 
в каком составе суд правомочен рассматривать гражданские дела. 

Какую консультацию следовало дать Сидоровой? Какие принципы 
гражданского процесса вы знаете, какой из них нарушен судом, какие 
правовые последствия должно повлечь это нарушение? 

 
Задача 2. Районным судом рассмотрено гражданское дело по спору 

между лицами татарской национальности. Судебный процесс велся на 
русском языке. В кассационной жалобе один из ответчиков указал, что он не 
владеет русским языком и не был согласен с тем, чтобы процесс велся на 
русском языке. 

Какой принцип гражданского процесса нарушен судом, каковы 
правовые последствия его нарушения? 

 
Задача 3. Приняв к рассмотрению исковое заявление о разделе 

наследственного имущества, в том числе домовладения, судья по своей 
инициативе запросил несколько документов, а также назначил судебно-
строительную экспертизу о возможных вариантах реального раздела 
домовладения. 

Соответствуют ли действия судьи процессуальному 
законодательству, не нарушены ли им принципы гражданского 
процессуального права (какие)? 

 
Задача 4. Не успев завершить рассмотрение гражданского дела, судья 

объявил перерыв до 14 часов следующего дня. На следующий день в 14 часов 
рассмотрение дела было продолжено и завершилось принятием судебного 
решения. После его оглашения выяснилось, что с 9 до 13 часов тем же судьей 
рассмотрено несколько небольших гражданских дел. 

Не нарушены ли судьей какие-либо принципы гражданского 
процессуального права, и если да, то какие? 

 
 Задача 5. Строительно-монтажный трест предъявил иск к Кондоровой 

о выселении из однокомнатной квартиры без предоставления другой жилой 
площади. Истец сослался в заявлении на то, что Кондорова вселилась и 
прописалась в квартире в качестве попечителя нанимателя Зубковой, которая 
умерла, поэтому ответчица самостоятельно права на жилую площадь не 
приобрела. Согласно имеющимся в деле документам, Кондорова по 
национальности адыгейка. Из протокола судебного заседания не видно, какие 
именно права разъяснялись ответчице. 

Решением Ленинского районного суда г. Оренбурга иск удовлетворен, 
ответчица выселена из однокомнатной квартиры без предоставления другой 
жилой площади. 

Заместитель председателя областного суда принес представление на 
решение суда, указав на следующее. Как утверждает в своих заявлениях 
Кондорова, хотя она понимает русский язык и разговаривает на этом языке,  
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свои мысли формулирует первоначально на родном языке, в судебном 
заседании она волновалась и не смогла в полной мере защитить свои 
интересы. 

Президиум Оренбургского областного суда оставил без удовлетворения 
представление об отмене решения. Как указал в постановлении президиум 
Краснодарского краевого суда, Кондорова давала суду логичные объяснения 
и в жалобе подтвердила, что понимает и говорит по-русски, т.е. ее права на 
защиту не ущемлены. 

Прокомментируйте действия обоих судов. В чем заключается принцип 
государственного языка судопроизводства и в каких нормативных актах он 
получил свое развитие? 

 
 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
  
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1; 

2) Российская Федерация. Законы. О судебной системе российской 
федерации [Электронный ресурс] : [федер. конст.  закон : принят Гос. Думой 
31 декабря 1996 г. : по состоянию на 05 апреля 2005 г.] : справочная правовая 
система Консультант Плюс.- Электрон. дан.- М.: Высшая Школа, 2005 г. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб ОЗУ;  
Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 

3) Российская Федерация. О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия: 
[постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8] // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 1.- Ст.1792; 

4) О статусе судей в Российской Федерации: [федер. закон : принят 
Гос. Думой  26 июня 1992 г. №3132-1: по состоянию на 25 января 2005 г.] // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992.-№30.- Ст.1792; 

5) Жуйков, В.М. Принцип состязательности в гражданском 
судопроизводстве / В.М. Жуйков // Российская юстиция.- 2003.- №6.- С.43-
46; 

6) Семенов, В.М. Конституционные принципы гражданского 
процессуального права / В.М. Семенов. – М.: [б.и.], 1982. – 45с.; 

7) Францифоров, А.Ю. Принципы гражданского процессуального 
права / А.Ю. Францифоров // Арбитражный и гражданский процесс.- 2003.- 
№4.- С.16-18; 

8) Чесовский, Е.Г. Действует ли принцип объективной истины в 
гражданском процессе / Е.Г. Чесовский // Российская юстиция. 2001. -№5.- 
С.31-36. 
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Тема 4  Гражданские процессуальные правоотношения – 2 ч 
1 Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 

особенности. 
2 Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 
3 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 

классификация. 
4 Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений: правовое положение, состав суда, нравственные основы 
судебной деятельности. 

5 Понятия и состав лиц, участвующих в деле, их права и 
обязанности. 

6 Лица, содействующие осуществлению правосудия. Права и 
обязанности лиц, содействующих осуществлению правосудия. 

7 Объект и содержание гражданских процессуальных 
правоотношений. 

8 Решение задач. 
 
Методические рекомендации 
 
1 Понятие гражданских процессуальных правоотношений, их 

особенности. Изучение проблемы правоотношений – это познание 
механизма воздействия процессуальных норм на регулируемые 
общественные отношения, осознание правовой действительности, выявление 
необходимости совершенствования форм и методов правового 
регулирования в целях повышения эффективности норм права и укрепления 
законности. 

При рассмотрении данного вопроса студентам необходимо определить, 
чем обусловлено большое внимание к гражданским процессуальным 
правоотношениям. Какие связи между участниками процесса порождают 
споры в правовой науке, изучить точки зрения известных процессуалистов по 
этому поводу. 

Особенности гражданских процессуальных правоотношений 
заключаются в следующем: 

- суд - обязательный участник этих правоотношений. Поскольку суд 
является органом власти, то и полномочия его по отношению к другим 
участникам процесса носят властный характер; 

-гражданское процессуальное право не предоставляет участникам 
процесса никаких прав и не возлагает на них никаких обязанностей по 
отношению друг к другу, соответственно, в законе не предусмотрены и 
правовые последствия на случай их невыполнения; 

-процессуальные права и обязанности суда и других участников 
процесса предусмотрены нормами гражданского процессуального права и 
взаимосвязаны; 
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-интересы суда как главного субъекта процессуального 
правоотношения не противоречат интересам других участников 
правоотношения; 

-гражданские процессуальные отношения возможны только в правовой 
форме; 

-они образуют систему тесно взаимосвязанных и 
взаимообусловленных, последовательно развивающихся и сменяющих друг 
друга отношений.          Завершая данный вопрос, следует дать определение 
понятию «гражданские процессуальные правоотношения» исходя из 
вышеизложенных его особенностей. 

2 Основания возникновения гражданских процессуальных 
правоотношений. При рассмотрении данного вопроса следует определить 
предпосылки возникновения гражданских процессуальных правоотношений. 
Выделяют следующие: а) нормы гражданского процессуального права; б) 
правоспособность участников процесса; в) юридические факты. Анализ  
данных предпосылок должен привести студента к главному выводу: 
основанием возникновения гражданских процессуальных правоотношений 
является юридический состав (наличие определенной совокупности 
юридических фактов).         

3 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 
классификация.  Субъектами гражданского процессуального права 
являются суд, граждане и организации. Закон признает также субъектами 
гражданского процессуального права иностранных граждан и лиц без 
гражданства, иностранных и международных организаций. Вступая в 
гражданские процессуальные отношения с судом, они становятся субъектами 
гражданских процессуальных правоотношений. 

Каждый участник преследует в процессе свои цели и соответственно 
этому занимает в нем строго определенное положение истца, ответчика, 
третьего лица, заявителей, заинтересованных лиц и др. Каждый участник 
наделяется соответствующими правами и обязанностями. 

Выделяют три основные группы субъектов гражданских 
процессуальных правоотношений: 

-  суд; 
-  лица, участвующие в деле; 
-  лица, содействующие осуществлению правосудия. 
При изучении данного вопроса следует дать лишь общую 

характеристику субъектам гражданского процессуальных правоотношений. 
4 Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений: правовое положение, состав суда, нравственные 
основы судебной деятельности. Для освещения данного вопроса следует 
обратиться к ФКЗ «О судебной системе РФ», ФЗ  « О статусе судей РФ» для 
определения правового положения суда, нравственных основ судебной 
деятельности. 
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Рассмотрение вопроса должно проходить с позиции – «суд – 
обязательный участник гражданского процесса, орган государственной 
власти». 

Субъектами процессуальных отношений являются не только суды 
первой инстанции, но и суды второй инстанции, а также суды, 
пересматривающие гражданские дела в порядке надзора и по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Закон, предоставляя суду права, возлагает на него и обязанности перед 
участниками процесса. Здесь следует привести конкретные примеры на 
основе Гражданского процессуального кодекса РФ. 

5 Понятия и состав лиц, участвующих в деле, их права и 
обязанности. Следует отметить, что эта группа участников процесса 
занимает особое место среди других субъектов гражданских процессуальных 
отношений. Их деятельность влияет на ход и развитие гражданских 
процессуальных отношений: возникновение, изменение и прекращение 
процесса в целом.  Лицами, участвующими в деле, признаются: 

-  стороны; 
-  третьи лица; 
-  прокурор; 
-  лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных 

интересов других лиц или выступившие в процессе для дачи заключения по 
основаниям, предусмотренным законом; 

-  заявители и другие заинтересованные лица по делам особого 
производства и делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Все эти лица объединены в одну группу, прежде всего по наличию у 
них  юридической заинтересованности в деле. Студентам следует определить 
степень данной заинтересованности у названных лиц. 

6 Лица, содействующие осуществлению правосудия. Права и 
обязанности лиц, содействующих осуществлению правосудия. При 
рассмотрении данного вопроса следует определить состав лиц, 
содействующих осуществлению правосудия. К ним относятся свидетели, 
эксперты, специалисты, переводчики, представители. 

Следует отметить, что привлечение этих лиц в гражданский процесс 
необходимо для оказания содействия правильному и быстрому разрешению 
дела, соответственно, в отличие от лиц, участвующих в деле, они 
юридической заинтересованности в исходе дела не имеют. 

В этом вопросе  следует подробно остановиться на правовом 
положении каждого субъекта, содействующего осуществлению правосудия 
(раскрыть их права и обязанности).  

7 Объект и содержание гражданских процессуальных 
правоотношений.  Определение объекта процессуальных правоотношений 
имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Оно помогает 
правильно установить пределы допустимого изменения предмета иска или 
предмета заявления; предмета доказывания. 
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Вопрос о том, что считать объектом гражданских процессуальных 
отношений и имеет ли вообще гражданское процессуальное правоотношение 
объект, является дискуссионным в литературе. Следует привести обзор 
существующих точек зрения по этому вопросу. Необходимо различать 
общий объект процессуальных отношений по каждому конкретному 
гражданскому делу и специальные объекты каждого правоотношения, 
взятого в отдельности. 

В науке гражданского процессуального права нет единого мнения 
относительно содержания гражданского процессуального правоотношения. В 
этом вопросе следует рассмотреть три основные позиции авторов по этой 
проблеме.  

 
Решение задач 

 
Задача 1. Любина, освободившись из мест лишения свободы, где 

отбывала наказание за убийство мужа, предъявила иск к Козлову о 
возвращении своей двенадцатилетней дочери Ани. Девочка находилась под 
опекой Козлова. Ответчик предъявил к Любиной встречный иск о лишении 
родительских прав на ребенка и об установлении удочерения. Судья в 
единоличном составе, в отсутствие прокурора, приступил к рассмотрению 
дела. 

Правильно ли это? Назовите возникших по данному делу субъектов 
процессуальных правоотношений. 

 
Задача 2. Хазиева в 16-летнем возрасте вступила в 

зарегистрированный брак с Заляевым. Спустя полгода после регистрации она 
обратилась в суд с иском о расторжении брака. Судья отказал в принятии 
искового заявления, сославшись на то, что Хазиева не обладает полной 
процессуальной дееспособностью и не вправе самостоятельно обращаться в 
судебные органы. 

Правилен ли отказ судьи? Раскройте понятие процессуальной право- и 
дееспособности. 

 
Задача 3.  Соколов предъявил в суде иск к Максимову и другим о 

расторжении учредительного договора, заключенного при образовании 
товарищества с ограниченной ответственностью «Лучшее товарищество». 
Свое требование Соколов мотивировал тем, что ответчики, являющиеся 
учредителями товарищества, не внесли в обусловленный договором срок 
вклады в уставный фонд. 

Решением суда, оставленным без изменения судебной коллегией 
областного суда, учредительный договор признан недействительным. 

Президиум Оренбургского областного суда решение суда и 
определение Судебной коллегии областного суда отменил и дело 
производством прекратил, указав, что спор должен быть рассмотрен не 
судом, а арбитражным судом. 
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Прав ли суд второй инстанции? Какие отношения возникли между 
субъектами по условиям данной задачи? При ответе необходимо 
использовать постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума 
Высшего арбитражного суда РФ от 18 августа 1992 г. № 12/12 «О 
некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным 
судам». 

 
Задача 4. Гражданин Петров обратился в Ленинский районный суд с 

иском к Петровой о разделе между супругами совместно нажитого 
имущества. Судья Ленинского районного суда в принятии искового 
заявления 20 декабря 2004 г. отказал, указав в определении, что заявленные 
требования согласно п. 3 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ подсудны мировому судье.   

Расскажите о современной системе судов общей юрисдикции. Основан 
ли на законе отказ судьи в принятии искового заявления? 

 
Задача 5. Между двумя членами жилищно – строительного 

кооператива возник спор о преимущественном праве на освободившееся 
жилое помещение в том же кооперативе. Данный спор подведомствен 
общему собранию членов жилищно – строительного кооператива. 

Возникли ли в данном случае процессуальные правоотношения, 
регулируемые нормами ГПК РФ? Каковы основания возникновения 
процессуальных правоотношений?  

 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Артамонова, Е.И. Новый ГПК: статус прокурора / Е.И. Артамонова 

// Законность. – 2003.- № 3. – С.30-34; 
2) Мельников, Н.П. Роль и возможности прокурора в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве / Н.П. Мельников // Закон. – 2003. – № 6. – 
С.7-11; 

3) Сидоров, Р.А. Процессуальное положение представителей в 
гражданском процессе / Р.А. Сидоров // Арбитражный и гражданский 
процесс. – 2004. – № 1.- С.51-54; 

4) Шакарян М.С. Гражданское процессуальное право: учеб. /М.С. 
Шакарян. - М.: Проспект, 2004. – 584 с.; 

5) Треушников, М.К. Гражданское процессуальное право: учеб. /М.К. 
Треушников. - М.: Городец, 2003. – 720 с. 

 
 
Тема 5. Подведомственность гражданских дел – 2 ч 
1  Понятие подведомственности и его соотношение с компетенцией. 

Виды подведомственности. 
2   Исключительная подведомственность.  
3   Альтернативная подведомственность.  
4   Условная подведомственность. 
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5 Подведомственность дел, определяемая по связи исковых 
требований. 

6   Последствия нарушения правил о подведомственности. 
7 Решение задач. 
 
Методические рекомендации 
 
1 Понятие подведомственности и его соотношение с компетенцией. 

Виды подведомственности. При рассмотрении данного вопроса студент 
должен знать, что защиту нарушенных или оспариваемых гражданских прав 
осуществляют в соответствии с подведомственностью дел, установленной 
процессуальным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский 
суд (ст. 11 ГК РФ). 

В связи с тем, что в Российской Федерации существует не одна, а 
несколько форм защиты права, требуется четкое законодательное 
распределение между ними объема разрешаемых споров и иных правовых 
вопросов, т.е. круга ведения. 

Правовое понятие «подведомственность» происходит от глагола 
«ведать» и означает в гражданском процессуальном праве относимость 
нуждающихся в государственном властном разрешении споров о праве и 
иных дел к ведению судов, арбитражных судов, третейских судов, нотариата, 
органов по рассмотрению и разрешению трудовых споров, других органов 
государства и организаций, предопределяющее наиболее эффективный 
способ его разрешения. 

В юридической науке нет единого подхода к определению понятия 
подведомственности. Студенту рекомендуется изучить позиции авторов по 
этому поводу, в каких еще смыслах употребляется понятие 
подведомственности. 

Правовая наука практически ставит знак равенства между понятиями 
подведомственности и компетенции, т.е. это говорит об отсутствии 
достаточных критериев разграничения этих двух понятий. Понятие 
«компетенция» является межотраслевым и широко употребляется во всех 
отраслях действующего законодательства России. Оно традиционно 
обозначает совокупность полномочий того или иного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления. Есть и иная 
точка зрения: отдельные авторы рассматривают совокупность не только 
полномочий, но и обязанностей органа, другие – как возложения на 
уполномоченный орган публичного дела. 

В юридической науке компетенция традиционно подразделяется на 3 
вида: функциональную, которая характеризует компетенцию с точки зрения 
отраслевой сферы деятельности органов; предметную (объективную) – 
полномочия органов по отношению к конкретным предметам (объектам); 
территориальную (пространственную), которая характеризует компетенцию 
в аспекте полномочий органа, осуществляющего свою деятельность на 
определенной территории. 
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Предметная компетенция наибольшим образом соприкасается с 
подведомственностью и имеет ряд общих черт, что послужило основанием 
для приравнивания компетенции и подведомственности в процессуальном 
законодательстве и правовой науке. Но исследователи склоняются к 
необходимости строгого разграничения этих двух близких, но не идентичных 
правовых категорий. 

Если предметная компетенция рассматривает предмет с точки зрения 
субъекта – органа публичной власти, то подведомственность рассматривает 
предмет с точки зрения самого предмета. 

При характеристике совокупности всех полномочий определенного 
органа публичной власти следует употреблять понятие компетенция. В том 
же случае, когда определяется принадлежность тех или иных предметов к 
ведению определенного органа публичной власти следует употреблять 
подведомственность. 

По вопросу о соотношении понятий подведомственности и 
компетенции студентам следует привести свою позицию. 

Различают следующие виды подведомственности: 
- исключительная подведомственность; 
- альтернативная подведомственность; 
- условная подведомственность; 
- подведомственность дел, определяемая по связи исковых требований. 
2 Исключительная подведомственность. Абсолютное большинство 

споров, вытекающих из гражданских, семейных, жилищных, экологических, 
других правоотношений, рассматриваются непосредственно только судом и 
не могут разрешаться по существу другими органами. Такой вид называется 
исключительной подведомственностью. Под этим понятием понимается, что 
разрешение спора судом не требует обязательного досудебного порядка 
обращения в какие-либо иные органы. 

3 Альтернативная подведомственность. Спор правового характера 
может быть по закону разрешен не только судом, но и другим несудебным 
органом (в административном, нотариальном порядке, третейским судом). 
Надо отметить, что обращение к той или иной форме защиты права зависит 
от усмотрения истца, заявителя, другого заинтересованного лица или 
определяется соглашением сторон, выраженным как в отдельном документе, 
так и в тексте гражданско-правового договора (контракта). 

4 Условная подведомственность.  При рассмотрении данного вопроса 
необходимо отметить, что данный вид подведомственности означает, что для 
определенной категории споров или иных правовых вопросов соблюдение 
предварительного внесудебного порядка их рассмотрения выступает в 
качестве необходимого условия их подведомственности суду. Для условной 
подведомственности характерно, чтобы требование до суда обязательно было 
предметом рассмотрения и разрешения другого органа. 

5 Подведомственность дел, определяемая по связи исковых 
требований.  При объединении нескольких связанных между собой 
требований, из которых одни подведомственны суду, а другие – 
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арбитражному суду, все требования подлежат рассмотрению в суде общей 
юрисдикции, если их раздельное рассмотрение невозможно. 

Объективное соединение требований возможно при наличии общности 
их оснований. 

В ст. 22 ГПК РФ содержится правило, позволяющее решить вопросы 
подведомственности связанных между собой исковых требований, когда их 
разъединение возможно. В этой статье ГПК РФ закреплен приоритет 
подведомственности судов общей юрисдикции. 

Студенту следует знать, что, если возможно разделение требований, 
судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду 
общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных 
арбитражному суду. 

6 Последствия нарушения правил о подведомственности. Вопрос о 
последствиях нарушения правил о подведомственности является 
проблемным.  

Многие юристы, правоведы испытывают трудности при установлении 
критериев и правил определения подведомственности. В юридической 
практике – это порождает принятие дел к производству неполномочными 
судами или же наоборот, когда полномочный суд отказывается рассмотреть 
дело, что приводит к нарушению конституционного права на судебную 
защиту. 

При ответе на данный вопрос следует использовать примеры судебной 
практики, в том числе совместное постановление Пленумов Высшего 
Арбитражного Суда и Верховного Суда № 12/12 от 18.08.1992 г. 

 
Решение задач 
Задача 1. Николаев обратился в суд с иском к администрации 

районного Совета народных депутатов о признании недействительными 
учредительных документов ООО «Связь» и решения собрания учредителей 
об исключении его из числа учредителей. 

Суд отказал в принятии искового заявления по мотиву  
неподведомственности дела судам общей юрисдикции. 

Определите подведомственность дела. 
 
Задача 2. Сергеев обратился в суд с иском к администрации районного 

Совета народных депутатов о признании права собственности на дом, 
построенный им на месте дома, полученного по наследству. 

Судья отказал в принятии заявления, указав, что дом истцом построен 
самовольно без надлежащего разрешения соответствующих органов, у 
Сергеева не возникло на него право собственности, поэтому спор не может 
быть предметом судебного разбирательства. 

Правильно ли определение суда? 
 
Задача 3. При рассмотрении дела по иску Зарипова к Зариповой о 

расторжении брака было установлено, что этим же судом рассматривалось 
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аналогичное дело между ними и было прекращено в связи с отказом истца от 
иска. 

Судья вынес определение о прекращении производства по делу, 
мотивируя это тем, что при наличии ранее вынесенного определения о 
прекращении производства по делу не допускается повторное обращение 
этого же лица в суд с таким же иском. 

Правильно ли определение суда? 
 
Задача 4. Определите, какие правила подведомственности установлены 

для следующих категорий гражданских дел: 
а) трудовые дела по спорам о взыскании зарплаты, о правильности 

наложения дисциплинарного взыскания; 
б) дела о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья 

или смертью кормильца; 
в) дела по жалобам на постановления административных органов 

и должностных лиц по наложению административных взысканий; 
г) дела по жалобам на действия государственных и общественных 

органов. 
 
Задача 5. Салеев и Петров заключили договор, согласно которому 

Салеев обязался выполнить Петрову работу по строительству гаража. В 
договоре также было указано, что все спорные вопросы по срокам, характеру 
исполнения работы, расчетам за работу будут переданы на рассмотрение 
Арбитражного суда. В связи с просрочкой выполнения работы подрядчиком 
Петров обратился с иском к Салееву о возмещении убытков. 

Можно ли включить в договор такое условие? Подведомствен ли 
данный спор суду и как должен поступить судья? 

 
Задача 6. Гражданин США Альберт Гутман обратился в Приволжский 

районный суд г. Казани с иском к Валетовой, гражданке РФ, проживающей в 
г. Казани, о расторжении брака, зарегистрированного в США. Ответчица на 
расторжение брака согласна. Судья отказал в принятии искового заявления, 
указав, что согласно ст. 19 СК РФ расторжение брака при взаимном согласии 
супругов производится в органах ЗАГС. 

Правильно ли поступил судья? 
 
Задача 7. Компания «Экспресс Лимитед» Республики Шри-Ланка и 

Научно-техническое производственное предприятие заключили договор 
купли-продажи о поставке газа одной стороной и о передаче поставщику 
автоматической линии и других товаров — другой. В договоре было указано, 
что все разногласия, которые могут возникнуть при исполнении договора, 
будут решены путем переговоров, нерешенные споры подлежат разрешению 
в суде. 

Определите, какому суду подведомствен этот спор. 
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Задача 8. Трудовой коллектив ООО «Мираж», не достигнув с 
администрацией соглашения о выплате задолженности по зарплате, решил 
объявить забастовку. Основная масса работников прекратила работу на 
предприятии. Генеральный директор ООО после консультации с городской 
прокуратурой обратился в районный суд с иском о признании забастовки 
недействительной и взыскании ущерба, причиненного ООО в результате 
забастовки.              

Определите, вправе ли суд рассмотреть подобные требования. 
 

Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1; 

2) Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  : [федер. закон: принят 
Гос. Думой 14 июня 2002 г. : по состоянию на 31 марта 2005 г.] : справочная 
правовая система Консультант Плюс. – Электрон. дан. - М.: Высшая Школа, 
2005 г. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб 
ОЗУ; Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 

3) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 
1999.- №28.- Ст. 3471; №51.- Ст. 6288; 2001.- №17.- Ст. 1644; №21. -Ст. 2063; 
№49.- Ст. 2452; 2002. -№12. -Ст. 1093; №48. - Ст. ст. 4737, 4746; 2003.- №2.- 
Ст. ст. 160, 167;  

4) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

5) Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г. : по 
состоянию на 2 января 2000 г.]. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 77 с. -  ISBN 5- 
94879-045-2; 

6) Российская Федерация. О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия: 
[постановление Пленума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 
суда от 18 августа 1992 г. № 12/12] // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. 
– № 11.- Ст.1792; 

7) Рыжаков, А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу РФ/ А.П. Рыжаков. – М.: Норма, 2003. – 363с.; 

 8) Треушников, М.К. Гражданское процессуальное право: учеб. /М.К. 
Треушников. - М.: Городец, 2003. – 720 с.; 
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9) Филановский, В.А. Подведомственность: понятие в российском 
процессуальном законодательстве / В.А. Филановский // Правоведение. 
2001.- № 6.- С.32-35. 

 
Тема 6. Подсудность гражданских дел – 2 ч 
1 Понятие подсудности гражданских дел судам, ее отличия от 

подведомственности. 
2 Виды подсудности. 
3 Передача дела, принятого к своему производству, в другой суд. 
4 Решение задач. 
 
Методические рекомендации 
 
1 Понятие подсудности гражданских дел судам, ее отличия от 

подведомственности. Изучение данного вопроса следует начинать с отличия 
понятия подсудности и понятия подведомственности. Если нормы о 
подсудности определяют компетенцию конкретных судов внутри судебной 
системы по рассмотрению и разрешению гражданских дел, то нормы же о 
подведомственности разграничивают компетенцию судов общей юрисдикции 
от иных судов (арбитражных, третейских), а также  других государственных 
органов и организаций, имеющих право рассматривать и разрешать те или 
иные вопросы права. 

Подсудность – это институт (совокупность правовых норм), 
регулирующий относимость подведомственных судом дел к ведению 
конкретного суда судебной системы для рассмотрения по первой инстанции. 

Освещая данный вопрос, следует определить систему судов общей 
юрисдикции, опираясь на ФКЗ «О судебной системе РФ». Система 
федеральных судов общей юрисдикции в настоящее время состоит из трех 
уровней:  

а) районные суды; 
б)  верховные суды республик, краевые, областные суды, городские 

суды городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, суды 
автономной области, суды автономных округов; 

в)  Верховный Суд РФ. 
Военные суды приравниваются либо к районным судам (гарнизонные 

военные суды), либо к верховным судам республик, краевым, областным 
судам (окружные (флотские) военные суды) (ст. 26 ГПК РФ). Подсудность 
дел военным судам определена ст. 7, 14, 22  ФКЗ «О военных судах РФ». 

В этом же вопросе следует рассмотреть подсудность дел мировым 
судьям, применяя при этом ФЗ «О мировых судьях в РФ». 

2 Виды подсудности. Различают два вида подсудности гражданских 
дел: 

- родовая подсудность; 
- территориальная подсудность 
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Подсудность гражданских дел судам определенного уровня судебной 
системы называется родовой подсудностью.  

Все гражданские дела с точки зрения их родовой подсудности делятся 
на четыре типа: одни дела подсудны по первой инстанции мировым судьям, 
другие – районным судам, третьи – верховным судам республик, областным, 
краевым судам, городским судам городов Москвы и Санкт-Петербурга, суду 
автономной области, судам автономных округов, четвертые – Верховному 
Суду РФ. 

Родовая подсудность определяется характером (родом) дела, 
предметом спора, в том числе субъектным составом материального 
правоотношения. 

По родовой подсудности происходит отграничение компетенции 
мировых судей от районных судов по рассмотрению дел по первой 
инстанции, районных судов от компетенции судов субъектов Федерации и 
последних – от компетенции Верховного Суда РФ. Здесь необходимо 
охарактеризовать компетенцию всех судебных органов. 

В настоящее время усилилось значение родовой подсудности. Студенту 
следует проанализировать, каким образом произошло увеличение этой роли 
и чем это обусловлено. 

В качестве признака определения подсудности, кроме рода дел, 
выступает также территория, на которой функционирует конкретный суд. 
Признак территории функционирования суда позволяет определять, какому 
из однородных судов (из множества районных либо судов субъектов 
Федерации) подсудно данное дело. 

Этот вид подсудности называется территориальной (местной) 
подсудностью. Правила территориальной (местной) подсудности позволяют 
распределять гражданские дела для рассмотрения по первой инстанции 
между однородными судами. 

В теории гражданского процессуального права территориальную 
подсудность разделяют на подвиды: общая территориальная подсудность, 
подсудность по выбору истца (альтернативная), исключительная 
подсудность, договорная подсудность и подсудность по связи дел. Студенту 
необходимо изучить каждый подвид территориальной подсудности 
подробнее с использованием законодательства и примеров судебной 
практики. 

3 Передача дела, принятого к своему производству, в другой суд. 
Передача гражданского дела из одного суда в другой – явление 
исключительное. Общее правило подсудности состоит в том, что дело, 
принятое судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, 
должно быть разрешено этим судом по существу, несмотря на то, что в 
дальнейшем оно стало подсудным другому суду. 

Однако, как исключение, передача дела из одного суда в другой может 
иметь место, но лишь в случаях, предусмотренных в законе (ст. 33 ГПК РФ), 
и в порядке, регламентированном нормами гражданского процессуального 
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права. Студенту следует охарактеризовать ситуации, при которых суд 
передает дело в другой суд, а также порядок передачи таких дел. 

Вопрос о последствиях нарушения правил о подсудности как правило 
возникает в тех случаях, когда обжалуются действия или решения 
федеральных органов, где граждане часто обращаются в вышестоящие суды, 
не принимая во внимание то обстоятельство, что перечень вопросов, 
отнесенных к подсудности этих судов, зафиксирован в ГПК РФ, а также в 
других нормативных правовых актах. Анализ данного вопроса следует 
проводить параллельно приводя примеры судебной практики. 

 
Решение задач 

 
Задача 1. Судья городского суда Г. указом Президента Республики был 

отстранен от занимаемой должности за занятие деятельностью, не со-
вместимой с должностью судьи. Г. обратился с заявлением в Верховный суд 
Республики о признании указа Президента противоречащим Закону РФ «О 
статусе судей». 

Разъясните, каков порядок прекращения полномочий судьи и вправе ли 
судья обжаловать в суд акт уполномоченных на это органов. Как 
определить подсудность дела? 

 
Задача 2. Председатель областного суда распорядился изъять из 

районного суда гражданское дело по иску Калининой к АО 
«Компрессормаш» о возмещении ущерба и принять для рассмотрения по 
существу в производство областного суда. Калинина не согласилась с 
передачей дела в ведение вышестоящего суда и подала частную жалобу в 
Верховный суд РФ. 

В каком порядке происходит передача гражданского дела из ниже-
стоящего суда в вышестоящий? 

 
Задача 3. Гражданка Сергун обратилась в суд с иском к Тимиунне о 

расторжении брака, указав, что ответчик является гражданином Республики 
Финляндия и брак был заключен в г. Тампере, Финляндия. В настоящее 
время муж проживает у себя на родине, она в России, детей у них нет. 

Определите подсудность дела. 
 
Задача 4. Иванова, работающая бухгалтером в ООО 

«Стройматериалы», была переведена из центрального здания, 
расположенного по ул. Павлюхина, в здание, расположенное на ул. 
Техническая. 

Считая, что при этом ухудшились условия ее работы, она обратилась с 
заявлением в КТС об отмене распоряжения директора как незаконного. КТС 
прияла решение об удовлетворении заявления. 
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Администрация предприятия, не согласившись с решением КТС, 
обратилась с заявлением в суд по месту жительства Ивановой о пересмотре 
решения. 

Судья отказал в принятии заявления администрации, указав, что оно 
должно рассматриваться в суде по месту нахождения органа юридического 
лица. 

Определить подсудность трудовых споров. Прав ли судья? 
Задача 5. Определите территориальную подсудность следующих дел: 
а) дела о взыскании денежного долга, взятого по договору займа; 
б) дела о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья 

или смертью кормильца; 
в) дела по спору о праве собственности на строение; 
г) дела по жалобе на постановление административного органа 

о наложении административного взыскания; 
д) дела по заявлению об установлении факта, имеющего юриди-

ческое значение. 
Задача 6. В начале судебного заседания представитель истца заявил 

отвод председательствующему по делу, в связи с тем, что он является 
родственником ответчика. Судья отвод принял. 

Каковы последствия отвода, если замена судьи в данном суде не 
представляется  возможной? Как должен действовать судья в 
дальнейшем? 

 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
JISBN 5-94723-015-1; 

2) Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  : [федер. закон: принят 
Гос. Думой 14 июня 2002 г. : по состоянию на 31 марта 2005 г.] : справочная 
правовая система Консультант Плюс. – Электрон. дан. - М.: Высшая Школа, 
2005 г. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб 
ОЗУ; Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 

3) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 
1999.- №28.- Ст. 3471; №51.- Ст. 6288; 2001.- №17.- Ст. 1644; №21. -Ст. 2063; 
№49.- Ст. 2452; 2002. -№12. -Ст. 1093; №48. - Ст. ст. 4737, 4746; 2003.- №2.- 
Ст. ст. 160, 167;  

4) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 
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5) Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г. : по 
состоянию на 2 января 2000 г.]. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 77 с. -  ISBN 5- 
94879-045-2; 

6) Российская Федерация. О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия: 
[постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8] // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 1.- Ст. 392; 

7) Российская Федерация. Законы. О мировых судьях в РФ: [федер. 
закон: принят Гос. Думой 17 декабря 1998г. №188] // Собрание 
законодательства РФ.-1998.-№51-ст.6270;  

8) Грось, Л.А. К вопросу о подсудности гражданских дел и 
надлежащих ответчиков по делам о восстановлении на работе / Л.А. Грось // 
Арбитражный и гражданский процесс. – 2004. – №1. – С.13-18; 

9) Жилин, Г.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу РФ / Г.А. Жилин. – М.: [б.и.], 2003. – 237 с.; 

10) Каргаполов, С.Г. Юридическое обоснование выбора адекватной 
альтернативной судебной юрисдикции и её условия в международном 
гражданском процессе / С.Г. Каргаполов // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2004. -№4.- С.32-36; 

11) Рыжаков, А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу РФ / А.П. Рыжаков. – М.: Норма, 2003. – 284с.;  

12) Треушников, М.К. Гражданское процессуальное право: учеб. / 
М.К. Треушников. - М.: Городец, 2003. – 720 с.  

 
Тема 7. Лица, участвующие в деле – 6 ч 
Занятие 1 – 2ч 
1   Понятие и состав лиц, участвующих в деле. 
2   Понятие сторон в гражданском процессе. 
3   Процессуальные права и обязанности сторон. 
4  Процессуальное соучастие (основания и виды). Процессуальные 

права и обязанности соучастников. 
5 Понятие ненадлежащего ответчика. Условия и порядок его 

замены. 
6 Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемника. Отличие его от замены ненадлежащей 
стороны. 

 
Методические рекомендации 
 
1 Понятие и состав лиц, участвующих в деле. Освещение данного 

вопроса следует проводить с анализа гражданского процессуального 
законодательства. Гражданское процессуальное законодательство не дает 
общего определения понятия лиц, участвующих в деле, ограничиваясь лишь 
их перечислением (ст. 34, 38, 42-43, 45-47 ГПК РФ). 
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Согласно закону лицами, участвующими в деле, являются:  
- стороны; 
- третьи лица; 
- прокурор;  
- лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и охраняемых 

законом интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи 
заключения по основаниям, предусмотренным ст. 4, 46 и 47 ГПК РФ; 

- заявители и другие заинтересованные лица по делам особого 
производства и делам, возникающим из публичных правоотношений. 

Лица, участвующие в деле – это основные участники процесса, их 
процессуальная деятельность активно влияет на весь ход процесса, переход 
его из одной стадии в другую, все они заинтересованы в исходе дела. 

Лица, участвующие в деле, делятся на две группы. В первую группу 
входят стороны (истец и ответчик) и третьи лица, они имеют как 
материально-правовую, так и процессуально-правовую заинтересованность в 
исходе дела, участвуют в процессе всегда в процессе от своего имени. 
Вторую группу лиц составляют прокурор и государственные органы, а также 
другие лица, выступающие в защиту чужих интересов. Эти лица, 
участвующие в деле, имеют только процессуально-правовую 
заинтересованность в исходе дела, выступают в процессе от своего имени, но 
в защиту чужих интересов. 

2 Понятие сторон в гражданском процессе. Стороны – основные 
участники гражданского процесса, для которых характерны следующие 
признаки: 

1) они имеют как материально-правовую, так и процессуально-
правовую заинтересованность в исходе дела; 

2) выступают в процессе от своего имени и в защиту своих 
интересов. 

Сторонами (истцом и ответчиком) участники конкретного спора 
становятся с момента возбуждения гражданского дела. Как истец, так и 
ответчик – предполагаемые субъекты спорного материального 
правоотношения. 

Истец – это лицо, которое предположительно является обладателем 
спорного права или охраняемого законом интереса и которое обращается в 
суд за защитой, поскольку считает, что его право неосновательно нарушено 
или оспорено ответчиком.  

Ответчик – лицо, которое по заявлению истца либо нарушитель его 
прав и интересов, либо неосновательно, по мнению истца, оспаривает его 
права и которое вследствие этого привлекается к ответу по иску и против 
которого поэтому возбуждается дело. 

Стороны характеризуются юридическими свойствами 
правоспособности и дееспособности. 

Следует отметить,  что гражданская процессуальная правоспособность 
связана с гражданской правоспособностью (п. 1 ст. 17 ГК РФ), но в то же 
время гражданская процессуальная правоспособность нетождественна 
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гражданской правоспособности, она в определенной степени носит 
самостоятельный характер. 

Гражданская процессуальная правоспособность признается в равной 
мере  за всеми гражданами и организациями, обладающими согласно 
законодательству РФ правом на судебную защиту прав, свобод и охраняемых 
законом интересов. 

Гражданская процессуальная дееспособность – это способность своими 
действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные 
обязанности и поручать ведение дела представителю, которая принадлежит в 
полном объеме гражданам, достигшим 18 лет, и организациям (ч. 1 ст. 37 
ГПК РФ). 

Здесь следует коснуться исключений из общих правил в отношении 
граждан. 

3 Процессуальные права и обязанности сторон. При рассмотрении 
данного вопроса студент должен опираться на нормы гражданского 
процессуального законодательства. Нужно отметить, что стороны 
пользуются всеми процессуальными правами, принадлежащими лицам, 
участвующим в деле (ст. 35 ГПК РФ). Объем прав их гораздо шире по 
сравнению с остальными лицами, участвующими в деле. Закон 
предусматривает наличие процессуальных прав, которые принадлежат 
только сторонам. Эти права являются распорядительными и направлены на 
распоряжение объектом процесса, переходом процесса из одной стадии в 
другую. 

Следует подробнее остановиться на таких важных правах истца, как 
отказ от иска, изменение предмета или основания иска, а также права 
ответчика на признание иска (в соответствии со ст. 39 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ стороны имеют право заключить 
мировое соглашение.  

На участниках процесса лежит обязанность соблюдать порядок во 
время разбирательства дела (ст. 159 ГПК РФ). 

Закон возлагает на стороны обязанность известить суд о причинах 
неявки их в судебное заседание и представить доказательства 
уважительности этих причин (ч. 1 ст. 167 ГПК РФ). 

В этом вопросе следует осветить и иные права и обязанности сторон. 
4 Процессуальное соучастие (основания и виды). Процессуальные 

права и обязанности соучастников. Процессуальное соучастие – это 
участие в одном и том же процессе нескольких истцов или нескольких 
ответчиков, требования или обязанности которых не исключают друг друга. 

Согласно ст. 40 ГПК РФ иск может быть предъявлен совместно 
несколькими истцами или к нескольким ответчикам, причем каждый из 
истцов или ответчиков по отношению к другой стороне выступает в процессе 
самостоятельно. 

В этом вопросе необходимо проанализировать, в чем состоит отличие 
соучастников от третьих лиц. 
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Предъявление иска несколькими соистцами к одному ответчику 
называется активным соучастием, а предъявление иска одним истцом к 
нескольким ответчикам называется пассивным соучастием, а предъявление 
иска несколькими соистцами к нескольким соответчикам именуется 
смешанным соучастием. 

В законе устанавливаются основания процессуального соучастия (п. 2 
ст. 40 ГПК РФ). 

Выделяют следующие виды соучастия: 
- обязательное, имеет место в том случае, когда характер спорного 

материального правоотношения не позволяет решить вопрос о правах или 
обязанностях одного из участников процесса без привлечения остальных 
субъектов материального правоотношения в процесс для участия по 
конкретному делу; 

- факультативное соучастие означает, что вопрос о праве или 
обязанности одной из сторон можно разрешить отдельно в самостоятельном 
процессе и независимо от разрешения вопроса о правах и обязанностях 
другого участника. 

Соучастники могут совершать любые процессуальные действия по 
своему усмотрению. Следует отметить, что помимо процессуальных прав, 
которыми наделены стороны, соучастники имеют дополнительные права. 
Рекомендуется рассмотреть их подробнее. 

5 Понятие ненадлежащего ответчика. Условия и порядок его 
замены. Освещая данный вопрос, студент должен приводить конкретные 
примеры из судебной практики. Замена ненадлежащего ответчика в 
гражданском процессе происходит в случае, когда выясняется, что то лицо, к 
которому предъявлен иск, не может быть носителем спорной обязанности. 

В отдельных случаях в законе содержится указание на надлежащего 
ответчика по конкретным категориям гражданских дел (необходимо 
привести примеры). 

Замена ненадлежащей стороны происходит при наличии определенных 
условий, однако во всех случаях требуется согласие истца на замену 
ненадлежащего ответчика. 

Студенту следует проанализировать ст. 41 ГПК РФ, в которой 
предусмотрен порядок замены ненадлежащего ответчика. 

6 Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 
вступления в процесс правопреемника. Отличие его от замены 
ненадлежащей стороны. Институт процессуального правопреемства 
регламентируется ст. 44 ГПК РФ. Процессуальное  правопреемство – это 
замена одной из сторон процесса другим лицом правопреемником и 
происходит в тех случаях, когда права и обязанности одного из субъектов 
спорного материального правоотношения в силу определенных 
обстоятельств переходит к другому лицу, которое ранее не участвовало в 
процессе. 
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Хотя в законе говорится только о таких субъектах процессуального 
правопреемства, как стороны, действие ст. 44 ГПК РФ распространяется и на 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. 

Необходимо знать, что основой процессуального правопреемства 
является правопреемство в материальном праве, поэтому, в частности, надо 
изучить ст. 58, 61, 68, 387, 391 ГК РФ. 

Важно уяснить, чем отличается процессуальное правопреемство от 
замены ненадлежащей стороны: 

1) вступление в процесс правопреемника не означает начала нового 
процесса; 

2) процесс по делу продолжается с того момента, с которого он был 
приостановлен; 

3) все процессуальные действия, совершенные 
правопредшественником, обязательны для правопреемника; 

           
Занятие 2 – 2 ч 
1 Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 
2 Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора. Основания и процессуальный порядок 
вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования.  

3 Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, от соистцов. 

4 Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора. Основания и процессуальные порядок 
привлечения их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, не 
заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. 

 
Методические рекомендации 

 
1 Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Третьи 

лица – предполагаемые субъекты материальных правоотношений, 
взаимосвязанных со спорным правоотношением, которые являются 
предметом судебного разбирательства, вступающие в начавшийся между 
первоначальными сторонами процесс с целью защиты своих субъективных 
прав либо охраняемых законом интересов. 

Закон различает два вида третьих лиц: третьи лица, заявляющие 
самостоятельные требования относительно предмета спора (ст. 42 ГПК РФ), 
и третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 
предмета спора (ст. 43 ГПК РФ). Студентам необходимо знать, что отличие 
их состоит в том, что они занимают различное процессуальное положение, 
которое обусловливает порядок их вступления в процесс и основания 
вступления и участия в процессе. 

2 Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 
относительно предмета спора. Основания и процессуальный порядок 
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вступления их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования. При рассмотрении данного 
вопроса необходимо уяснить, что основным для правильного определения 
процессуального положения третьего лица, заявляющего самостоятельные 
требования на предмет спора, является вопрос о том, предъявляет ли он 
самостоятельные требования относительно предмета спора. 

Практика рассмотрения гражданских дел с участием третьих лиц 
свидетельствует о том, что иск третьего лица, заявляющего самостоятельные 
требования, может быть предъявлен, как правило, к обеим сторонам 
первоначального спора, т.е. как к истцу, так и к ответчику. Ему важно 
отстоять в процессе рассмотрения спора свое самостоятельное право на 
предмет спора. 

Основания и порядок вступления третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования относительно предмета спора 
регламентировано ст. 42 ГПК РФ.  

Необходимо знать, что третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования, пользуются всеми правами и несут все обязанности истца, 
соответственно студенту следует проанализировать ст. ст. 35, 38, 39 ГПК РФ. 

3 Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, от соистцов. Процессуальное положение 
третьего лица с самостоятельными требованиями очень похоже на 
процессуальное положение соистца, поэтому студенту важно определить их 
отличительные признаки. 

Выделяют два отличительных признака: 
1) третье лицо всегда вступает в уже начавшийся процесс; 
2) и самостоятельный характер требований третьего лица, которые 

вытекают из иных или аналогичных оснований, но не таких же, как у истца, и 
всегда полностью или в части исключают требования последнего. 

4 Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований 
относительно предмета спора. Основания и процессуальные порядок 
привлечения их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих 
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 
предмета спора. Студенту следует знать, что основной целью участия 
третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования в процессе, 
состоит в том, чтобы защитить свои собственные интересы, поскольку 
решение суда, вынесенное по основному спору между истцом и ответчиком, 
может повлиять на его собственные права по отношению к одной из сторон. 

Участие третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на 
предмет спора, имеет большое практическое значение: 

1) обеспечивает защиту материально-правовых интересов граждан, 
организаций, выступающих в процессе в качестве третьего лица; 

2) обеспечивает содействие в защите субъективных прав граждан и 
организаций, выступающих в качестве сторон по делу; 

3) обеспечивает всестороннее и полное в соответствии с объективной 
истиной установление всех обстоятельств по делу; 
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4) обеспечивает экономию времени суда. 
Для третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, 

характерны следующие признаки: 
 -  отсутствие самостоятельных требований на предмет спора; 
 -  вступление в уже начатое по инициативе истца дело и участие в нем 

на стороне истца или ответчика; 
 -  наличие материально-правовой связи только с тем лицом, на стороне 

которого третье лицо выступает; 
 -  защита третьим лицом собственных интересов, поскольку решение 

по делу может повлиять на его права и обязанности. 
Основания и порядок вступления третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований на предмет спора, регламентирован ст. 43 ГПК 
РФ. 

Студентам особо следует отметить, что третьи лица, не заявляющие 
самостоятельных требований, пользуются процессуальными правами и несут 
процессуальные обязанности стороны, за исключением прав на изменение 
основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых 
требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового 
соглашения, а также на предъявление встречного иска и требование 
принудительного исполнения  решения суда (ч. 1 ст. 43 ГПК РФ). 

В этом вопросе следует рассмотреть отличительные признаки третьих 
лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, от 
процессуального положения соучастников (соистцов, соответчиков) и 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 
предмета спора. 

 
Занятие 3 – 2 ч 
1 Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном 

этапе развития общества. 
2 Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.  

Процессуальное положение прокурора. 
3 Основания и цели участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан, защищающих права, свободы и охраняемые законом интересы. 

4 Процессуальные формы участия государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан. Их 
процессуальные права и обязанности. 

5 Виды государственных органов, участвующих в гражданском 
процессе. Отличие участвующих в деле государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан от других участников 
процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, представителей). 

6 Решение задач. 
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Методические рекомендации 
 
1 Задачи прокуратуры в гражданском процессе на современном 

этапе развития общества. Участие прокурора в гражданском процессе 
регулируется ст. 45 ГПК РФ. Задачи прокурора в гражданском процессе, 
формы и методы их осуществления определены  Законом РФ «О 
прокуратуре». 

Участие прокуратуры в рассмотрении судами гражданских, 
административных, уголовных дел имеет определенную особенность, 
которая заключается в том, что она не осуществляет надзора за судебной 
деятельностью и, не покушаясь на самостоятельность, независимость, 
объективность судебной власти, обращается к ней как к инструменту защиты 
прав и интересов тех лиц, которые, по мнению прокуратуры, в этом 
нуждаются. 

2 Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе.  
Процессуальное положение прокурора. Студенту важно знать основания 
участия прокурора в гражданском процессе, обратив внимание на случаи 
обязательного участия в гражданском процессе. В связи с этим следует 
сосредоточиться на нормах Гражданского процессуального кодекса РФ, 
Семейного кодекса РФ и иных нормативных актов, которые регламентируют 
данные отношения. 

Прокурор участвует в гражданском процессе в суде первой инстанции 
в двух формах: возбуждение дела путем предъявления иска (подачи 
заявления или жалобы) и вступления в начатый процесс для дачи заключения 
по делу. Его участие в процессе обусловлено активной ролью представителя 
органа, стоящего на страже законности в нашем государстве.  

Предъявляя иск в чужих интересах, он остается истцом только в 
процессуальном смысле, поэтому к нему не может быть предъявлен 
встречный иск, он не может заключать мировое соглашение. 

Вступление прокурора в начатый процесс для дачи заключения может 
иметь место как по инициативе самого прокурора, так и по инициативе суда в 
зависимости от конкретных обстоятельств дела. В этом же вопросе следует 
раскрыть права и обязанности прокурора как лица, участвующего в деле, т.е. 
его процессуальное положение. 

3 Основания и цели участия в гражданском процессе 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций и граждан, защищающих права, свободы и охраняемые 
законом интересы. Законодательное закрепление и правовая регламентация 
участия в гражданском процессе лиц, которые защищают не свои права, а 
охраняемые законом интересы и права других субъектов, служат важной 
гарантией законности осуществления правосудия. 

Основанием участия данной группы лиц является наличие не только 
специальных указаний на возможность участия их в процессе в защиту прав 
и законных интересов других лиц, но и социальная направленность, особая 
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значимость тех прав и охраняемых законом интересов, в защиту которых они 
выступают. 

Студенту важно выделить основную цель участия этих органов, 
которая состоит в защите прав и интересов граждан, организаций, 
выполнении обязанностей, порученных им государством по охране этих прав 
и интересов путем оказания содействия суду.  Причем, участвуя в 
гражданском процессе, государственные органы защищают не только права 
непосредственных их носителей, но и интересы государства и общества в 
целом, т.е. правопорядок. 

4 Процессуальные формы участия государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан. Их 
процессуальные права и обязанности. Закон предусматривает две 
процессуальные формы участия в гражданском процессе государственных 
органов, органов местного самоуправления: 

1) обращение в суд с иском в защиту прав, свобод и охраняемых 
законом интересов других лиц по их просьбе или неопределенного круга лиц. 
Иск в защиту интересов недееспособного лица может быть предъявлен 
независимо от просьбы заинтересованного лица; 

2) государственные органы и органы местного самоуправления могут 
вступить в процесс по своей инициативе или по инициативе участвующих в 
деле лиц, а также для дачи заключения по делу в целях осуществления 
возложенных на них обязанностей. 

В этом вопросе студентам следует остановиться на том, какие органы, в 
какой форме и в чью защиту могут выступать в гражданском процессе, а 
также необходимо раскрыть их правовое и процессуальное положение (т.е. 
права и обязанности). 

5 Виды государственных органов, участвующих в гражданском 
процессе. Отличие участвующих в деле государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан от других 
участников процесса (прокурора, третьих лиц, экспертов, 
представителей). Данная группа лиц, участвующих в деле, как и прокурор, 
относится к тем лицам, которые участвуют в гражданском процессе для 
защиты чужих интересов, имеют в процессе только процессуальную 
заинтересованность в исходе дела и участвуют в процессе от своего имени. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
предусмотренных законом случаях (ст. 47 ГПК РФ) могут быть привлечены 
судом к участию в деле или вступить в начатый процесс для дачи заключения 
в целях осуществления возложенных на них обязанностей в защиту 
интересов государства и прав граждан. Вместе с тем они могут по своей 
инициативе предъявить иск в защиту чужих интересов, однако, в отличие от 
прокурора, объем дел, по которым они могут возбудить процесс, связан с той 
служебной компетенцией, которой они обладают. 

Наиболее часто в гражданском процессе участвуют органы опеки и 
попечительства, здесь необходимо обратиться к соответствующим нормам 
Семейного кодекса РФ (ст. 56, 70, 72, 78 и др.). 
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Наряду с органами опеки и попечительства в процессе могут 
участвовать жилищные, финансовые органы, органы социального 
обеспечения, государственный комитет по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур и др. 

Следует отличать заключение государственного органа, органа 
местного самоуправления от заключения эксперта. Эксперт – не 
заинтересованное в исходе дела лицо и отвечает лишь на вопросы, 
поставленные в определении суда о назначении экспертизы и касающиеся 
фактов, но не права. Его участие зависит от конкретных обстоятельств дела, в 
то время как участие в процессе государственного органа, как правило, 
обусловлено указанием закона.   

 
Решение задач 

 
Задача 1. АО «Салют» обратилось в суд с иском к Храмову об 

истребовании автомобиля ГАЗ-3102 на том основании, что ответчик в период 
своей работы в должности заместителя генерального директора оформил с 
АО АТК-2 договор купли-продажи автомобиля. При этом, злоупотребляя 
своим служебным положением, покупатель указал себя, а деньги за 
автомобиль были переведены за счет АО «Салют», о чем стало известно при 
увольнении ответчика с работы. Истец просит признать покупателем АО 
«Салют» и обязать ответчика вернуть автомобиль собственнику. Ответчик 
иск не признал. В судебном заседании было установлено, что спорный 
автомобиль по договору мены принадлежит другому юридическому лицу – 
АО «Спринт». 

Определите стороны в деле. Каковы процессуальные последствия 
заключения договора мены? Вправе ли участвовать в деле АО «Спринт»? 

 
Задача 2. Орлова Ирина обратилась в суд с иском к Орлову Игорю о 

взыскании алиментов на содержание дочери Елены в возрасте 21 года на том 
основании, что ответчик является отцом Елены – инвалида первой группы с 
детства, получающей социальную пенсию. Ответчик в содержании дочери не 
участвует, она находится на иждивении матери. Истица просит обязать 
ответчика выплачивать в ее пользу на содержание дочери ежемесячно 
средства в размере одной минимальной оплаты труда. Она также просит 
вызвать на судебное заседание дочь Елену в качестве свидетеля. 

Определите стороны в деле. Какие действия должен совершить судья 
после принятия заявления? 

 
Задача 3.  Никитин, работающий в НПО «Гигант» электриком, во 

время исполнения трудовых обязанностей получил производственную 
травму. После длительного нахождения на излечении в лечебных 
учреждениях заключением ВТЭК ему была установлена инвалидность 
третьей группы, он был признан утратившим профессиональную 
трудоспособность на 25 %. 
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После обращения Никитина в суд с иском к НПО «Гигант» о 
возмещении вреда, причиненного его здоровью, НПО было акционировано, и 
на его базе создано АО «Старт». 

Объясните, каковы последствия выбытия из рассматриваемого дела 
НПО «Гигант». Как должен поступить суд? 

 
Задача 4. Горин, предъявивший иск к Гориной о разделе имущества, 

нажитого в период брака, заявил о частичном отказе от иска при условии 
отказа Гориной от иска о взыскании алиментов на содержание двух 
несовершеннолетних детей. Горина согласилась на отказ от своего иска о 
взыскании алиментов на детей при условии отказа им от иска о разделе 
имущества полностью и заключения об этом мирового соглашения между 
ними. 

Возможны ли отказ от иска и заключение мирового соглашения при 
данной ситуации? Каковы последствия этих распорядительных действий? 

 
Задача 5. Петров, признанный судом ограниченно дееспособным 

вследствие злоупотребления спиртными напитками, обратился в суд с иском 
к ЖЭУ, где работает дворником, о взыскании заработной платы за 
прошедшие три месяца. 

Судья отказал в принятии заявления, мотивируя это тем, что 
осуществлять право на судебную защиту вправе лишь дееспособное лицо. 
Петров дееспособным не является и не может обратиться в суд с иском 
самостоятельно, стороной в деле должен быть его попечитель. 

Правильно ли поступил судья? 
 
Задача 6. Касимова обратилась в районный суд с иском к наследникам 

Федорова – его супруге и трем сыновьям – о взыскании суммы долга 
наследодателя. Два брата Федорова, не имея возможности лично участвовать 
в судебном заседании, передали полномочия по ведению дела в суде от их 
имени третьему брату. 

К какому виду следует отнести соучастие по данному делу? 
Обязательно ли участие в гражданском процессе всех соучастников, каково 
их процессуальное положение? 

 
Задача 7. Сагдеев обратился в суд с иском к своим взрослым детям о 

взыскании алиментов. Накануне судебного рассмотрения дела истец умер. 
Наступит ли по делу процессуальное правопреемство? Каковы 

основания процессуального правопреемства? 
 
Задача 8. Вследствие пожара, возникшего из-за неосторожного 

обращения с огнём детьми соседа, сгорел дом гражданина Власова. Дом был 
застрахован по договору имущественного страхования в АСК «Тасфир» на 
действительную его стоимость. Власову выплачено страховое возмещение за 
сгоревший дом. 
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Власов обратился в суд с иском к родителям детей о возмещении 
убытков, причиненных пожаром, включив в эту сумму также стоимость 
дома. Об этом стало известно страховщику. Последний также намерен 
обратиться в суд с иском к виновникам пожара о взыскании сумм, 
выплаченных Власову.  

Какие действия должен совершить страховщик? В качестве кого он 
может участвовать в данном деле? 

 
Задача 9. В суд поступило заявление Галина к Сидорову о взыскании 

200 рублей, полученных ответчиком взаймы. 
Узнав об этом, в суд обратился Николаев с заявлением о вступлении в 

дело в качестве третьего лица с самостоятельными требованиями. В 
заявлении Николаева указывалось, что Галин взял у него взаймы 200 рублей, 
как стало известно, для передачи Сидорову заимообразно.  Срок возврата 
долга истёк, однако деньги Галиным не возвращены. В связи с этим 
Николаев полагает, что право требования возврата денег от Сидорова 
принадлежит не Галину, а ему. 

Определите, между кем возникли обязательственные отношения. 
Может ли Николаев вступить в дело в качестве третьего лица с 
самостоятельными требованиями на предмет спора? 

 
Задача 10. Приволжский районный отдел образования обратился в суд 

с иском к супругам Ивановым о лишении родительских прав в отношении 
двух несовершеннолетних детей. Рассмотрение дела в суде было назначено с 
участием прокурора, о чём он был своевременно извещён. Однако прокурор 
не явился на судебное заседание по неизвестной причине, и дело рассмотрено 
по существу в его отсутствие. 

Решением суда иск удовлетворён. Прокурор принёс кассационное 
представление на решение. Судья отказал в принятии представления, 
мотивируя это тем, что прокурор, не участвовавший в рассмотрении дела, не 
вправе принести представление на судебное решение. 

Правомерны ли действия судьи? 
 

Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 

1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 
Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1;  

2) Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  : [федер. закон: принят 
Гос. Думой 14 июня 2002 г. : по состоянию на 31 марта 2005 г.] : справочная 
правовая система Консультант Плюс. – Электрон. дан. - М.: Высшая Школа, 
2005 г. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб 
ОЗУ; Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 
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3) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 
1999.- №28.- Ст. 3471; №51.- Ст. 6288; 2001.- №17.- Ст. 1644; №21. -Ст. 2063; 
№49.- Ст. 2452; 2002. -№12. -Ст. 1093; №48. - Ст. ст. 4737, 4746; 2003.- №2.- 
Ст. ст. 160, 167;  

4) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
JSBN 5-7975-0606-8; 

5) Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г. : по 
состоянию на 2 января 2000 г.]. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 77 с. -  ISBN 5- 
94879-045-2; 

6) Российская Федерация. Законы. О судебной системе российской 
федерации [Электронный ресурс] : [федер. конст.  закон : принят Гос. Думой 
31 декабря 1996 г. : по состоянию на 05 апреля 2005 г.] : справочная правовая 
система Консультант Плюс.- Электрон. дан.- М.: Высшая Школа, 2005 г. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб ОЗУ;  
Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 

7) Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской 
Федерации : [закон Российской Федерации: принят Верховным Советом 
Российской Федерации 17 января 1992 г. по состоянию на 1 декабря 2005 г.] 
// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. - № 12. – Ст. 
156; 

8) Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей. 
[Электронный ресурс] : [закон РФ: принят Верховным Советом Российской 
Федерации 07 февраля 1992 г. : по состоянию на 21 декабря 2004 г.] : 
справочная правовая система Консультант Плюс.- Электрон. дан. – М.: 
Высшая Школа, 2005 г. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. 
требования: IBM, 8 Мб ОЗУ;  Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 

9)  Российская Федерация. О некоторых вопросах, возникших в связи 
с принятием и введением в действие гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 
января 2003 г. № 2] // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 3.- Ст.192; 

10) Артамонова, Е.И. Новый ГПК: статус прокурора / Е.И. 
Артамонова // Законность.- 2003. -№3.- С.22-24; 

11) Грось, Л.А. Институт процессуального соучастия: связь между 
процессуальным и материальным правом / Л.А. Грось // Российская юстиция. 
– 1998. -№ 3.- С.14-19; 

12) Диордиева, О. Возбуждение прокурором гражданских дел  в 
интересах граждан / О. Диордиева // Законность. – 2002.-№ 8. – С.8-10; 
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13) Мельников, Н. Роль и возможности прокурора в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве / Н. Мельников // Закон. – 2003. -№ 6.- С.13-
15;  

14) Носенко, Л.И. Некоторые аспекты защиты имущественных прав 
несовершеннолетних граждан в судебном порядке / Л.И. Носенко // 
Адвокатская практика. – 2004.- № 3.- С.34-36; 

15) Осокина, Г.П. Курс гражданского судопроизводства России. 
Общая часть / Г.П. Осокина. – Томск: [б.и.], 2002. – 180 с.; 

16) Толстой, Ю.К. К разработке теории юридического лица на 
современном этапе / Ю.К. Толстой // Проблемы современного гражданского 
права. – М.: [б.и.], 2000. - 681 с.; 

17) Ушаков, О.В. Участие прокурора в гражданском процессе / О.В. 
Ушаков // Арбитражный и гражданский  процесс. – 2003.- № 6.- С.37-41; 

 18) Хесин, Д.А. Процессуальные возражения ответчика / Д.А. Хесин  // 
Арбитражный и гражданский процесс. – 2004.- № 3.- С.31-33; 

19) Хесин, Д.А. Средства защиты интересов ответчика в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве / Д.А. Хесин // Арбитражный и гражданский 
процесс. – 2004 г.- № 1.- С.44. 

 
Тема 8. Представительство в суде – 2 ч 
1  Понятие судебного представительства. 
2  Виды представительства. 
3  Полномочия представителя в суде и порядок их оформления. 
4  Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
5 Отличие судебного представительства от представительства в 

гражданском праве.    
6 Решение задач.                              
 
Методические рекомендации 
 
1 Понятие судебного представительства. При изучении данного 

вопроса студентам необходимо ознакомиться с ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», а также гл. 6 АПК РФ. Для более 
глубокого изучения темы рекомендуется провести сравнительный анализ 
представительства в арбитражном и гражданском процессах. 

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через 
представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права 
иметь по этому делу представителя (ч. 1 ст. 48 ГПК РФ).  

Студенту необходимо выяснить, чем обусловлена необходимость в 
судебном представительстве. 

О процессуальном положении представителя в гражданском процессе 
давно ведется дискуссия. Одни ученые считают, что представители не 
являются лицами, участвующими в деле, другие наоборот относят их к числу 
лиц, участвующих в деле. По этому вопросу необходимо сформировать свою 
точку зрения и обосновать ее. 
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2 Виды представительства. В зависимости от оснований 
классификации можно выделить различные виды судебного 
представительства. 

В зависимости от юридической значимости волеизъявления 
представляемых лиц для возникновения судебного представительства можно 
выделить: 

1) добровольное представительство, которое может возникнуть только 
при наличии на это волеизъявления представляемого; 

2) обязательное (законное) представительство, для возникновения 
которого не требуется согласия представляемого лица. 

Добровольное представительство в зависимости от характера 
отношений между представляемым и представителем можно подразделить 
на: 

a) договорное представительство, в основе которого лежат 
договорные отношения между представляемым и представителем о 
представительстве в суде; 

б) общественное представительство, основанием возникновения 
которого является членство представляемых лиц в общественных 
объединениях. 

3 Полномочия представителя в суде и порядок их оформления. 
Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, 
выданной и оформленной в соответствии с законом (ч. 1 ст. 53 ГПК РФ), 
только при наличии надлежащим образом оформленных полномочий на 
ведение дела в суде представитель допускается в процесс и приобретает 
право на совершение всех тех процессуальных действий, которые вправе 
совершать сам представляемый. 

В теории гражданского процесса выделяют общие и специальные права 
представителя. Студентам следует проанализировать объем специальных 
полномочий представителя. 

4 Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
Представителями в суде могут быть дееспособные лица, имеющие 
надлежащим образом оформленные полномочия на ведение дела, за 
исключением судей, следователей, прокуроров: однако они могут 
участвовать в процессе в качестве представителей соответствующих органов 
или в качестве законных представителей. 

Иными словами, к лицам, которые не  могут быть представителями в 
суде, относятся все лица, которые не подпадают под требования, 
предъявляемые к представителям. 

Определенные запреты на осуществление судебного представительства 
установлены законом в отношении адвокатов, здесь студентам следует 
проанализировать ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

5 Отличие судебного представительства от представительства в 
гражданском праве. Студенту следует отличать судебное представительство 
от представительства в гражданском праве. Эти два самостоятельных вида 
представительства имеют различные цели, основания возникновения и 
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прекращения, различный субъектный состав и условия допуска 
представителей к совершению юридически значимых действий. Студенту 
следует провести сравнительный анализ  ГПК РФ и ГК РФ.  

 
Решение задач 

 
Задача 1. При рассмотрении гражданского дела по иску АО 

«Металлист» к Сафонову об истребовании транспортного средства 
представители истца предъявили следующие документы: директор АО — 
доверенность, подписанную главным инженером предприятия, юрисконсульт 
— доверенность, подписанную директором, адвокат — ордер, подписанный 
заведующим юридической консультации. 

Правильно ли оформлены полномочия представителей? 
 
Задача 2. Разбойников, отбывающий наказание в местах лишения 

свободы, подал в суд заявление о расторжении брака с супругой и выслал 
доверенность своему брату для участия в деле в качестве его представителя. 
Доверенность была удостоверена начальником учреждения. Получив 
доверенность, брат истца заключил договор поручения для ведения дела в 
суде с юридической консультацией. 

Правомерны ли действия Разбойникова и его брата? К какому виду 
относится данное представительство? 

 
Задача 3. Шестнадцатилетний Горюнов работал по трудовому 

соглашению у частного предпринимателя. В связи с отказом выплатить 
вознаграждение за выполненную работу он обратился с иском в суд о 
взыскании с ответчика вознаграждения за труд. Судья отказал в принятии 
заявления, указав, что права и охраняемые законом интересы 
несовершеннолетних в суде защищаются их законными представителями. 

Правильно ли поступил судья? Относится ли Горюнов к лицам, 
полностью дееспособным? 

 
Задача 4. Климов, получивший трудовое увечье на производстве, 

обратился в профсоюзный комитет с заявлением, чтобы тот выделил своего 
представителя для защиты его прав в суде при рассмотрении дела о воз-
мещении вреда. 

Определите, к какому виду относится представительство профсоюза. 
Как оформляются полномочия данного представителя и каков объем 
полномочий? 

 
Задача 5. Адвокат Власов участвовал в деле по иску Немцовой к 

Орловой о признании недействительным договора купли-продажи дачи 
представителем истицы. На основании ордера, выданного юридической кон-
сультацией, он на решение суда, которым в иске было отказано, намерен 
подать от своего имени кассационную жалобу. 
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Правомерны ли будут действия адвоката Власова? 
 
Задача 6. Фролов, находящийся в отставке судья, по просьбе своего 

двоюродного брата Крылова согласился быть его представителем при рас-
смотрении гражданского дела по иску Крылова к Крыловой о разделе 
имущества супругов. 

В судебном заседании Крылов обратился с ходатайством о допуске 
Фролова в качестве его представителя. Ответчица Крылова возразила против 
ходатайства, заявив, что Фролов является родственником истца, наличие 
представителя нарушает равноправие сторон. 

Суд отказал в допуске Фролова в качестве представителя, мотивируя 

ЭТО тем, что у него отсутствует надлежащим образом оформленная 
доверенность для участия в деле. 

Объясните, кто не может быть представителем в суде. Правомерен 
ли отказ судьи в допуске Фролова в качестве представителя? 

 
Задача 7. При рассмотрении дела о расторжении брака супругов 

Звягинцевых в судебном заседании участвовал представитель трудового кол-
лектива, членом которого является Звягинцев. В судебном заседании 
представитель трудового коллектива пояснил, что он поддерживает иск 
Звягинцева. Суд Звягинцеву в иске отказал. Представитель трудового 
коллектива намерен подать на решение суда кассационную жалобу. 

Объясните, какие функции в суде выполняет представитель обще-
ственной организации и трудового коллектива. Вправе ли указанный 
представитель обжаловать решение суда? 

 
Задача 8. Адвокат явился в суд для участия по гражданскому делу в 

качестве представителя истца. Сам истец, уехавший в командировку и 
известивший об этом судью, прийти в суд не смог. Адвокат представил судье 
ордер на участие по судебному делу. Ответчик настаивал на рассмотрении 
дела в отсутствие истца, ссылаясь на явку представителя. Дело было судом 
рассмотрено и разрешено, 

Правильно ли это? Какой вид представительства имеет место по 
данному делу, как оформляются полномочия представителей? Достаточно 
ли адвокату ордера на участие в судебном заседании в отсутствие 
доверителя? 

 
Задача 9. По вине пятнадцатилетнего Иванова Садыкову причинен 

материальный ущерб на значительную сумму. Садыков предъявил иск о 
взыскании ущерба к Иванову и его родителям. 

Может ли Иванов лично участвовать в судебном заседании или его 
интересы будут представлять его родители? Какой вид представи-
тельства считается законным, как оформляются полномочия законных 
представителей? 
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Задача 10. В судебном заседании истец заявил ходатайство о том, 
чтобы к участию в деле в качестве его представителя допустили Султанова, 
присутствовавшего в зале судебного заседания. 

Как должен поступить суд? Вправе ли он удовлетворить ходатай-
ство? 

 
Задача 11. В качестве представителя ответчика по гражданскому делу 

в суд явилась адвокат, которая ранее работала судьей и участвовала в рас-
смотрении нескольких гражданских дел с участием тех же сторон. 

Может ли она быть представителем по назначенному к рассмот-
рению судебному делу? 

 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 

 
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1; 

2) Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  : [федер. закон: принят 
Гос. Думой 14 июня 2002 г. : по состоянию на 31 марта 2005 г.] : справочная 
правовая система Консультант Плюс. – Электрон. дан. - М.: Высшая Школа, 
2005 г. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб 
ОЗУ; Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 

3) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 
1999.- №28.- Ст. 3471; №51.- Ст. 6288; 2001.- №17.- Ст. 1644; №21. -Ст. 2063; 
№49.- Ст. 2452; 2002. -№12. -Ст. 1093; №48. - Ст. ст. 4737, 4746; 2003.- №2.- 
Ст. ст. 160, 167;  

4) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

5) Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г. : по 
состоянию на 2 января 2000 г.]. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 77 с. -  ISBN 5- 
94879-045-2; 

6) Валиева, Л. Зарубежный опыт организации и представительства в 
гражданском судопроизводстве / Л. Валиева // Юридическая газета. – 2004. - 
№ 36.- С.30-33; 

7) Власов, А.А. Адвоката надо считать «лицом, участвующим в деле» / 
А.А. Власов // Российская юстиция. – 2001.- № 6. – С.12-18; 

8) Власов, А.А. Правовые основания и виды судебного 
представительства / А.А. Власов // Адвокатские вести. –2001. -№ 7. – С.55-59; 
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9) Колополова, Э.Е. Представительство в гражданском процессе: 
виды, субъекты, основания и формы / Э.Е. Колополова // Арбитражный и 
гражданский процесс. – 2003.- №1.- С.33-38; 

10) Сидоров, Р.А. Процессуальное положение представителей в 
гражданском процессе / Р.А. Сидоров // Арбитражный и гражданский 
процесс.- 2004. -№1. – С.44-49. 

 
 
Тема 9. Процессуальные сроки – 2 ч 
1  Понятие процессуальных сроков и их значение. 
2  Виды процессуальных сроков. 
3  Порядок исчисления процессуальных сроков. 
4 Порядок продления и восстановления пропущенного 

процессуального срока. 
5  Решение задач. 
 
Методические рекомендации 

 
1 Понятие процессуальных сроков и их значение. Задачами 

судопроизводства является правильное и своевременное рассмотрение и 
разрешение гражданских дел. Отсюда следует, что одним из важных 
факторов, определяющих эффективность правосудия, является 
своевременная защита прав и интересов, участвующих в деле лиц. 

Процессуальный срок – это промежуток времени, в течение которого 
должны быть совершены определенные процессуальные действия. При 
ответе на данный вопрос студенту следует опираться на судебную практику, 
выявить основные нарушения процессуального закона о сроках, определить 
значение и роль их соблюдения. 

2 Виды процессуальных сроков. Сроки в гражданском процессе 
можно разделить на два вида: 

1) сроки, установленные федеральным законом: для совершения 
процессуальных действий судом и лицами, участвующими в деле; 

2) сроки, назначенные судом: для совершения процессуальных 
действий лицами, участвующими в деле и для выполнения распоряжений 
суда лицами, не участвующими в деле. При подготовке данного вопроса 
следует использовать обобщения судебной практики Верховного суда РФ, 
подробнее остановиться на общих, сокращенных и специальных сроках 
рассмотрения дела; сроках совершения процессуальных действий, лицами 
участвующими в деле, установленные законом и  судом, и сроках 
выполнения распоряжений суда лицами, не участвующими в деле. 

3 Порядок исчисления процессуальных сроков. В статье 107 ГПК 
РФ установлен порядок исчисления процессуальных сроков для совершения 
процессуальных действий, которые определяются датой, указанием на 
событие, которое обязательно должно наступить, или периодом времени. 
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Студентам следует определить, чем обусловлено данное разнообразие с 
привидением примеров из ГПК РФ. 

Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами или днями. 
Течение процессуального срока, исчисляемого днями, месяцами, годами 
начинается на следующий день после календарной даты или наступления 
события, которым определено его начало (ч.3 ст.107 ГПК РФ). Студентам 
следует изучить течение сроков при приостановлении производства, а также 
его возобновлении, отличие от перерыва процессуальных сроков. 

4 Порядок продления и восстановления пропущенного 
процессуального срока. Порядок продления и восстановления 
процессуальных сроков установлен ГПК РФ (ст.ст. 111, 112). Студенту при 
подготовке ответа на данный вопрос необходимо подробнее остановиться на 
основаниях продления процессуальных сроков, отличие их от 
восстановления. 

Продлеваться могут только сроки, установленные судом, а сроки, 
устанавливаемые законом, восстанавливаются. 

 
Решение задач 
Задача 1. Иванов А. подал кассационную жалобу на решение суда 

первой инстанции, принятые в окончательной форме 4 февраля 2003 г. 
Жалоба была направлена в суд, вынесший решение, 17 февраля 2003 г. 

Истек ли срок на подачу кассационной жалобы, учитывая, что 8, 9, 15, 
и 16 февраля были выходными днями? 

 
Задача 2. В начале мая Т. обратился в суд с иском к Р. О взыскании 

денег, полученных заимообразно. По разным причинам дело было 
рассмотрено лишь в сентябре следующего года. В иске Т. было отказано. 
Получив копию решения, спустя месяц Т. подал кассационную жалобу. 

Нарушены ли процессуальные сроки судом и истцом Т.? Каковы 
последствия этих нарушений? 

 
Задача 3. В какие сроки подлежит рассмотрению дело, в случае, если в 

одном производстве соединяются требования, из которых для одних законом 
установлен сокращенный, а для других общий месячный срок рассмотрения 
(например, об установлении отцовства и взыскании алиментов). 

Дайте аргументированный ответ с использованием нормативного 
материала. 

 
Задача 4. Петров А. 20 февраля 2003 года обратился в суд с 

ходатайством о восстановлении пропущенного  процессуального срока 
подачи замечаний на протокол судебного заседания от 12 февраля 2003 г. 

Определением суда заявленное ходатайство было оставлено без 
рассмотрения. При этом было указано, что данное ходатайство не подлежит 
рассмотрению, поскольку в соответствии со ст. 231 ГПК РФ лица, 
участвующие в деле, и их представители вправе в течение пяти дней со дня 
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подписания протокола вправе подать в письменной форме свои замечания, а 
обращение в суд с ходатайством о восстановлении срока подачи замечаний 
на протокол ГПК не предусмотрено.  

В отношении каких пропущенных процессуальных сроков, 
установленных законом, можно заявить ходатайство об их 
восстановлении? 

 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1; 

2) Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  : [федер. закон: принят 
Гос. Думой 14 июня 2002 г. : по состоянию на 31 марта 2005 г.] : справочная 
правовая система Консультант Плюс. – Электрон. дан. - М.: Высшая Школа, 
2005 г. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб 
ОЗУ; Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 

3) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 
1999.- №28.- Ст. 3471; №51.- Ст. 6288; 2001.- №17.- Ст. 1644; №21. -Ст. 2063; 
№49.- Ст. 2452; 2002. -№12. -Ст. 1093; №48. - Ст. ст. 4737, 4746; 2003.- №2.- 
Ст. ст. 160, 167;  

4) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

5) Диордиева, О.Н. Процессуальный срок обжалования постановления 
суда / О.Н. Диордиева // Арбитражный и гражданский процесс. – 2004. - №6 – 
С.25-28; 

6) Фридман, Н.П. Сроки в гражданском праве / Н.П. Фридман.– М.: 
[б.и.],  1986. – 68с. 

 
Тема 10. Судебные расходы. Судебные штрафы – 2 ч 
1  Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
2  Государственная пошлина. 
3  Издержки, связанные с производством по делу. 
4  Освобождение от судебных расходов.  Распределение судебных 

расходов. 
5  Судебные штрафы. 
6 Основания и порядок наложение судебных штрафов. Сложения или 

уменьшения штрафа. 
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Методические рекомендации 
 

1 Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 
Судебные расходы — это затраты, возникающие в связи с рас смотрением 
дела в порядке гражданского судопроизводства. Судебные расходы состоят 
из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела 
(ст. 88 ГПК РФ). 

Государственная пошлина представляет собой установленный законом 
обязательный и действующий на всей территории Российской Федерации 
платеж, взимаемый за совершение юридически значимых действий либо 
выдачу документов, в том числе за действия, совершаемые судом по 
рассмотрению, разрешению, пересмотру гражданских дел, за выдачу судом 
копий документов. 

Судебные издержки — это денежные суммы, подлежащие взысканию 
при рассмотрении конкретного дела для выплаты их лицам, оказывающим 
содействие в осуществлении правосудия. Студенту необходимо провести 
сравнительный анализ государственной пошлины и судебных издержек  по 
сущности, целям и их значению в гражданском процессе.   

Значение судебных расходов состоит  в том, что они выполняют не 
только функцию компенсации, но и превентивную функцию, как фактор 
предупреждения необоснованных обращений в суд. 

2 Государственная пошлина. В соответствии с ч. 2 ст. 88 ГПК РФ 
размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливается 
федеральным законам о налогах и сборах, с 01.01.2005 года вступила в силу 
глава 25.3 «Государственная пошлина» Налогового кодекса, которая 
устанавливает порядок и сроки уплаты госпошлины, размеры госпошлины по 
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями. 

Плательщиками государственной пошлины, взимаемой в связи с 
рассмотрением и разрешением дел в порядке гражданского 
судопроизводства, являются граждане РФ, иностранные граждане, лица без 
гражданства и юридические лица. 

Студентам необходимо определить, каким образом производится 
расчет государственной пошлины в зависимости от имущественного и 
неимущественного характера спора, когда производится доплата 
госпошлины и, наоборот,  возврат излишне уплаченной суммы 
государственной пошлины. 

3 Издержки, связанные с производством по делу. К издержкам, 
связанным с рассмотрением дела, относятся: 

- суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 
переводчикам; 

- расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации; 

- расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные 
ими в связи с явкой в суд;  
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- расходы на оплату услуг представителей; 
- расходы на производство осмотра на месте; 
- компенсация за фактическую потерю времени, взыскиваемая со 

стороны недобросовестно заявившей необоснованный иск или спор, либо 
систематически противодействовавшей правильному и своевременному 
рассмотрению и разрешению дела, в пользу другой стороны; 

- связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные 
сторонами; - другие признанные судом необходимыми расходы (ст. 94 ГПК 
РФ). 

Свидетели, эксперты, переводчики, а также специалисты, вызываемые 
в суд общей юрисдикции для дачи показаний, заключений, переводов, 
участия в судебном разбирательстве, имеют право на возмещение 
понесенных ими расходов по явке в суд. Возмещения расходов указанным 
лицам регулируются ГПК РФ и Инструкцией о порядке и размерах 
возмещения расходов и выплаты вознаграждения лицам в связи с их вызовом 
в органы дознания, предварительного следствия, прокуратуру или в суд (утв. 
Постановлением СМ РСФСР от 14 июля 1990 г., с изм. от 2 марта 1993 г.). 

4 Освобождение от судебных расходов.  Распределение судебных 
расходов. Вопрос об освобождении от судебных расходов следует 
рассматривать отдельно применительно к государственной пошлине и 
судебным издержкам, т.к. освобождение от уплаты государственной 
пошлины автоматически не исключает обязанности компенсировать 
издержки, связанные с рассмотрением дела. 

В главе 25.3 Налогового кодекса содержится обширный перечень видов 
дел, по которым заинтересованные лица освобождаются от уплаты 
государственной пошлины. 

Следует подчеркнуть, что освобождение от судебных расходов 
возможно не только в силу прямого указания закона: суд или судья, исходя 
из имущественного положения гражданина, вправе освободить его от уплаты 
государственной пошлины, а также отсрочить или рассрочить одной стороне 
или обеим сторонам уплату пошлины или уменьшить ее размер (ч. З ст. 89, 
ст. 90 ГПК). Под сторонами в данном случае понимаются только граждане. 
Суд, а также мировой судья может освободить гражданина с учетом его 
имущественного положения от возмещения издержек, связанных с 
рассмотрением дела или уменьшить их размер (ч. З ст. 96 ГПК). 

Студентам следует самостоятельно определить применимо ли право об 
уменьшении, рассрочки или отсрочки государственной пошлины к 
юридическим лицам. Заявление об отсрочке, рассрочке уплаты судебных 
расходов и уменьшении их размеров может быть подано заинтересованной 
стороной на любой стадии процесса. К заявлению должны быть приложены 
документы, подтверждающие данную просьбу (справки о размере заработной 
платы, пенсии, наличии несовершеннолетних детей, нетрудоспособных 
супругов и т.п.). 

Общие правила распределения судебных расходов между сторонами 
содержатся в ст. 98 ГПК РФ.  Однако при решении вопроса о распределении 
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судебных расходов учитываются и третьи лица с самостоятельными 
требованиями, поскольку они имеют все права и несут обязанности истца. 

Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает  
возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы 
(государственную пошлину и судебные издержки), за исключением случаев, 
когда издержки возникли в связи с действиями, совершенными по 
инициативе суда (ч. 2 ст. 96 ГПК). 

В этом вопросе необходимо разобраться как будут распределяться 
судебные расходы при частичном удовлетворении иска, при отказе истца от 
иска и прекращении производства по делу, при заключении мирового 
соглашения, при рассмотрении дел в судах кассационной и апелляционной 
инстанции. 

5 Судебные штрафы. Юридическое содержание административного 
штрафа и судебного штрафа одинаково и проявляется в следующем: штраф 
является основным наказанием; это наказание имущественного характера и в 
отличие от гражданско-правового не выполняет компенсационной функции; 
наложение штрафа не освобождает лицо от исполнения соответствующей 
обязанности. 

Штрафные санкции, используемые в административном, гражданском 
и арбитражном судопроизводствах, являются не специальной мерой 
процессуальной ответственности, а разновидностью административной 
ответственности. 

Судебные штрафы являются мерой ответственности в виде санкций, 
применяемых судом в отношении лиц, не исполнивших обязанность, 
установленную процессуальным законодательством. Судебные штрафы 
представляют собой денежные взыскания, т.е. являются обременением 
имущественного характера для участников процесса, а также для других лиц, 
вовлекаемых в сферу судопроизводства. 

Штрафы могут налагаться только за виновные действия. Однако здесь 
следует рассмотреть мнение некоторых авторов считающих, что для 
наложения штрафа достаточно установить факт неисполнения обязанности 
без определения вины. Особенность наложения судебных штрафов в отличие 
от применения штрафных санкций в административном порядке состоит в 
оперативности совершения этого действия без проведения специального 
расследования. Для вынесения определения о наложении судебного штрафа 
достаточно предположения о виновности лица. Однако взыскание, т.е. 
реальное наступление последствий, производится, если вина определена. 
Закон устанавливает порядок опровержения достоверности предположения 
виновности (ст. 106 ГПК РФ). 

В гражданском процессуальном праве судебные штрафы могут 
налагаться на стороны, других лиц, участвующих в деле, представителей, 
свидетелей, экспертов, переводчиков, специалистов, а так же на граждан и 
должностных лиц, не являющихся участниками процесса. 

6 Основания и порядок наложение судебных штрафов. Сложения 
или уменьшения штрафа. Основания наложения судебного штрафа на лиц, 
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участвующих в деле, единичны и допускаются только в некоторых 
отдельных случаях. 

Студенту необходимо определить, в каких случаях  налагается штраф,  
на кого он налагается, правовые основания наложения штрафа на лиц не 
участвующих в рассмотрении дела. 

О наложении штрафа выносится определение. Оштрафованное лицо 
может просить суд о сложении или уменьшении размера штрафа. Это 
заявление рассматривается в судебном заседании. Гражданин или 
должностное лицо обязательно должны быть извещены о времени и месте 
заседания. Неявка заинтересованных лиц не служит препятствием для 
рассмотрения заявления. На определение суда об отказе в сложении или 
уменьшении размера штрафа может быть подана частная жалоба (ст. 106 
ГПК). Взыскание денежных средств производится по правилам 
исполнительного производства. 

 
Решение задач 

 
Задача 1. При обращении Ворошейко  в суд с жалобой на отказ 

администрации института предоставить справку о трудовом стаже судья 
потребовал от него уплаты государственной пошлины. 

Объясните, что такое государственная пошлина. Обязан ли 
Ворошейко уплатить государственную пошлину за жалобу? 

 
Задача 2. При рассмотрении дела по иску Самсоновой к Петровой об 

установлении отцовства в отношении ее ребенка ответчик, отрицая свое 
отцовство, заявил ходатайство о назначении судебно – медицинской 
экспертизы. 

Кто обязан нести расходы по проведению экспертизы? 
 
Задача 3. Крамаренко обратился в суд с иском к ООО «Орион» о 

взыскании стоимости проданных ему некачественных часов. Судья 
предложил ему за подачу заявления уплатить государственную пошлину и 
оставил заявление без движения. 

Крамаренко подал в Верховный суд Республики частную жалобу, 
указав, что он как потребитель в соответствии с законодательством о защите 
прав потребителей освобождается от уплаты судебных расходов.  

Прав ли Крамаренко? Кто освобождается от уплаты судебных 
расходов? 

 
Задача 4.  Суд вынес определение о наложении штрафа на ответчика 

Сидорова по делу о расторжении брака за двухкратную неявку в судебное 
заседание без уважительной причины. 

Правильно ли поступил суд? В каких случаях и в каком порядке 
допускается наложение штрафа судом? 
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Задача 5. Рассмотрев дело по иску Красова к Агробанку о 
восстановлении на работе, суд постановил иск удовлетворить. 

В судебном заседании красов заявил, что он заплатил одну тысячу 
рублей адвокату по договору за оказание юридической помощи и эту сумму 
просит взыскать с ответчика. Суд в этой части в иске Красову отказл, 
мотивируя это тем, что по трудовым делам юридическая помощь истцу 
оказывается бесплатно. 

Правильно ли решение суда в этой части? 
 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

2)  Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской 
Федерации : в 2 ч. – Ч.2. : [федер. закон: принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : 
по состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 200 с. -  ISBN 5-7523-
4501-6. 

 
Тема 11. Доказывание и доказательства – 6 ч 
Занятие 1 – 2 ч 
1  Понятие и цель судебного доказывания. 
2  Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты. 
3  Понятие предмета доказывания. Определение предмета доказывания 

по конкретным гражданским делам. Факты, не подлежащие доказыванию. 
4  Распределение между сторонами обязанности доказывания. Роль 

суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных для 
дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение).  

5  Классификация доказательств. 
6  Относимость доказательств и допустимость доказательств. 
7  Оценка доказательств. 
 
 
 
Методические рекомендации 
 
1 Понятие и цель судебного доказывания. Актуальность, значение 

доказательств, доказывания предопределило повышенное внимание к этой 
теме в науке гражданского процессуального права. 

Необходимо рассмотреть две основные точки зрения на понятие 
судебного доказывания в юридической науке, которые дают различное 
представление об объеме, элементах судебного доказывания и его субъектах. 

В судебном доказывании органически сочетаются две равноценные 
стороны:  мыслительная и практическая. Судебное доказывание 



 63 

складывается из процессуальных действий по утверждению сторон и 
заинтересованных лиц относительно фактов, указанию на доказательства, 
представлению, собиранию, исследованию и оценке доказательств. 

2 Понятие судебных доказательств. Доказательственные факты. В 
процессе доказывания средствами установления наличия или отсутствия 
юридически значимых фактов, выступают судебные доказательства. В ст. 55 
ГПК РФ дается определение доказательств. При рассмотрении этого вопроса 
студентам следует изучить мнения авторов на сущность доказательств. 

Судебные доказательства состоят из двух тесно взаимосвязанных 
элементов: сведений о фактах (содержание) и средств доказывания 
(процессуальная форма). 

Необходимо знать, что условием получения верных знаний является 
достоверность используемой при этом информации. В ст. 55 ГПК РФ строго 
регламентирована форма, в которой могут быть получены фактические 
данные. 

В судопроизводстве достоверность информации гарантируется 
установленным законом процессуальным порядком ее получения, 
закрепления, исследования и оценки в судебном заседании. 

В этом вопросе следует проанализировать нормы ГПК РФ, касающиеся 
понятия доказательств, ФЗ «Об информации, информатизации и защите 
информации». 

3 Понятие предмета доказывания. Определение предмета 
доказывания по конкретным гражданским делам. Факты, не 
подлежащие доказыванию. Термин «предмет доказывания» в гражданском 
процессуальном законодательстве не используется, но в процессуальной 
теории и практике данное понятие имеет принципиальное значение. Предмет 
доказывания – это то, что в процессе подлежит доказыванию. 

Судебные доказательства и весь процесс доказывания направлены к 
установлению различных по своему материально-правовому и 
процессуальному значению фактов. Выделяют три группы фактов, наличие 
или отсутствие которых устанавливаются с использованием доказательств:  

1) юридические факты материально-правового характера; 
2) доказательственные факты; 
3) факты, имеющие исключительно процессуальное значение. 
При рассмотрении этого вопроса необходимо определить предмет 

доказывания отдельных гражданских дел и возникающие трудности в 
судебной практике в связи с этим. 

Выделяют следующие виды фактов, не требующие проведения 
процессуальной деятельности по доказыванию: 

1) факты, признанные судом общеизвестными; 
2) факты преюдициальные; 
3) факты, признанные стороной, если признание принято судом. 
4 Распределение между сторонами обязанности доказывания. Роль 

суда по истребованию доказательств в подтверждение существенных для 
дела фактов. Доказательственные презумпции (понятие и значение). 
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Известно, что каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые 
она ссылается (п. 1 ст. 56 ГПК РФ). Необходимо знать, что сторона проявляет 
активность в доказывании, исходя из собственных интересов, а не интересов 
другой стороны или правосудия. 

Студенты должны знать, что существуют исключения из общего 
правила доказывания, которые продиктованы интересами защиты прав 
стороны, поставленной в более трудные условия доказывания, перелагая 
обязанность доказывания факта или его опровержения не на ту сторону, 
которая о нем утверждает, а на противоположную сторону (презумпция). 

Презумпция – это предположение о существовании факта или его 
отсутствия, пока не доказано иное. 

В этом вопросе следует рассмотреть, какая роль суда в процессе 
доказывания, а именно: в истребовании доказательств в подтверждение 
существенных для дела фактов. 

5 Классификация доказательств. В целях получения глубокого 
знания о доказательствах проводится их классификация: 

1) по характеру связи содержания доказательств с доказываемым 
фактом они делятся на: 
а) прямые; 
б) косвенные; 
2) по процессу формирования сведений о фактах доказательства 
делятся на: 
а) первоначальные; 
б) производные; 
3) по источнику доказательств подразделяются на: 
а) личные; 
б) предметные. 
Каждый вид доказательств необходимо рассмотреть подробнее, особо 

следует изучить деление доказательств по их источнику (в процессуальной 
литературе по этому вопросу нет единства мнений). 

6 Относимость доказательств и допустимость доказательств. 
Судебное доказательство должно удовлетворять требованиям относимости, 
допустимости, достоверности. Каждое из этих понятий – объект для 
внимательного изучения.  

Относимость доказательств есть правило поведения суда, в силу 
которого «суд принимает только те доказательства, которые имеют значение 
для рассмотрения и разрешения дела» (ст. 59 ГПК РФ). 

Относимость означает наличие объективной связи информации, 
содержащейся в источнике доказательства, с фактами, наличие или 
отсутствие которых надлежит установить в ходе судебного разбирательства, 
т.е. понятие относимости связано с содержанием доказательства. 

Правило допустимости доказательств связано с их процессуальной 
формой, т.е. характером процессуальных средств доказывания независимо от 
того, какая информация содержится в них. 
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Допустимость есть определенное, заранее установленное законом, 
ограничение в использовании средств доказывания в процессе разрешения 
конкретных гражданских дел. 

В процессуальной науке выделяются правила допустимости с 
«позитивным» и «негативным» содержанием. 

7 Оценка доказательств. Суд оценивает доказательства по своему 
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, 
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле 
доказательств. Студенту необходимо изучить внутреннюю (логическую) и 
внешнюю (правовую) стороны оценки доказательств. 

В литературе предлагаются различные основания классификации 
оценки доказательств: 

1) в зависимости от того, кто оценивает доказательства, оценка 
доказательств подразделяется на: 
а) рекомендательную; 
б) властную; 
2) в зависимости от уровня познания оценка доказательств 
подразделяется на: 
а) предварительную; 
б) окончательную; 
в) контрольную. 
Необходимо знать, что оценка доказательств проводится с 

соблюдением следующих принципов: 
1) суд оценивает доказательства по своему внутреннему 

убеждению; 
2) доказательства оцениваются всесторонне, в полном объеме и 

беспристрастно; 
3) никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. 
Студент должен подробно изучить содержание оценки доказательств, 

которое включает в себя определение допустимости, достаточности и 
взаимосвязи всей совокупности доказательств. 

 
Занятие 2 – 2 ч 
1 Виды средств доказывания. 
2 Объяснения сторон и третьих лиц. 
3 Признания сторон (третьего лица) как средство доказывания. 
4 Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Права и обязанности свидетеля. 
5 Письменные доказательства. Виды письменных доказательств (по 

содержанию и форме). Порядок истребования письменных доказательств от 
другой стороны и лиц, не участвующих в деле. 

6 Вещественные доказательства, их отличие от письменных 
доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. 
Протокол осмотра. 
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Методические рекомендации 
 
1 Виды средств доказывания. Достоверность используемой 

информации является необходимым условием получения верных значений. 
Пункт 1 ст. 55 ГПК РФ строго регламентирует форму, в которой могут быть 
получены фактические данные. 

В судопроизводстве достоверность информации гарантируется 
установленным законом процессуальным порядком ее получения, 
закрепления, исследования и оценки в судебном заседании. При соблюдении 
указанного порядка информация  объективируется в процессуальной форме, 
называемой средством доказывания. 

Выделяют следующие виды средств доказывания: 
1) объяснения сторон и третьих лиц; 
2) показания свидетелей; 
3) письменные доказательства; 
4) вещественные доказательства; 
5) аудио- и видеозапись; 
6) заключение экспертов.  
2 Объяснения сторон и третьих лиц. При изучении данного вопроса 

необходимо знать, что здесь речь идет об объяснениях лиц, участвующих в 
деле, сторон, третьих лиц, прокурора, лиц, обращающихся в суд за защитой 
прав, свобод и законных интересов других лиц, заявителей и других 
заинтересованных лиц по делам особого производства и по делам, 
возникающим из публичных правоотношений. 

Объяснения сторон и третьих лиц – один из видов личных 
доказательств, особенность которых заключается в том, что они даются суду 
лицами, заинтересованными в исходе дела, причем это их право. 

Средством доказывания служат объяснения сторон в части, 
содержащей сведения о фактах, имеющих значение для разрешения дела. 

Студентам необходимо изучить отдельные виды (классификацию) 
такого средства доказывания как объяснения сторон и третьих лиц: 

1) по способу доведения до суда сведений о фактах различают: 
а) письменные; 
б) устные; 
2) по признаку юридической (процессуальной) заинтересованности 
объяснения сторон как средства доказывания делятся на: 
а) утверждение; 
б) признание. 
3 Признания сторон (третьего лица) как средство доказывания. 

Сведения сторон о фактах подтверждающего характера, доказывание 
которых лежит на другой стороне, основывающей на них свои требования 
или возражения, принято называть признанием фактов, сокращенно – 
признанием. 
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Студентам следует различать признание стороны как признание иска в 
целом (исковых требований) и как доказательство (признание факта). 

Признание стороной фактов, на которых другая сторона основывает 
свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости 
дальнейшего доказывания этих фактов (ч. 2 ст. 68 ГПК РФ). 

В этом вопросе студентам следует рассмотреть случаи, когда суд не 
принимает признания сторон, также необходимо изучить классификацию 
признания фактов, которая принимается большинством авторов в 
юридической литературе. 

Необходимо знать, что процессуальное законодательство не ставит в 
особое положение по сравнению с иными доказательствами объяснения 
стороны, содержащие признание: они должны  быть исследованы и оценены 
в совокупности с другими доказательствами. 

 4 Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 
свидетелей. Права и обязанности свидетеля. Свидетель – источник 
сведений о фактах. Судебным же доказательством являются сведения о 
фактах, содержащиеся в свидетельском показании; поэтому свидетель и 
свидетельское показание – различные понятия. Свидетель – источник 
доказательств, а свидетельские показания – средство доказывания. 

В соответствии с ч. 1 ст. 69 ГПК РФ свидетелем является лицо, 
которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, 
имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. Не являются 
доказательствами сведения, сообщенные свидетелем, если он не может 
указать источник своей осведомленности. 

Показания свидетеля отличаются от объяснений лиц, участвующих в 
деле, тем, что свидетель не имеет юридической заинтересованности в исходе 
дела. В связи с этим студентам необходимо рассмотреть проблемы, 
встречающиеся на практике (проблемы неюридической заинтересованности 
свидетелей). 

Студентам необходимо также изучить: кто не подлежит допросу в 
качестве свидетеля, а кто вправе отказаться от дачи свидетельских 
показаний, опираясь на нормы гражданского процессуального 
законодательства.  

Порядок допроса свидетелей установлен ст. 177 ГПК РФ, ряд 
особенностей имеет допрос несовершеннолетних свидетелей (ст. 179 ГПК 
РФ). 

Процессуальное положение свидетеля определяется совокупностью его 
прав и обязанностей. В законе сформулированы две основные обязанности 
свидетеля: 

1) явиться в суд по вызову; 
2) дать правдивые показания (ч. 1 ст. 70 ГПК РФ). 
Суд при оценке свидетельских показаний должен учитывать, 

восприняты ли  факты самим свидетелем или же он узнал о существовании 
их с чужих слов. Сам свидетель также может неправильно воспринять 
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информацию. Оценивая свидетельские показания, суд анализирует весь 
процесс формирования, сохранения и передачи сведений свидетелям. 

5 Письменные доказательства. Виды письменных доказательств 
(по содержанию и форме). Порядок истребования письменных 
доказательств от другой стороны и лиц, не участвующих в деле. 
Письменными доказательствами являются содержащие сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, 
акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и 
материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том 
числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой 
связи либо иным, позволяющим установить достоверность документа 
способом. К письменным доказательствам относятся приговоры и решения 
суда, иные судебные постановления, протоколы судебных заседаний, 
приложения к протоколам совершения процессуальных действий (схемы, 
карты, планы, чертежи) (ст. 71 ГПК РФ). 

Отличительной особенностью письменных доказательств является то, 
что сведения, необходимые суду для установления искомых обстоятельств 
дела, воспринимаются из содержания текста. В отличие от вещественных 
доказательств, которые в своем внешнем выражении также могут 
представлять собой некие предметы с нанесенным текстом. Но в последнем 
случае информация содержится не в тексте, а в свойствах самого предмета. 
Способ исследования письменных доказательств – прочтение и оглашение в 
судебном заседании. Студентам необходимо знать, что не все письменные 
доказательства можно прочитать и огласить, студентам следует изучить эти 
исключения из общего правила с использованием нормативного материала. 

Письменные доказательства можно классифицировать по: 
1) субъекту происхождения письменного доказательства: 
а) официальные; 
б) частные (неофициальные); 
2) характеру содержания письменного доказательства: 
а) распорядительные; 
б) справочно-информационные; 
3) форме доказательства: 
а) документы простой письменной формы; 
б) письменные доказательства обязательной формы и содержания; 
в) нотариально удостоверенные договоры без их последующей 

регистрации в органах управления; 
г) нотариально удостоверенные договоры, требующие последующей 

регистрации в органах управления. 
Письменные доказательства представляются в подлинном виде или в 

форме надлежащим образом заверенной копии (ч. 2 ст. 71 ГПК РФ). 
В этом вопросе следует изучить проблемы признания документов 

подложными, а также возможность признания в качестве письменных 
доказательств документы, полученные в иностранном государстве. 
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Необходимо отличать письменные доказательства от объяснений 
сторон, других лиц, участвующих в деле, показаний свидетелей, заключений 
экспертов, даваемых в письменном виде, которые являются личными 
доказательствами в письменном виде. 

В этом вопросе также следует изучить порядок истребования 
письменных доказательств от других лиц. 

В качестве метода оценки письменных доказательств выступает 
логический прием сравнения их между собой и с другими доказательствами 
по всем характеристикам: времени и условиям происхождения, способу 
отражения сведений и хранения, глубине и точности изложения фактов, 
отсутствию противоречий между отдельными письменными 
доказательствами. 

6 Вещественные доказательства, их отличие от письменных 
доказательств. Порядок представления и хранения. Осмотр на месте. 
Протокол осмотра. Вещественные доказательства – предметы, которые по 
своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным 
признакам могут служить средством установления обстоятельств, имеющих 
значение для рассмотрения и разрешения дела (ст. 73 ГПК РФ). 

Предметы используются как вещественные доказательства в силу того, 
что обладают способностью к отражению имевших место событий, явлений, 
действий. 

Необходимо знать, что доказательствами являются не собственно 
предметы, а та информация, имеющая значение для дела, которая может быть 
получена в процессе исследования, а сам предмет – это источник 
доказательства. 

Способом исследования вещественных доказательств, 
предусмотренным ГПК РФ, является их осмотр, который заключается в 
непосредственном восприятии и изучении судом с участием лиц, 
участвующих в деле, признаков, свойств и состояния определенного 
материального объекта. Порядок проведения осмотра установлен ст. ст. 58, 
75, 183, 184 ГПК РФ. 

В отношении вещественных доказательств действуют те же правила 
представления и истребования, что и для письменных доказательств. Статья 
74 ГПК РФ устанавливает порядок хранения, обеспечивающий сохранность 
представленных, либо истребованных вещей. 

Когда вещественным доказательством служит само спорное 
имущество, его сохранению способствует принятие мер по обеспечению иска 
(ст. 140 ГПК РФ).       

   
Занятие 3 – 2 ч 
1 Экспертиза: основания и порядок производства  судебной экспертизы. 
2 Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и 

обязанности эксперта. 
3 Аудио – и видеозаписи как доказательства. 
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4 Обеспечение доказательств. Обеспечение доказательств до 
возбуждения гражданского дела в суде. 

5 Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и 
выполнения судебного поручения. 

6 Решение задач. 
 
Методические рекомендации 
1 Экспертиза: основания и порядок производства  судебной 

экспертизы. Экспертиза есть исследование представленных судом объектов, 
проводимое экспертами на базе специальных познаний и на научной основе с 
целью извлечения сведений о фактах, имеющих значение для правильного 
разрешения дела, совершаемое в определенном порядке и с соблюдением 
установленных в процессуальном законе правил. Экспертиза может быть 
назначена судом как по ходатайству лиц, участвующих в деле, так и по 
инициативе суда в стадии судебного разбирательства до вынесения решения. 
Необходимо знать, что в отдельных случаях назначение экспертизы является 
обязанностью суда (ст.283 ГПК РФ). При назначении экспертизы как в 
стадии подготовки дела к судебному разбирательству, так и в стадии 
судебного разбирательства, суд обязан строго соблюдать права лиц, 
участвующих в деле.  

Важным этапом процесса назначения экспертизы является определение 
объекта исследования, круга и содержания вопросов, по которым должна 
быть проведена экспертиза. Окончательный выбор объектов, подлежащих 
исследованию, - прерогатива суда, который представляет их для проведения 
экспертизы и дачи заключения эксперта. Круг и содержание вопросов 
эксперту в окончательном виде определяет и формулирует суд. Стороны и 
другие лица, участвующие в деле, вправе просить суд назначить проведение 
экспертизы в конкретном судебно-экспертном учреждении или просить 
назначить в качестве эксперта конкретного специалиста, однако выбор 
судебно-экспертного учреждения или эксперта относится к компетенции 
суда (ст. 79 ГПК РФ). 

О назначении  экспертизы  суд выносит определение, которое 
направляется либо руководителю судебного экспертного учреждения либо 
непосредственно эксперту, назначенному судом.  Лицо, назначенное 
экспертом, становится участником процесса, а следовательно, субъектом 
гражданских процессуальных отношений, наделяемый правами, 
исполняющий соответствующие обязанности и несущий предусмотренную 
законом ответственность. В ходе проведенных исследований эксперт 
составляет заключение в письменном виде. При исследовании заключения 
эксперта суд обязан проверить, соблюдены ли права лиц, участвующих в 
деле, при назначении экспертизы, а именно: была ли им предоставлена 
возможность постановки вопросов перед экспертом; ознакомлены ли они с 
заключением до судебного заседания, если вопрос о назначении экспертизы 
решался при подготовке дела к судебному разбирательству. Следует знать, 
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что процессуальный порядок исследования заключения эксперта имеет 
целью подвергнуть это средство доказывания детальному изучению. 

В результате оценки заключения суд может признать заключение:  
1) полным и обоснованным и положить его в основание решения суда;  
2) недостаточно ясным или неполным и назначить дополнительную 

экспертизу;  
3) вызывающим сомнения в его правильности и назначить повторную 

экспертизу ( ст. 87 ГПК РФ).  
2 Заключение эксперта, его содержание. Процессуальные права и 

обязанности эксперта. Следует знать, что заключение эксперта составляется 
в виде письменного документа, отражающего ход и результаты 
исследований, проведенных экспертом. Письменное заключение эксперта 
состоит из трех частей: вводной, исследовательской, заключительной. 
Содержание заключения эксперта должно отражать весь ход экспертного 
исследования: экспертный осмотр, сравнительное исследование, 
эксперимент, оценку результатов и изложение выводов. При рассмотрении 
вопроса необходимо изучить виды заключения эксперта. Эксперт как 
участник гражданского процесса наделяется соответствующими 
процессуальными правами и обязанностями, регламентированными ГПК РФ 
и ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», которые 
следует проанализировать. 

3 Аудио – и видеозаписи как доказательства. В этом вопросе следует 
сказать, что аудио- и  видеозаписи впервые вошли в число доказательств в 
2002 году. Студентам необходимо проанализировать, чем это обусловлено, 
какие споры возникали у процессуалистов в отношении правового статуса 
этого вида доказательства. 

Аудиозапись – фонодокумент, т.е. документ, содержащий звуковую 
информацию, зафиксированную любой системой звукозаписи. Видеозапись – 
аудиовизуальный документ, т.е. документ содержащий, изобразительную и 
звуковую информацию. 

Согласно ГПК РФ лицо, представляющее аудио- и видеозаписи на 
электронном носителе или ином носителе либо ходатайствующее об их 
истребовании, обязано указать, когда, кем и в каких условиях 
осуществлялись записи (ст.77ГПК РФ). Данного рода требования носят 
принципиальный характер, что особенно важно в отношении такого рода 
материалов поскольку существует вероятность их получения незаконным 
путем. 

Студентам необходимо изучить процессуальный порядок исследования 
аудиозаписей и видеосъемки и пределы в использовании данных средств 
доказывания. Судом для выяснения содержащихся в аудио- или видеозаписи 
сведений может быть привлечен специалист или назначена экспертиза. 
Носители аудио- и видеозаписей подлежат хранению в суде, причем на суде 
лежит обязанность сохранить их в неизменном виде. 

4 Обеспечение доказательств. Обеспечение доказательств до 
возбуждения гражданского дела в суде. Обеспечением доказательств 



 72 

называется оперативное закрепление в установленном законом порядке 
сведений о фактах. Это необходимо, когда есть опасения, что представление 
доказательств в дальнейшем окажется невозможным или затруднительным. 

Студентам следует знать, что до возбуждения дела в суде обеспечение 
доказательств  проводится нотариусом в соответствии с Основами 
законодательства о нотариате, после возбуждения гражданского дела 
обеспечение доказательств производится судьей. 

Обеспечение доказательств  - форма их закрепления, т.е. во время 
совершения обеспечительных действий судьей не решаются вопросы 
достоверности и достаточности доказательств, но оценивается относимость и 
допустимость доказательств. 

5 Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и 
выполнения судебного поручения. При необходимости получения 
доказательств, находящихся в другом городе или районе, суд, 
рассматривающий дело, поручает соответствующему суду произвести 
определенные процессуальные действия. Судебное поручение оформляется 
определением, которое обязательно для суда, которому оно адресовано. 
Выполнение судебного поручения проводится в судебном заседании по 
общим правилам судопроизводства в течение месяца со дня его получения. 
Протоколы и все собранные при выполнении поручения доказательства 
пересылаются в суд, рассматривающий дело. Однако следует знать, что, если 
лица, участвующие в деле, свидетели или эксперты, давшие объяснения, 
показания, заключения суду, выполнявшему судебное поручение, явятся в 
суд, рассматривающий дело, они дают объяснения, показания, заключения в 
общем порядке. 

 
Решение задач 

 
Задача 1. Оськин И.К. обратился в суд с иском к директору 

предприятия «Плюс-Минус» Гопсинову М.К. о защите чести, достоинства и 
деловой репутации. В заявлении истец указал, что на общем собрании 
сотрудников предприятия директор обвинил его в нарушении моральных 
принципов, нечестности и отсутствии необходимых профессиональных 
знаний и навыков. Судья предложил истцу представить имеющиеся у него 
доказательства, опровергающие утверждения ответчика. В подтверждение 
соответствующего уровня профессиональной подготовки Оськин И. К. 
представил диплом с отличием о высшем профессиональном образовании, 
справку об окончании курсов повышения квалификации, видеозапись 
телевизионного репортажа о положительном опыте работы возглавляемого 
им отдела предприятия, а также заявил ходатайство о вызове свидетелей 
Угрюмова Т.Т., Чистозвонова К.Б. и Линейкину Л.В., которые знают его 
много лет и могут подтвердить его добропорядочность. 

Назовите общие и специальные правила распределения обязанностей 
по доказыванию? Как распределяются обязанности по доказыванию в 
данном деле? 
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Задача 2. Кочетков К. С. предъявил иск к бывшей жене Кочетковой 

НА. о передаче ему на воспитание их несовершеннолетней дочери Ольги. К 
исковому заявлению истец в качестве доказательств приложил письменные 
показания соседей по дому Н., в которых содержались сведения, 
подтверждающие факты отрицательного воздействия на дочь его бывшей 
жены. Кроме того, истец представил магнитофонную запись разговора, 
состоявшегося с ответчицей, содержание которого свидетельствовало о ее не-
желании заниматься воспитанием дочери. 

Судья, заслушав объяснения истца и ответчика, ознакомившись с 
письменными показаниями соседей и прослушав магнитофонную запись, 
вынес решение, удовлетворив исковые требования Кочеткова К. С. 

Дайте определение судебных доказательств. Могут ли указанные 
письменные показания и магнитофонная запись рассматриваться в 
качестве доказательств по делу? Все ли необходимые доказательства были 
использованы судьей при рассмотрении этого дела ? 

 
Задача 3. Кубышкин С.А. обратился с иском к торговому предприятию 

«Мороз Красный Нос» о замене купленного им холодильника ненадлежащего 
качества. Ответчик в возражениях против иска указал, что истец не 
предъявил предприятию кассового 

П.Е. обратился в суд с требованием о возврате суммы долга или 
товарного чека, которые свидетельствовали бы о том, что покупка совершена 
в их магазине. 

Судья при подготовке дела к судебному разбирательству разъяснил 
сторонам, что в соответствии с п. 5 ст. 18 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» отсутствие у потребителя кассового или товарного чека не 
является основанием для отказа в защите его прав и предложил истцу 
представить иные, имеющиеся у него письменные доказательства, например, 
технический паспорт, сертификат качества и т.д., которые ему должен был 
передать продавец согласно ч. 2 ст. 456 ГК РФ. 

Истец заявил, что у него отсутствуют какие-либо документы, 
поскольку он их в магазине не получил, и ходатайствовал о вызове в качестве 
свидетелей своих жену и сына для подтверждения факта покупки 
холодильника в магазине «Мороз Красный Нос». Судья пояснил ответчику, 
что показания свидетелей относительно приобретения холодильника не 
могут быть приняты во внимание в связи с тем, что факт заключения 
договора в соответствии со ст. 162 ГК может подтверждаться любыми пись-
менными доказательствами, но не показаниями свидетелей. 

В судебном заседании представитель ответчика утверждал, что если бы 
истец совершил покупку в их магазине, он имел бы все необходимые 
документы. 

В удовлетворении исковых требований Кубышкину С.А. было 
отказано. В мотивировочной части судебного решения судья, в частности, 
указал, что из имеющихся доказательств не представляется возможным 
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установить факт заключения договора купли-продажи, поскольку в 
материалах дела отсутствуют какие-либо письменные доказательства. 

Разъясните правила допустимости доказательств. Дайте оценку 
действиям судьи по применению норм о допустимости доказательств в 
данном деле. 

 
Задача 4. Утробин П.Е передал Жилину И.Р. денежные средства на 

сумму, превышающую 10 минимальных размеров оплаты труда, т.е. 
граждане в устной форме заключили сделку, которая должна была быть 
совершена в простой письменной форме. 

По истечении срока возврата долга Жилин И.Р. своих обязательств не 
исполнил. Утробин П.Е. обратился в суд с требованием о возврате суммы 
долга. 

При подготовке дела к судебному разбирательству ответчик заявил, что 
часть долга уже была возвращена истцу, и в подтверждение этого просил 
вызвать в качестве свидетеля Глазова Г.П., бывшего очевидцем этого 
события. Истец, отрицая получения части долга, также заявил ходатайство о 
вызове свидетелей, присутствовавших при его встрече с ответчиком, когда 
Жилин И.Р. «якобы» возвратил часть денежных средств. 

Судья отклонил ходатайства о вызове свидетелей, пояснив, что в 
соответствии с ч. 1 ст. 162 ГК несоблюдение простой письменной формы 
сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться на свидетельские 
показания. В связи с этим он предложил сторонам представить какие-либо 
письменные доказательства в обоснование их требований и возражений. 

Какую консультацию вы можете дать сторонам по поводу 
требований судьи и разрешения данного спора? 

 
Задача 5. Какие права имеет свидетель в гражданском процессе: 
1)  на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд; 
2)  на получение денежной компенсации, по причине потери времени; 
3) на получение вознаграждения за исполнения обязанности свидетеля; 
4)  пользоваться услугами переводчика; 
5) давать объяснения; 
6) заявлять самоотвод; 
7) заявлять отвод другим свидетелям; 
8) задавать вопросы лицам, участвующим в деле; 
9)  задавать вопросы экспертам и специалистам; 
10) участвовать в осмотре письменных и вещественных доказательств 

по месту их нахождения; 
11) присутствовать при производстве экспертизы; 
12) заявлять ходатайство об отложении разбирательства дела; 
13) присутствовать в зале судебного заседания до начала его допроса; 
14) просить разрешения удалиться из зала суда до окончания  

разбирательства дела; 
15) давать показания в письменном виде; 
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16) при даче показаний пользоваться письменными материалами; 
17) давать показания под присягой; 
18) просить о допросе в месте своего пребывания. 

 
Задача 6. Гражданка Глоткина Р.И. обратилась с заявлением в суд о 

признании ее мужа Глоткина В.И. ограниченно дееспособным вследствие 
злоупотребления спиртными напитками. Заявительница хоатайствовала о 
назначении экспертизы для определения наличия у мужа хронических 
заболеваний, связанных с регулярным употреблением алкоголя. Судья в 
порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначил экспертизу с 
соблюдением требований ст. 79, 80 ГПК. Согласно ст. 84 ГПК проведение 
экспертизы было поручено судебно-экспертному* учреждению. 

Глоткин В.И. неоднократно уклонялся от прохождения экспертного 
исследования. В судебном заседании судья вынес определение о его 
принудительном направлении на экспертизу. Однако определение о 
назначении экспертизы было возвращено суду без исполнения 
руководителем судебно-экспертного учреждения. 

Расскажите о порядке назначения и порядке проведения экспертизы. 
Имеет ли право руководитель судебно-экспертного учреждения не 
исполнить определение суда о назначении экспертизы? 

 
Задача 7. Куда можно обратится с заявлением об обеспечении 

доказательств до возбуждения гражданского дела в суде общей юрисдикции: 
1) в суд общей юрисдикции; 
2) в арбитражный суд; 
3) к нотариусу, занимающемуся частной практикой; 
4) в государственную нотариальную контору; 
5) к должностному лицу органов исполнительной власти; 
6) к должностному лицу консульских учреждений РФ? 
 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1; 

2) Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  : [федер. закон: принят 
Гос. Думой 14 июня 2002 г. : по состоянию на 31 марта 2005 г.] : справочная 
правовая система Консультант Плюс. – Электрон. дан. - М.: Высшая Школа, 
2005 г. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб 
ОЗУ; Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 

3) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 



 76 

1999.- №28.- Ст. 3471; №51.- Ст. 6288; 2001.- №17.- Ст. 1644; №21. -Ст. 2063; 
№49.- Ст. 2452; 2002. -№12. -Ст. 1093; №48. - Ст. ст. 4737, 4746; 2003.- №2.- 
Ст. ст. 160, 167;  

4) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

5) Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г. : по 
состоянию на 2 января 2000 г.]. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 77 с. -  ISBN 5- 
94879-045-2; 

6) Власов, А.А. О непосредственном и посредственном познании 
судом действительных обстоятельств гражданских дел / А.А. Власов  // 
сборник научных трудов Свердловского юридического института. – 
Свердловск: [б.и.],  1987.-68с.; 

7) Горелов, М.В. Научно-технические средства в доказывании по 
гражданским делам  / М.В. Горелов // Юрист. – 2003. - №8. -  С.30-34; 

8) Коваленко, А.Г. Критерии оценки доказательств в гражданском и 
арбитражном процессе / А.Г. Коваленко // Арбитражный и гражданский 
процесс.- 2003. - №2.- С.22-25; 

9) Кузнецов, В.А. Некоторые проблемы предмета доказывания в 
гражданском процессе РФ / В.А. Кузнецов // Арбитражный и гражданский 
процесс.-2003.-№10.- С.12-14; 

10) Саханова, Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам / Т.В. 
Саханова. –М.: [б.и.],  1997. -120с.; 

11) Фокина, М.А. Свердловские показания в состязательном 
гражданском судопроизводстве / М.А. Фокина.  – Саратов: [б.и.],  1996. – 
69с.; 

12) Фокина, М.А. Оценка доказательств и новый ГПК РФ / М.А. 
Фокина // Арбитражный и гражданский процесс.- 2003.-№3.- С.28-31. 

 
 
Тема 12. Иск – 4 ч 
1  Понятие и сущность искового производства. 
2  Понятие и элементы иска. 
3  Виды исков. 
4 Право на иск, право на предъявление иска и право на удовлетворение 

иска. 
5  Средства защиты интересов ответчика. 
6  Распоряжение исковыми средствами защиты права (изменение иска, 

уточнение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение). 
7  Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 
8 Решение задач. 
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Методические рекомендации 
 
1 Понятие и сущность искового производства. Исковое 

производство – основной вид гражданского судопроизводства. 
Отличительными чертами искового производства являются наличие спора о 
праве и спорящих сторон, между которыми ведется спор о праве. В этом 
вопросе студентам следует рассмотреть основные черты исковой формы 
защиты права. 

Необходимо знать, что исковая форма защиты права существует не 
только в гражданском судопроизводстве, основные черты ее присущи и 
арбитражному процессу, и что некоторые особенности отдельных видов 
исковой формы защиты права, применяемой различными юрисдикционными 
органами, не меняют единой сущности исковой формы защиты права. 

2 Понятие и элементы иска. Иск – процессуальное средство защиты 
нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса, 
основу которого составляет материально-правовое требование одного лица к 
другому, рассматриваемое в определенном процессуальном порядке. В этом 
вопросе необходимо рассмотреть, какие разногласия существовали в теории 
гражданского процесса по поводу понятия иска и его элементов. 

Иск состоит из двух элементов: предмета и основания, которые 
характеризуют его содержание и правовую природу. Следует заметить, что 
закон и судебная практика именно этими двумя элементами исчерпывает 
содержание иска как единого понятия. Студенту следует определить, какую 
роль играют элементы иска, какое теоретическое и практическое значение 
они имеют. 

Предмет иска составляет само материально-правовое требование истца 
к ответчику. 

Основание иска – юридические факты, на которых это материально-
правовое требование основывается. 

Следует отличать фактическое и правовое основание иска: фактическое 
основание иска составляют юридические факты, а правовое основание иска – 
это указание на те правовые нормы, которыми следует руководствоваться 
при разрешении спора. 

Вместе с тем некоторые авторы полагают, что помимо этих двух 
элементов иска в нем должен быть еще третий элемент – содержание. 
Студентам следует проанализировать, насколько обоснованно выделение в 
качестве элемента иска его содержание. 

3 Виды исков. Известна материально-правовая и процессуально-
правовая классификация исков. Необходимо знать, что деление исков по 
материально-правовому признаку зависит от характера спорного 
материального правоотношения, оно помогает правильно определить 
подведомственность спора, направленность и объем судебной защиты, состав 
лиц, участвующих в деле, а также раскрыть процессуальные особенности 
рассмотрения конкретных категорий гражданских дел. 



 78 

Иски по процессуальной цели делятся на иски о присуждении и иски о 
признании (в качестве самостоятельного вида исков выделяют 
преобразовательные иски). 

4 Право на иск, право на предъявление иска и право на 
удовлетворение иска. Понятие «право на иск» относится к числу наиболее 
сложных процессуальных категорий. Закон употребляет термин «право на 
иск» в различных смыслах, не определяя их содержания. Как и иск, право на 
иск должно быть единым. Поэтому нельзя говорить о самостоятельном 
существовании таких понятий, как право на иск в материальном смысле и 
право на иск в процессуальном смысле аналогично тому, как нельзя говорить 
об иске в процессуальном и об иске в материально-правовом смысле. Право 
на иск включает в себя два правомочия: право на предъявление иска и право 
на удовлетворение иска, которые выступают в единстве. В известной мере 
каждое из них может носить самостоятельный характер (необходимо 
привести примеры). 

Студенту следует различать предпосылки права на предъявление иска и 
условия осуществления права на предъявление иска. 

5 Защита интересов ответчика. При изучении вопроса о способах 
защиты ответчика против иска следует разобраться в возражениях ответчика 
и уяснить, какие из них материально-правовые, а какие процессуальные. 
Определить роль и значение встречного иска, в частности выяснить, когда он 
– средство защиты против первоначального иска и когда он – 
самостоятельное средство защиты субъективного права ответчика.  

6 Распоряжение исковыми средствами защиты права (изменение 
иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение). При 
рассмотрении данного вопроса студенту следует знать, что сторонам 
принадлежат важные диспозитивные права, распоряжаясь которыми, они 
могут влиять на ход процесса, изменять его движение и направленность:  - 
истец может изменить основание или предмет иска, увеличить или 
уменьшить размер исковых требований или отказаться от иска;  

- ответчик вправе признать иск; принести возражения на иск, 
предъявить встречный иск;             

- стороны могут завершить дело мировым соглашением. 
Студентам следует подробнее рассмотреть каждое из перечисленных 

правомочий сторон. 
7 Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. При 

изучении института «обеспечения иска» необходимо обратить внимание на 
то, что ст. 140 ГПК РФ устанавливает перечень мер, допускаемых для 
обеспечения иска. Суд, постановивший определение об обеспечении иска, 
имеет право заменить один вид обеспечения иска другим, отменить меры по 
обеспечению иска как до вынесения решения, так и после него (ст. 143, 144 
ГПК РФ). Следует посмотреть ст. 143 ГПК РФ относительно исполнения 
определения суда об обеспечении иска. Новым институтом является 
возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением иска (ст. 146 
ГПК РФ). 
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Решение задач 

 
Задача 1. Укажите отличия искового производства от неисковых 

производств. Проанализируйте приведенные ниже примеры и определите, к 
какому виду судопроизводства относятся данные дела: 

— об установлении отцовства; 
— о признании гражданина ограниченно дееспособным вследствие 

злоупотребления спиртными напитками; 
— по жалобе на не включение в список избирателей; 
— о признании лица утратившим право пользования жилым 

помещением; 
— об установлении факта смерти. 
 
Задача 2. Дубинина обратилась в суд с иском к Хасанову об 

установлении отцовства. В заявлении Дубинина указала, что находилась в 
фактическом браке с Хасановым и вела с ним общее хозяйство до момента 
рождения ребенка. После рождения ребенка Хасанов уехал на постоянное 
место жительство в другой город. От добровольного признания своего 
отцовства в отношении ребенка он отказался. 

В какой форме Дубинина должна защищать свои права? Изменится ли 
эта форма защиты, если Хасанов умер? 

Задача 3. Морозов заключил с Петровым договор пожизненного 
содержания с иждивением. По договору дом и земельный участок перешли в 
собственность Петрова. Петров в свою очередь обязался осуществлять 
пожизненное содержание Морозова. Через некоторое время Петров перестал 
обеспечивать Морозова продуктами питания, лекарствами, мотивируя это 
тем, что его уволили с работы и его собственное материальное положение 
резко ухудшилось. Морозов подал в суд иск о расторжении договора 
пожизненного содержания с иждивением. 

Укажите элементы поданного иска. К какому из видов иска можно 
причислить данный иск? 

 
Задача 4. Укажите, к какому виду исков относятся приведенные ниже 

иски: 
-  иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения; 
-  иск о признании брака недействительным; 
-  иск о расторжении брака; 
-  иск собственника о переводе на него прав и обязанностей покупателя;

  -  иск о признании права собственности; 
-  иск автора о запрещении выпуска произведения в свет. 
 
Задача 5. Крылов обратился в суд с иском к администрации 

государственного предприятия о восстановлении на работе. Судья отказал в 
принятии искового заявления, мотивируя это тем, что Крылов уволен с 
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работы правильно, имеются бесспорные доказательства, подтверждающие 
факт невыхода на работу более четырех месяцев подряд в связи с временной 
нетрудоспособностью. Кроме того, им пропущен шестимесячный срок для 
обращения в суд, следовательно, у него отсутствует право на иск. 

Объясните, что означает право на иск. Из каких частей оно состоит? 
Имеются ли в данном случае основания для отказа в принятии искового 
заявления? 

 
Задача 6. Салихов обратился в суд с Иском к Салиховой о расторжения 

брака. Судья отказал в принятии заявления, указав, что ответчица Салихова 
беременна и не согласна на расторжение брака. В соответствии со ст. 17 СК 
РФ муж не вправе без согласия жены в период ее беременности обращаться, 
в суд с иском о расторжении брака. Салихов обратился с частной жалобой на 
определение судьи в Верховный суд Республики, мотивируя это тем, что на 
основании ст. 46 Конституции РФ он вправе обратиться за судебной 
защитой, отказ в принятии заявления является нарушением его 
конституционного права. Кроме того, суд не принял во внимание, что 
семейные отношения между ними прекращены давно. Ответчица состоит в 
фактическом браке с другим мужчиной. 

Объясните, прав ли Салихов. 
 
Задача 7. АО «Электросети» обратилось в суд с иском к Курочкину о 

выселении из служебной квартиры, указав, что спорное помещение было 
предоставлено ответчику в связи с тем, что он являлся сотрудником АО 
«Электросети». В настоящее время он уволен с работы за прогул без 
уважительной причины. Курочкин иск не признал и предъявил к 
предприятию встречный иск о восстановлении на работе, так как увольнение, 
по его мнению, было произведено незаконно. 

Ответьте на следующие вопросы: какими средствами защиты против 
иска вправе воспользоваться Курочкин? Является ли его иск встречным? Как 
должен поступить судья? 

 
 
 

Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1)  Аблонин, Г.О.  Групповые иски / Г.О. Аблонин. – М.: Норма, 2001. 

– 256 с.; 
2) Бродя, А.М. Фундамент принятия иска / А.М. Бродя // Адвокатская 

практика. – 2004.- № 1.-  С.12-16; 
3) Васьковский, Е.В. Объекты искового процесса / Е.В. Васьковский // 

Арбитражный и гражданский процесс. – 2003.- № 12. – С.30-34; 
4) Добровольский,А.А. Курс советского гражданского 

процессуального права: в 2 т. /А.А. Добровольский.  – М.: [б.и.], 1981. - Т. 1. 
–454с.; 
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5) Зайцев, В.А.  Новое гражданское судопроизводство / В.А. Зайцев // 
Закон.- 2003. -№ 6.- С.17-21; 

6) Колесов, П.П. Соединение исков / П.П. Колесов // Арбитражный и 
гражданский процесс. – 2003.- № 9.- С.22-27; 

7) Ненашев, М.М. Понятие иска и его последующее влияние на 
формирование категорий теории иска / М.М. Ненашев // Арбитражный и 
гражданский процесс. – 2004.- № 6.- С.27-29; 

8) Осокина, Г.П. Иск (теория и практика) / Г.П. Осокина.  – М.: [б.и.],  
2000. – 62с.; 

9) Рожкова, М. К вопросу об иске, изменении его предмета и 
основания / М. Рожкова // Хозяйство и право. – 2002.- № 11.-  71-78 с.; 

10) Салогубова, Е.В. Римский гражданский процесс / Е.В. Салогубова. 
–М.: [б.и.],   2002. -74с.;  

11) Шакарян М.С. Гражданское процессуальное право: учеб. / М.С. 
Шакарян. - М.: Проспект, 2004. – 584 с. 

 
 
2.2 Особенная часть 
 
Раздел 2 Производство в суде первой инстанции 
 
Тема 13. Возбуждение гражданского дела в суде – 2 ч 
1 Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на 

предъявление иска и условия предъявления иска.  
2  Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
3 Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления 

недостатков искового заявления. 
4  Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового заявления, 

возвращение искового заявления (их основания, порядок, последствия). 
5  Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 
6 Решение задач. 
 
Методические рекомендации 
1 Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права 

на предъявление иска и условия предъявления иска. Возбуждение дела в 
суде — самостоятельная стадия гражданского процесса — акт реализации 
такого важного конституционного права, как право на обращение в суд за 
судебной защитой. Каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод (ст. 46 Конституции РФ). Возбуждение дел искового производства 
происходит путем подачи искового заявления, по неисковым видам 
производства дела возбуждаются путем подачи заявления или жалобы в суд. 

Право на иск может возникнуть и существовать только при наличии 
определенных условий, получивших название предпосылок права на 
предъявление иска. Однако их недостаточно, требуется правильно 
осуществить это право. 



 82 

Предъявление иска является важнейшим процессуальным действием. 
Предъявить иск — это значит обратиться в суд с заявлением, в котором 
должна содержаться просьба к суду о рассмотрении возникшего спора о 
праве. Если заинтересованное лицо обладает правом на предъявление иска, 
судья должен проверить, соблюдены ли условия осуществления этого права. 
В соответствии с законом условиями реализации права на предъявление иска, 
т.е. права на возбуждение процесса, являются:  

1) соблюдение истцом установленного законом для данной категории 
споров или предусмотренного договором сторон порядка досудебного 
разрешения спора либо представление истцом документов, подтверждающих 
соблюдение досудебного порядка решения спора с ответчиком, когда это 
предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или 
договором;  

2)подсудность  дела данному суду;  
3) процессуальная дееспособность истца;  
4) наличие полномочий на ведение дела;  
5) соблюдение письменной формы искового заявления;  
6) оплата государственной пошлины. 
Несоблюдение условий, необходимых для осуществления реализации 

права на предъявление иска, влечет за собой определенные правовые 
последствия. Студент должен изучить, в каких случаях суд отказывает в 
принятии искового заявления, возвращает исковое заявление, оставляет его 
без движения, без рассмотрения. 

2 Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
Порядок предъявления иска обусловлен правом истца на предъявление иск. В 
этом вопросе следует подробнее остановится на досудебном порядке 
разрешения спора, предъявлении иска по подсудности дела данному суду, 
процессуальной дееспособности истца и наличии полномочий на ведение 
дела представителем истца, соблюдении формы и содержании искового 
заявления; что непосредственно определяет порядок предъявления иска. 
Несоблюдение данных условий (порядка) предъявления иска порождает 
следующие правовые последствия: суд отказывает в принятии искового 
заявления, возвращает исковое заявление, оставляет его без движения. 

3 Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления 
недостатков искового заявления. Соблюдение надлежащей формы 
искового заявления — важное условие осуществления права на предъявление 
иска. Исковое заявление подается обязательно в письменной форме и должно 
содержать все необходимые сведения, предусмотренные ст. 131 ГПК РФ. 
Наряду с тем, что в исковом заявлении должны содержаться сведения, общие 
для всех категорий дел, имеется определенная специфика в его содержании, 
обусловленная целым рядом обстоятельств. Содержание искового заявления 
по отдельным категориям гражданских дел определяется, исходя из 
характера спорного материального правоотношения, субъектного состава и 
ряда других обстоятельств, имеющих существенное значение для 
правильного разрешения дела.  
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Судья, установив, что заявление подано без соблюдения требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявления, а также в случае 
отсутствия копий по числу ответчиков и третьих лиц, документа, 
подтверждающего уплату государственной пошлины (ст. 131 и ч. 1, 2 ст. 132 
ГПК), выносит определение об оставлении заявления без движения, после 
чего извещает лицо, подавшее заявление и предоставляет ему разумный срок 
для исправления недостатков заявления (ч. 1 ст. 136 ГПК). Перечень 
оснований к оставлению заявления без движения является исчерпывающим. 
Если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, которые 
содержатся в определении, заявление считается поданным в день 
первоначального представления его в суд. В противном случае заявление 
считается не поданным и возвращается заявителю со всеми приложенными к 
нему документами. Определение об оставлении заявления без движения 
может быть обжаловано. 

4 Принятие искового заявления. Отказ в принятии искового 
заявления, возвращение искового заявления (их основания, порядок, 
последствия). Судья принимает исковое заявление к производству суда 
только в том случае, если имеются для этого основания, предусмотренные 
законом. Принятие искового заявления может последовать только при 
наличии как предпосылок права на предъявление иска, так и условий, 
образующих порядок предъявления иска (ст. 133—134 ГПК). Отказ судьи в 
принятии искового заявления может последовать только по основаниям, 
указанным в законе, перечень которых является исчерпывающим и не 
подлежит расширительному толкованию (ст. 134 ГПК). Перечень оснований 
к отказу в принятии искового заявления является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не подлежит. 

5 Правовые последствия возбуждения гражданского дела. Подача в 
суд искового заявления и возбуждение производства по делу влечет 
определенные правовые последствия. Важнейшим из них является 
возникновение гражданского судопроизводства по конкретному делу. 
Именно с момента принятия искового за явления начинается движение дела. 
Возбуждение производства по делу влечет за собой возникновение 
гражданских процессуальных правоотношений. У суда и других участников 
процесса возникают процессуальные права и обязанности, реализация 
которых происходит в процессе рассмотрения дела. Так, у суда возникает 
обязанность рассмотреть спор сторон и вынести решение по делу. Истец 
получает возможность использования в полном объеме всех прав, связанных 
с движением процесса, переходом его из одной стадии в другую, а ответчик 
— возможность реализовать права, предоставленные ему законом для 
защиты. 

 
Решение задач 

 
Задача 1. Свен Якобсон, гражданин Германии, работающий в 

строительной организации в г. Тамбове, в результате ДТП получил тяжкие 
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телесные повреждения. Якобсон предъявил иск к ООО «Майский» о 
возмещении вреда, указав, что ДТП произошло по вине ответчика. 

Определением судьи в принятии искового заявления Якобсону было 
отказано на том основании, что заявитель является гражданином 
иностранного государства, с которым у РФ нет договора об оказании 
правовой помощи по гражданским делам. 

Данное определение Якобсоном было обжаловано в вышестоящий суд. 
Каков должен быть ответ? Вправе ли Якобсон обратиться в РФ за 

защитой своих прав и свобод? 
 
Задача 2. Супруги  Жуков Н. и Жукова Р. расторгли брак в судебном 

порядке. Жуков зарегистрировал брак с Петровой Ж. После смерти Петровой 
Жуков вступил в брак с Никитиной. Бывшая супруга Жукова Н. Жукова Р. 
обратилась у суд с иском о признании брака, заключенного между Жуковым 
и Никитиной, недействительным, мотивируя это тем, что данный брак 
является фиктивным, так как заключен без намерения создать семью, 
Никитина гораздо моложе Жукова Н. и хочет захватить его квартиру. 

Вправе ли Жукова обратиться в суд с таким требованием?  Кто в 
данном случае будет являться по делу истцом и ответчиком? Примет ли 
суд заявление Жуковой? 

 
Задача 3. Валиев обратился в суд с жалобой на отказ главы районной 

администрации Совета народных депутатов заключить с ним договор о 
передаче ему в собственность однокомнатной квартиры, занимаемой по 
договору найма. В приватизации квартиры ему было отказано в связи с 
наличием задолженности по квартирной  плате и коммунальным платежам. 

Судья вынес определение, в соответствии с которым заявление было 
оставлено без движения. В определении указывалось на необходимость 
оформлять исковое заявление в соответствии с требованиями ст.ст. 131,132 
ГПК РФ. Для устранения недостатков подателю жалобы был предоставлен 
десятидневный срок. 

Валиев не согласился с определением. 
Правильно ли поступил суд? Вправе ли Валиев обжаловать 

определение? 
 
Задача 4. Гараев обратился в суд с иском к Голину об устранении 

препятствий в пользовании домом и земельным участком. В заявлении 
указывалось, что Голин самовольно на границе земельного участка возвел 
высокое строение, которое затеняет окна дома Гараева и часть его 
земельного участка. 

В ходе решения вопроса о принятии заявления судья установил, что 
имеется решение суда о признании Гараева ограниченно дееспособным 
вследствие злоупотребления спиртными напитками и назначении над ним 
попечительства. Судья вынес определение об отказе в принятии заявления от 
Гараева. 
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Правильно ли поступил судья? 
 
Задача 5. Синеглазова решением суда была признана недееспособной 

как лицо, страдающее психическим расстройством. Над ней была 
установлена опека. При очередном медицинском осмотре врач-психиатр 
заявил, что она практически здорова. 

Синеглазова обратилась в суд с заявлением о признании ее 
дееспособной. 

Судья вынес определение о принятии заявления. 
Правильно ли поступил судья? 
 
Задача 6. По почте в суд поступили два исковых заявления: от Сахнова 

к предприятию «Луч» о взыскании невыплаченной зарплаты и от 
предприятия «Луч» к Сахнову о возмещении материального ущерба, 
причиненного им невозвратом полученных для служебного пользования 
инструментов. 

Судья одним определением принял оба заявления в производство суда 
и объединил их для совместного рассмотрения. 

Узнав об этом, стороны заявили, что не согласны с определением 
судьи. 

Правильно ли поступил судья? В каком случае в исковом производстве 
происходит объединение и разъединение дел? 

 
Задача 7. Иванов подал иск в районный суд о запрещении выпуска 

произведения в свет Издательским домом «Рассвет». Судья предложил истцу 
уплатить государственную пошлину в установленном законом размере и 
вынес определение, в соответствии с которым заявление было оставлено без 
движения. 

Правомерны ли действия судьи? 
 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1; 

2)  Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации : [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

3) Брода, А.М. Фундамент принятия иска / А.М. Брода // Адвокатская 
практика.- 2004.-№1.- С.40-42; 

4) Осокина, Г.Л. Иск (теория и практика) / Г.Л. Осокина. – М.:[б.и.], 
2000. – 30с.; 

5) Власов А.А. Гражданское процессуальное право: учебник / А.А. 
Власов.– М.: ТК Велби,  2003. – 432 с. - ISBN 5-98032-127-6; 
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6) Рыжаков, А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу РФ / А.П. Рыжаков. – М.: НОРМА, 2003. – 260с. 

 
 
 
Тема 14.  Подготовка дел к судебному разбирательству – 2 ч 
1  Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. 
2  Задачи подготовки дел к судебному разбирательству. 
3 Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. 
4  Соединение и разъединение исковых требований. 
5  Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

разбирательству. 
6 Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как необходимое 

условие для проведения судебного заседания. 
7 Повестка как способ надлежащего извещения. Иные 

информационные формы надлежащего извещения. Порядок вручения 
повесток и извещений и способы фиксации факта их вручения. 

8 Решение задач. 
 

 
 

Методические рекомендации 
1 Подготовка дел к судебному разбирательству и ее значение. Цель 

гражданского процесса в целом - восстановление нарушенного права, т. е. 
вынесение законного и обоснованного судебного решения и его реализация 
(исполнение). Данную цель процесса суд не может достичь, не пройдя 
определенные этапы— стадии развития процесса. 

Цель стадии подготовки дел к судебному разбирательству — 
обеспечение его правильного и своевременного рассмотрения и разрешения 
желательно в первом судебном заседании. 

Несмотря на ясность цели подготовки дел к судебному 
разбирательству, на практике нередки случаи, когда судьи не проводят 
надлежащей подготовки дел, что влечет за собой нарушение принципа 
законности в гражданском процессе, судебную волокиту и судебный 
бюрократизм. Подготовка дел к судебному разбирательству является той 
стадией процесса, в которой закладывается основа правильного разрешения 
дела любого вида судопроизводства. Значение стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству вытекает из цели, которую она должна достичь. 

Подготовка дел к судебному разбирательству независимо от объема и 
сложности совершаемых процессуальных действий является обязательной 
стадией процесса (ч. 2 ст. 147 ГПК РФ). За коном установлено, что к 
подготовке дела судья приступает после принятия заявления. Подготовка 
дела как стадия процесса начинается с момента вынесения судьей 
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соответствующего определения и продолжается до вынесения определения о 
назначении дела к разбирательству в судебном заседании (ст. 153 ГПК РФ). 

2 Задачи подготовки дел к судебному разбирательству. Задачами 
подготовки дела к судебному разбирательству являются: 

-  уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для 
правильного разрешения дела; 

-  определение закона и правоотношений сторон, которым следует 
руководствоваться при разрешении дела 

-  разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 
участников процесса; 

-  представление необходимых сторонами и другими лицами, 
участвующими в деле, доказательств; 

-   примирение сторон. 
Подготовка дела к судебному разбирательству может иметь место 

только после возбуждения гражданского дела, т.е. после принятия заявления. 
3 Процессуальные действия сторон, судьи в порядке подготовки 

гражданского дела к судебному разбирательству. Объем 
подготовительных процессуальных действий по конкретным категориям 
гражданских дел и методика подготовки от дельных дел имеют свою 
специфику, определяемую характером спорного правоотношения, 
сложностью дела, трудностями доказывания, степенью спорности 
аргументов каждой стороны, другими обстоятельствами. Подготовка дела по 
содержанию многообразна. 

Закон (ст. 149, 150 ГПК РФ) содержит перечень подготовительных 
действий, которые могут быть совершены в том или ином объеме в 
зависимости от конкретных обстоятельств дела сторонами и судьей. 
Необязательно, чтобы все перечисленные действия совершались по каждому 
гражданскому делу, данная норма носит всеобщий (абстрактный) характер.  

4 Соединение и разъединение исковых требований. Гражданское 
процессуальное законодательство устанавливает случаи, когда рассмотрение 
и разрешение гражданского дела будет более эффективное, целесообразное - 
при соединении и разъединении исковых требований (ст. 151 ГПК РФ). 
Студенту следует изучить порядок соединения и разъединения исковых 
требований. 

5 Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 
разбирательству. В стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
судья может назначить предварительное судебное заседание (ст. 152 ГПК 
РФ). 

Нормы, регламентирующие предварительное судебное заседание, 
являются новеллами ГПК РФ 2002 г. 

В связи с переходом в гражданском процессе на единоличное 
рассмотрение и разрешение дел судьей, стало возможным заключение 
мирового соглашения, приостановление производства по делу, оставление 
заявления без рассмотрения, прекращение производства по делу не только в 
стадии судебного разбирательства, как это было ранее, но и в стадии 
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подготовки дела к судебному разбирательству. Однако распорядительные 
действия сторон и волеизъявления суда требуют процессуального 
закрепления, для этой цели прежде всего и предусмотрена возможность 
проведения предварительного судебного заседания. Оно направлено к 
ускорению процесса без ущерба для реализации принципа законности. 
Студенту необходимо определить, какие вопросы разрешаются на 
предварительном заседании, какой порядок проведения данного заседания. 

Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о 
назначении его к разбирательству в судебном заседании, извещает стороны, 
других лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения дела, 
вызывает других участников процесса. 

6 Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, как 
необходимое условие для проведения судебного заседания. Извещение 
лиц, участвующих в деле, — необходимое условие судебного заседания (ст. 
155 ГПК РФ). Рассмотрение дел в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих 
в деле и не извещенных о времени и месте судебного заседания, служит 
безусловным основанием к отмене решения суда (п. 2 ч. 2 ст. 364 ГПК РФ). 

Судья, признав дело подготовленным, выносит определение о 
назначении его к разбирательству в судебном заседании, извещает стороны и 
других участников процесса о времени и месте рассмотрения дела. 
Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, и других участников 
процесса — действие, имеющее исключительное значение для реализации 
принципа законности и влекущее за собой важнейшие процессуальные 
последствия. Например, только надлежащее извещение ответчика дает суду 
право на заочное производство (гл. 22 ГПК РФ). 

Судьи обязаны назначать дела для судебного разбирательства с таким 
расчетом, чтобы лица, участвующие в деле, получили судебные извещения и 
имели достаточный срок для подготовки к ведению дела и своевременной 
явки в суд. Лица, участвующие в деле, вправе просить суд об отложении 
времени рассмотрения дела, если судебная повестка вручена им 
несвоевременно и это лишает лиц (их представителей) возможности 
подготовиться к судебному разбирательству. 

7 Повестка как способ надлежащего извещения. Иные 
информационные формы надлежащего извещения. Порядок вручения 
повесток и извещений и способы фиксации факта их вручения. В 
процессуальном законодательстве известны следующие виды средств 
информации: судебные извещения и вызовы. 

Термин судебное «извещение» используется применительно к лицам, 
участвующим в деле (представителям), а термин судебные «вызовы» — к 
свидетелям, экспертам, специалистам, переводчикам. 

Одной из форм судебных «извещений» и «вызовов» является судебная 
повестка. Лица, участвующие в деле, извещаются судебными повестками о 
времени и месте судебного заседания или совершения отдельных 
процессуальных действий.  
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Студенту следует рассмотреть иные формы надлежащего извещения 
лиц, участвующих в деле (заказным письмом с уведомлением, 
телефонограммой или телеграммой, по факсимильной связи либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование извещения или вызова и вручение его адресату); способы 
фиксации факта вручения извещений, последствия отказа от принятия 
судебной повестки, правовые фикции, установленные  законом при 
неизвестности места пребывания ответчика, особенности уведомления 
граждан и организаций, находящихся за границей.  

 
Решение задач 
Задача 1. При подготовке гражданского деда по заявлению 

Гарифуллиной о признании ее супруга Гарифуллина недееспособным к 
судебному разбирательству судья, изучив имеющиеся материалы: справку с 
места жительства, справку из психоневрологического диспансера о том, что 
Гарифуллин состоит на учете в связи с психическим заболеванием, и признав 
дело достаточно подготовленным вынес определение о назначении дела к 
слушанию с вызовом на судебное заседание лиц, участвующих в деле. 

Определите, какие действия судья должен совершить в порядке 
подготовки дела к судебному разбирательству. Какие лица обязаны 
участвовать в рассмотрении дела? 

 
Задача 2. После принятия искового заявления Фирсовой к Фирсову о 

взыскании алиментов на содержание совершеннолетней дочери Клавдии, 
находящейся на иждивении Фирсовой, было установлено, что Фирсова 
подала заявление в суд от своего имени без согласования с дочерью. По 
словам ответчика Фирсова, дочь Клавдия вполне материально обеспечена, 
она не желает подавать в суд заявление о взыскании с него алиментов. 

В качестве кого Клавдия вправе участвовать в деле как обладатель 
спорного субъективного права? Возможна ли замена сторон в стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству? Возможно ли окончание 
производства по делу в стадии подготовки дела к судебному 
разбирательству? 

 
Задача 3. Какие действия должны быть совершены судьей и какие 

доказательства должны быть предоставлены сторонами при подготовке дела 
к судебному разбирательству по следующим гражданским делам: 

по семейным делам: 
- об установлении факта усыновления ребенка; 
- о лишении родительских прав; 
- о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья либо 

смертью кормильца источником повышенной опасности; 
- о восстановлении на работе сотрудника, уволенного по сокращению 

численности или штата; 
по жилищным спорам: 
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- о приватизации жилого помещения; 
- об изменении договора найма и обмене жилого помещения;  
- о взыскании компенсации за причинение морального вреда; 
- о защите прав потребителей;  
по жалобам на решения и действия (бездействия) органов 

государственной власти и должностных лиц, ущемляющих права граждан. 
 
Задача 4. Истребование каких средств доказывания является 

обязательным по делам: о восстановлении на работе лица, уволенного по 
инициативе администрации; о взыскании с родителей средств на содержание 
детей; о разделе жилой площади?  

При ответе на вопрос необходимо использовать постановление 
Пленума Верховного суда РСФСР от 14 апреля 1988 г. «О подготовке 
гражданских дел к судебному разбирательству». 

 
Задача 5. Судья районного суда на стадии подготовки гражданского 

дела к судебному разбирательству в соответстви с ГПК РФ вынес 
определение о подготовке дела к судебному разбирательству с указанием 
действий, которые следует произвести. В последующем судья вынужден был 
произвести действия помимо тех, которые были указаны в определении. 

Прав ли судья? 
 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. О подготовке гражданских дел к судебному 

разбирательству: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 апреля 
1988 г. -  № 2 ] // Российская газета. – 1994. – 14 апреля (№ 131). – С. 11; 

2) Гусев, В.Г. Проблемы извещения участников гражданского 
судопроизводства / В.Г. Гусев // Журнал российского права.- 2003.- №8. – 
С.55-59; 

3) Треушников, М.К. Гражданское процессуальное право: учеб. /М.К. 
Треушников. - М.: Городец, 2003. – 720 с. – ISBN 5-95344-455-7; 

4) Треушников, М.К. Особенности рассмотрения отдельных категорий 
гражданских дел: учебное пособие / под ред. М.К. Треушникова. – М. -  1995. 
– 398 с. 

 
 
Тема 15. Судебное разбирательство – 4 ч 
Занятие 1 – 2 ч 
1 Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в руководстве судебным разбирательствам дела. 
2   Части судебного заседания. 
3   Подготовительная часть судебного заседания. 
4   Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 
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5 Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 
разрешения). 

6  Разбирательство дела по существу. 
7   Судебные прения. 
8   Вынесение решения и объявление судебного решения. 
9 Решение задач. 
 
Методические рекомендации 
1 Понятие и значение стадии судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в руководстве судебным разбирательствам дела. 
Судебное разбирательство – главная стадия процесса, именно в этой стадии 
осуществляются общие для гражданского судопроизводства цели и задачи, в 
ней проявляются все принципы гражданского процесса. Стадия судебного 
разбирательства отличается от других стадий процесса не только 
специфическими целями, но и своим субъектным составом, объектом и 
содержанием.  Председательствующий играет большую роль в руководстве 
процесса, на него возложен широкий круг обязанностей. Он руководит 
судебным заседанием, обеспечивает необходимые условия для полного, 
всестороннего выяснения всех обстоятельств дела, прав и обязанностей 
сторон, воспитательное воздействие судебного процесса, устраняя из 
судебного разбирательства все, не имеющее отношения к рассматриваемому 
делу. Председательствующий дает разъяснения относительно своих 
действий, а при коллегиальном рассмотрении дела разъяснения даются всем 
составом суда, он принимает необходимые меры по обеспечению 
надлежащего порядка в судебном заседании. Его распоряжения обязательны 
для всех участников процесса, а также для граждан, присутствующих в зале 
заседания суда. 

2 Части судебного заседания. Судебное заседание, в котором 
происходит разбирательство гражданского дела, состоит из следующих 
частей: 

-  подготовительная часть; 
-  рассмотрение дела по существу; 
-  судебные прения; 
-  постановление и оглашение решения. 
Каждая часть судебного заседания имеет специфическую задачу, 

содержание, место в разбирательстве и предназначена для разрешения только 
определенного круга вопросов. 

Все они, имея определенную самостоятельность, тесно связаны друг с 
другом и последовательно сменяют одна другую. В данном вопросе 
необходимо дать общую характеристику каждой части судебного заседания, 
провести их сравнительный анализ. 

3 Подготовительная часть судебного заседания. В подготовительной 
части перед судом стоит задача выяснить, имеются ли необходимые условия 
для рассмотрения дела по существу в данном судебном заседании, для этого 
суд должен решить три основных вопроса: 
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 -  возможно ли разбирательство дела при данном составе суда; 
 -  возможно ли слушание дела, если в судебное заседание не явился 

кто-либо из лиц, участвующих в деле; 
 -  возможно ли рассмотрение дела при имеющихся доказательствах. 
Студенту необходимо выяснить какие процессуальные действия 

проводятся  по разрешению этих вопросов и в каком порядке. 
4 Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 

Согласно ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» вызовы и 
другие обращения федеральных судов, мировых судей и судов субъектов 
Российской Федерации являются обязательными для всех без исключения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должностных лиц, других физических и 
юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей 
территории Российской Федерации. 

Одна из форм проявления неуважения к суду и злоупотребления 
правами — уклонение от явки в суд лиц, участвующих в деле. Ряд норм ГПК 
РФ направлен на понуждение лиц, участвующих в деле, активно участвовать 
в процессе. 

Разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с 
обязательным извещением лиц, участвующих в деле, о месте и времени 
заседания. В данном вопросе необходимо подробнее изучить варианты 
действия суда, если в судебное заседание не явился кто-либо из лиц, 
участвующих в деле, рассмотрев случаи уважительности  и, наоборот, 
неуважительности их отсутствия, надлежащего и ненадлежащего извещения 
участников процесса. 

5 Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок 
разрешения). Председательствующий объявляет состав суда, сообщает, кто 
участвует в качестве прокурора, представителей сторон и третьих лиц, а 
также в качестве эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебного 
заседания, и разъясняет этим лицам, участвующим в деле, их право заявлять 
самоотводы и отводы. 

Основания для самоотводов и отводов, порядок их разрешения и 
последствия удовлетворения таких заявлений четко регламентированы 
законом. 

Судья, прокурор, секретарь судебного заседания, эксперт, специалист и 
переводчик не могут участвовать в рассмотрении дела и подлежат отводу, 
если они лично, прямо или косвенно заинтересованы в исходе дела или 
имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в их 
беспристрастности (ст. 16, 18 ГПК). 

Студенту необходимо изучить вопрос о повторном участии судьи в 
рассмотрении дела; в каких случаях судья, другие лица, участвующие в 
процессе, не могут участвовать в рассмотрении дела, какой порядок 
разрешения отвода (самоотвода). 

6 Разбирательство дела по существу. Рассмотрение дела по существу 
начинается докладом председательствующего или кого-либо из судей. 
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Четко изложенный доклад дела не только дает нужное направление в 
исследовании фактических обстоятельств, но и помогает лицам, 
присутствующим в зале судебного заседания, лучше понять все 
происходящее. 

Закончив доклад дела, председательствующий спрашивает, 
поддерживает ли истец свои требования, признает ли ответчик требования 
истца и не желают ли стороны закончить дело заключением мирового 
соглашения. 

Все распорядительные действия, совершенные сторонами в зале 
судебного заседания, должны быть четко зафиксированы.  

Разбирательство дела по существу является главной составной частью 
судебного заседания. В этом вопросе необходимо четко уяснить порядок 
разбирательства дела, здесь необходимо вспомнить принципы гражданского 
процесса, порядок исследования доказательств, заключение прокурора, 
представителя органа государственной власти и органа местного 
самоуправления. 

7 Судебные прения.  Эта часть судебного разбирательства имеет свою 
цель — подвести итог проведенного исследования доказательств. Лица, 
участвующие в деле, высказывают и аргументируют свои выводы о том, 
какие доказательства являются достоверными, какие обстоятельства дела 
следует считать установленными, а какие неустановленными, каково 
содержание спорного правоотношения, какой закон должен быть применен и 
как следует разрешить дело. Истец, как правило, просит суд иск 
удовлетворить, ответчик — в иске отказать. Судебные прения состоят из 
речей лиц, участвующих в деле, и их представителей. Прокурор, 
представители государственных органов и органов местного само 
управления, организаций и граждане, обратившиеся в суд за защитой прав, 
свобод и охраняемых законом интересов других лиц, выступают в судебных 
прениях первыми. 

После произнесения речей всеми участниками судебных прений они 
могут выступить с репликами в связи со сказанным в речах. Право последней 
реплики всегда принадлежит ответчику и его представителю. 

Участники судебных прений не вправе в своих выступлениях 
ссылаться на обстоятельства, которые судом не выяснялись, а также на 
доказательства, которые не исследовались в судебном заседании. 

Если суд во время либо после судебных прений признает необходимым 
выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для дела, или 
исследовать новые доказательства, он выносит определение о возобновлении 
рассмотрения дела по существу. После окончания рассмотрения дела по 
существу судебные прения проходят в общем порядке. 

После судебных прений председательствующий объявляет, что суд 
удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. 

8 Вынесение решения и объявление судебного решения. Это — 
заключительная часть судебного разбирательства, в которой судьи 
разрешают дело по существу и объявляют вынесенное решение в зале 
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судебного заседания. Решение выносится судом в специальном помещении 
— в совещательной комнате. Во время совещания и вынесения решения в 
совещательной комнате могут находиться лишь судьи, входящие в состав 
суда по данному делу. Присутствие иных лиц в совещательной комнате не 
допускается. Такой порядок создает условия, исключающие постороннее 
воздействие на судей во время вынесения решения. Нарушение тайны 
совещания судей является безусловным основанием к отмене решения (ст. 
364 ГПК). Все вопросы, возникающие при коллегиальном разбирательстве 
дела, решаются судьями по большинству голосов. При решении каждого 
вопроса никто из судей не вправе воздержаться от голосования. Судья, не 
согласный с решением большинства, может изложить в письменном виде 
свое особое мнение, которое приобщается к делу. 

В совещательной комнате судьи должны проанализировать и оценить  
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном и объективном рас смотрении в судебном заседании 
всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом и своим 
правосознанием. При вынесении решения суд должен ответить на 
следующие вопросы: 

- какие факты и на основании каких доказательств следует считать 
установленными и какие неустановленными; 

- какая норма материального права должна быть применена к 
установленным фактам; 

-  как в соответствии с законом необходимо разрешить данное дело; 
-  каким образом должны быть распределены судебные расходы по 

делу; 
-  подлежит ли решение немедленному исполнению или нет. 
Суд, признав в совещательной комнате необходимым выяснить новые 

обстоятельства, имеющие значение для дела, или исследовать новые 
доказательства, выносит определение о возобновлении судебного 
разбирательства. После окончания рассмотрения дела по существу суд вновь 
заслушивает судебные прения. 

Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако в 
случаях, предусмотренных законом, он может выйти за пределы заявленных 
требований. 

Постановленное судом решение излагается в письменной форме 
председательствующим или одним из судей и подписывается всеми судьями, 
участвующими в постановлении решения, в том числе судьей, оставшимся 
при особом мнении. Исправления, сделанные в решении, должны быть 
оговорены перед подписями судей. 

В силу принципа непрерывности суд обязан вынести решение 
немедленно после разбирательства дела. По особо сложным де лам 
составление мотивированного решения может быть отложено на срок не 
более пяти дней, но в этом случае резолютивная часть решения должна быть 
объявлена в том же судебном заседании, в котором закончилось 
разбирательство дела. 
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После подписания решения суд возвращается в зал судебного 
заседания, где председательствующий объявляет решение суда. 
Приобщенное к делу особое мнение судьи в зале судебного заседания не 
оглашается (ст. 15 ГПК). Если по делу были объявлены только вводная и 
резолютивная части решения, то в соответствии со ст. 199 ГПК суд 
одновременно должен объявить, когда лица, участвующие в деле, и 
представители могут ознакомиться с мотивированным решением. 
Объявленная резолютивная часть решения должна быть подписана всеми 
судьями и приобщена к делу. Объявив решение, председательствующий 
обязан разъяснить его содержание, порядок и срок обжалования (ст. 193 
ГПК). 

 
Занятие 2 – 2 ч 
1 Отложение разбирательства дела. 
2  Приостановление производства по делу. Отличие отложения 

разбирательства дела от приостановления производства по делу. 
3  Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. 
4  Протокол судебного заседания, его содержание и значение. 

Право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного 
заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения. 

5  Решение задач. 
 

Методические рекомендации 
1 Отложение разбирательства дела. Дело не всегда может быть 

рассмотрено в одном, первом же судебном заседании. При разбирательстве 
дела судом могут быть выявлены обстоятельства, препятствующие его 
рассмотрению по существу. В этом случае он вынужден отложить 
разбирательство дела.  

Отложение разбирательства дела — это перенесение рассмотрения его 
по существу в другое судебное заседание, назначенное судом в точно 
определенное время в установленном месте. Основаниями для отложения 
разбирательства служат различные обстоятельства, препятствующие 
рассмотрению дела по существу. 

Такими обстоятельствами, в частности, являются: 
 -   неявка в судебное заседание кого-либо из лиц, участвующих в деле, или 
представителей, если отсутствуют сведения о вручении им повесток; 
 -   неявка в суд лиц, участвующих в деле, или представителей, надлежащим 
образом извещенных о времени и месте судебного заседания, по причинам, 
признанным судом уважительными; 
 -  неявка в судебное заседание истца и ответчика без уважительных причин, 
если ни от одного из них не поступило заявления о разбирательстве дела в их 
отсутствие; 



 96 

 -  неявка в суд свидетелей, экспертов и других лиц, а также необходимость 
представления или истребования дополнительных доказательств, без 
которых не представляется возможным установить истину по делу; 
 -  предъявление встречного иска; 
 -  привлечения к участию в деле других лиц и т. п. 

Об отложении разбирательства дела суд выносит мотивированное 
определение. В нем он обязан указать причины отложения дела и 
процессуальные действия, которые необходимо совершить, чтобы 
обеспечить возможность рассмотрения дела в следующем судебном 
заседании (например, вызвать новых свидетелей, истребовать новые 
письменные доказательства и т.п.). Откладывая разбирательство дела, суд 
назначает день нового судебного заседания с учетом времени, необходимого 
для вызова лиц, участвующих в деле, или истребования доказательств, о чем 
объявляет явившимся лицам под расписку. Не явившиеся и вновь 
привлекаемые к участию в процессе лица о времени нового судебного 
заседания извещаются повестками. 

В соответствии со ст. 170 ГПК при отложении разбирательства дела 
суд может допросить явившихся свидетелей, если в судебном заседании 
присутствуют все лица, участвующие в деле. Вторичный вызов этих 
свидетелей в новое судебное заседание допускается лишь в случаях 
необходимости.  

Новое разбирательство дела после его отложения должно начинаться 
сначала. 

В действующий ГПК РФ впервые введена правовая норма, согласно 
которой в случае, если при новом судебном разбирательстве стороны не 
настаивают на повторении объяснений всех участников процесса, знакомы с 
материалами дела, в том числе объяснениями участников, данными ранее, 
состав суда не изменился, суд вправе предоставить возможность участникам 
процесса поддержать ранее данные объяснения без их повторения, дополнить 
их, задать вопросы (ст. 169 ГПК). 

2 Приостановление производства по делу. Отличие отложения 
разбирательства дела от приостановления производства по делу. 
Обстоятельства, препятствующие рассмотрению дела по существу, по своему 
характеру могут быть такими, что в момент их возникновения нельзя 
определить, когда они отпадут. В этом случае суд не может отложить 
разбирательство дела и точно определить новый день судебного заседания. 

Приостановление производства по делу — это временное прекращение 
судом процессуальных действий, вызванное объективными (т.е. не 
зависящими от суда и сторон) обстоятельствами, которые препятствуют 
дальнейшему развитию процесса и в отношении которых нельзя определить, 
когда они будут устранены. 

Указанное процессуальное действие существенно отличается от 
отложения разбирательства дела. Студентам следует провести 
сравнительный анализ таких процессуальных действий как отложение 
производства по делу и приостановление производства по делу. 
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О приостановлении производства по делу суд обязан вынести 
мотивированное определение. Обстоятельства, являющиеся основаниями для 
приостановления производства по делу, должны быть подтверждены 
письменными доказательствами. 

Поскольку определение о приостановлении производства по делу 
преграждает дальнейшее движение дела, на него может быть подана частная 
жалоба. 

Производство по приостановленному делу возобновляется су дом как 
по заявлению участвующих в деле лиц, так и по собственной инициативе 
только после устранения обстоятельств, вызвавших его приостановление. О 
возобновлении производства по делу суд выносит определение. При 
возобновлении производства лица, участвующие в деле, вызываются в суд на 
общих основаниях. 

3 Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 
производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Как 
правило, разбирательство любого гражданского дела в суде первой 
инстанции заканчивается вынесением судебного решения. Однако в 
отдельных  прямо указанных в законе случаях оно может окончиться и без 
вынесения решения. Процессуальное законодательство предусматривает две 
формы окончания производства по делу без вынесения решения по существу 
спора: 

-  прекращение производства по делу; 
-  оставление заявления без рассмотрения. 
Эти формы различаются как по характеру оснований, так и по 

правовым последствиям их применения. Прекращение производства по делу 
имеет место, как правило, при отсутствии у истца или заявителя права на 
судебную защиту. Поэтому прекращение производства по делу исключает 
возможность вторичного возбуждения в суде аналогичного дела. 

Оставление же заявления без рассмотрения допускается тогда, когда 
истец или заявитель имеет право на судебную защиту, но не были соблюдены 
лишь условия его реализации. В случае оставления заявления без 
рассмотрения истец или заявитель не лишается права вновь возбудить в суде 
тождественное дело после устранения оснований совершения судом 
указанного процессуального действия. 

4 Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право 
лиц, участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного 
заседания и право подачи замечаний на протокол. Порядок 
рассмотрения. Протокол судебного заседания — это процессуальный 
письменный документ, удостоверяющий совершение (несовершение) 
участниками процесса всех процессуальных действий, имевших место в ходе 
судебного разбирательства. Он составляется в каждом судебном заседании 
суда первой инстанции, а также в каждом отдельном процессуальном 
действии, совершенном вне заседания. Протокол имеет важное 
доказательственное значение, поэтому его содержание и порядок 
составления, форма должны точно соответствовать требованиям закона. 
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Этот документ составляется в письменной форме и должен отражать 
все существенные сведения о разбирательстве дела или совершении 
отдельного процессуального действия. 

Студенту следует знать какие сведения заносятся в протокол судебного 
заседания и можно ли делать замечания на протокол судебного заседания, 
также следует изучить порядок и сроки рассмотрения замечаний к протоколу. 

 
Решение задач 
Задача 1. Вееров по договору займа взял у Васильева 30000 рублей 

сроком на один год. Срок договора истек. В связи с неуплатой долга 
Васильев обратился в суд с иском к Веерову о взыскании указанной суммы с 
процентами, исходя из учетной ставки банковского процента на день 
вынесения решения. 

После открытия судебного заседания на вопрос 
председательствующего о согласии сторон на рассмотрении дела судьей 
единолично истец заявил свое возражение. Ответчик согласился. 

Объясните, принимается ли в данном случае во внимание возражение 
истца против единоличного рассмотрения. В каких случаях дело 
рассматривается судьей единолично? 

 
Задача 2. При рассмотрении гражданского дела по иску Мазунова к 

Мазуновой о разделе совместно нажитого имущества истец Мазунов заявил 
отвод председательствующему судье на том основании, что под его 
председательством ранее было рассмотрено гражданское дело по иску 
Мазуновой к Мазунову о расторжении договора найма жилого помещения и 
о признании его утратившим право на жилое помещение и было вынесено 
решение в пользу Мазуновой. 

Объясните, может ли быть удовлетворен отвод, заявленный 
председательствующему? В каких случаях может быть заявлен отвод 
председательствующему?   

 
Задача 3. После доклада председательствующим существа исковых 

требований Мазунова к Мазуновой о разделе имущества истец Мазунов 
заявил, что он иск поддерживает. Ответчик Мазунова иск признала 
полностью, о чем она расписалась в протоколе. После этого, не выслушав 
объяснения, сторон, суд удалился в совещательную комнату. Возвратившись 
из совещательной комнаты, председательствующий огласил определение о 
прекращении производства по делу в связи с отсутствием спора о разделе 
имущества между сторонами. 

Правильно ли поступил суд? 
 
Задача 4. Рассмотрение дела по иску Закирова к Закировой о разделе 

имущества неоднократно откладывалось в связи с неявкой истца на судебное 
заседание, так как нет сведений о его извещении. 
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Возможно ли рассмотрение дела при такой ситуации? Объясните, 
каковы последствия неявки сторон или одной из них при надлежащем их 
извещении. 

 
Задача 5. Прокурор предьявил в интересах престарелой Свистуновой в 

суде иск к Темирханову о признании недействительным договора дарения 
квартиры на том основании, что ответчик, воспользовавшись нуждаемостью 
Свистуновой в денежных средствах, вынудил ее заключить указанный 
договор и завладел ее квартирой. О времени судебного заседания Свистунова 
не была извещена. Прокурор в судебном заседании просил слушание дела 
отложить, что бы обеспечить явку Свистуновой. Председательствующий 
отклонил ходатайство прокурора, мотивируя это тем, что прокурор, 
обратившийся с заявлением в интересах другого лица, наделяется всеми 
правами истца, поэтому участие в деле Свистуновой необязательно. 

Разъясните права прокурора, обратившегося в суд с заявлением с 
целью защиты прав и законных интересов другого лица. 

 
Задача 6. Закирова обратилась в суд с иском к Закирову о расторжении 

брака и о разделе совместно нажитого имущества. В судебном заседании 
ответчик Закиров обратился в суд с заявлением о включении в состав 
имущества, подлежащего разделу, драгоценностей на сумму 700 рублей, 
которые взяла истица при уходе из дома. 3аявление государственной 
пошлиной не оплачено. 

Не желая откладывать судебное разбирательство для дополнительной 
подготовки дела, судья вынес два определения: о принятии заявления 
Закирова в производство суда и о выделении его в отдельное производство. 
Кроме того, суд вынес определение, в соответствии с которым требования 
Закировой в части раздела денежного вклада были оставлены без 
рассмотрения со ссылкой на то, что в деле отсутствует копия лицевого счета. 

Дайте правовую оценку действиям судьи. По каким основаниям и в 
каком порядке производится соединение и разъединение исков, дело 
остается без рассмотрения? 

 
Задача 7. При подготовке деда по иску Шакирова к Шакировой о 

расторжении брака истец просил ускорить рассмотрение дела и принять 
решение в течение десяти дней, а ответчица, наоборот, просила дать 
отсрочку на шесть месяцев в целях примирения супругов для сохранения 
семьи. 

Правомерны ли заявления супругов? 
 
Задача 8. Скороходова предъявила в суде иск о расторжении брака к 

Скороходову, направленному определением суда на принудительное лечение 
за совершение общественно опасного деяния, предусмотренного УК РФ, в 
состоянии невменяемости. 



 100 

Копия искового заявления судом была направлена ответчику для 
ознакомления. Ответчик Скороходов прислал в суд заявление о 
приостановлении производства по делу до его полного выздоровления. 

Как должен поступить суд? 
 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Боннер, А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел  /А.Т. 

Боннер.  – М.: [б.и.],  2000.-189с.; 
2) Жилин, Г.А. Гражданское дело в суде первой инстанции / Г.А. 

Жилин. –М.:[б.и.], 2000. -102с.; 
3) Рыжаков, А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному 

кодексу РФ / А.П. Рыжаков. – М.: НОРМА, 2003. – 321с. 
 
Тема 16. Постановление суда первой инстанции – 2 ч 
1 Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие 

судебного решения от судебного определения. Сущность и значение 
судебного решения. 

2  Требования, которым должно удовлетворять судебного решения. 
3  Содержание решения (его составные части). 
4  Устранение недостатков решения вынесенного судом.     
5  Дополнительное решение. 
6  Порядок исполнения решения суда (виды и основание). 
7  Законная сила судебного решения. 
8  Понятие и виды определений. Законная сила судебных определений. 
9 Решение задач. 
 
 
Методические рекомендации 
1 Понятие и виды постановлений суда первой инстанции. Отличие 

судебного решения от судебного определения. Сущность и значение 
судебного решения. Постановления суда первой инстанции являются актами 
реализации судебной власти и имеют форму судебных решений и 
определений. В этом вопросе студенту следует провести сравнительный 
анализ судебного решения и определения суда, а также определить, какую 
роль играет судебное решение в регулировании общественных отношений. 

Сущность судебного решения проявляется в воздействии на 
материальные правоотношения и выражается в том, что решение властно 
подтверждает взаимоотношения субъектов материального права или иные 
правовые обстоятельства в неисковых делах, устраняет их спорность, создает 
правовую возможность беспрепятственной реализации права или 
охраняемого законом интереса и тем самым оказывает им защиту. 

Судебное решение это акт правосудия, который осуществляется от 
имени государства. Оно выносится от имени Российской Федерации (ч. 1 ст. 
194 ГПК РФ).  
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2 Требования, которым должно удовлетворять судебного решения. 
К судебному решению предъявляются определенные требования, 
несоблюдение которых влечет его отмену или изменение вышестоящим 
судом или приводит к необходимости устранения недостатков вынесшим его 
судом. Студенту необходимо более подробно остановиться на основных 
требованиях, предъявляемых к судебному решению, - это законность и 
обоснованность. 

Законность судебного решения предполагает соблюдение судами 
общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров РФ, которые являются составной частью ее 
правовой системы. 

Обоснованным считается решение, в котором изложены все имеющие 
значение для разрешения дела обстоятельства, всесторонне полно 
выясненные в судебном заседании, и приведены доказательства в 
подтверждение выводов об установленных обстоятельствах дела, правах и 
обязанностях сторон. 

К судебному решению предъявляются и более конкретные требования: 
- судебные решения должны быть полными; 
- должны быть определенными; 
- безусловными. 
В этом вопросе следует также рассмотреть частный случай проявления 

требования законности судебного решения – это справедливость судебного 
решения.   

3 Содержание решения (его составные части). Судебное решение как 
процессуальный акт состоит из четырех четко выраженных частей: 

-вводной; 
-описательной; 
-мотивировочной; 
-резолютивной.  
Каждая из частей имеет свое назначение. 
Вводная часть судебного решения должна содержать сведения о 

составе суда, времени и месте принятия решения, составе участвующих в 
деле лиц, предмете спора или заявленного требования. 

В описательной части судебного решения обстоятельства дела 
излагаются так, как это представляют стороны и другие участвующие в деле 
лица. 

В мотивировочной части судебного решения обстоятельства 
описываются так, как их установил суд; анализируются доказательства по 
делу, определяются подлежащие применению нормы материального права, 
дается их толкование. Суд обосновывает свои выводы обстоятельствами 
дела, подтвержденными доказательствами, исследованными в судебном 
заседании. 

Резолютивная часть судебного решения должна содержать выводы суда 
об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении требования полностью 
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или в части, указание на распределение судебных расходов, срок и порядок 
обжалования судебного решения.    

4 Устранение недостатков решения вынесенного судом. После 
объявления решения по делу суд, вынесший решение, не вправе сам 
отменить или изменить его. Это принципиальное правило гарантирует 
стабильность судебного решения, его неизменность. Однако суду, 
вынесшему решение, предоставляется возможность дополнить свое решение, 
разъяснить его, внести в него исправление без изменения содержания в 
строго ограниченных законом случаях. Студенту следует подробно изучить, 
в каких случаях суд может вынести дополнительное решение, кто может 
обратиться в суд с заявлением об устранении недостатков судебного 
решения, в какие сроки, а также определить, какой суд рассматривает 
заявление об устранении недостатков, в какие сроки. 

5 Дополнительное решение. Судебное решение подлежит исполнению 
после вступления его в законную силу, а в случаях, предусмотренных в 
законе, возможно исполнение решения до вступления его в законную силу 
(немедленное исполнение). Закон предусматривает два вида немедленного 
исполнения судебного решения: обязательное и факультативное 
(необязательное). При обязательном  - суд обращает решение к 
немедленному исполнению без специального обсуждения этого вопроса. При 
необязательном  - вопрос об обращении решения к немедленному 
исполнению должен быть обсужден судом и отражен не только в 
резолютивной, но и в мотивировочной части судебного решения. 

Обязательному немедленному исполнению подлежит судебный приказ 
или решение суда: 

- о взыскании алиментов; 
-о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев; 
-о восстановлении на работе; 
- о включении гражданина Российской Федерации в список 

избирателей, участников референдума (ст. 221 ГПК РФ). 
В тех случаях, когда суд не обращает решение к немедленному 

исполнению, но есть опасность того, что исполнение может быть затруднено 
или станет невозможным, суд вправе обеспечить исполнение решения по тем 
же правилам, которые предусмотрены для обеспечения иска (ст. 139 – 146 
ГПК РФ).   

6 Порядок исполнения решения суда (виды и основание). Закон 
устанавливает единый момент вступления в законную силу судебных 
решений, выносимых по первой инстанции всеми федеральными судами 
общей юрисдикции и мировыми судьями: по истечения срока на 
обжалование или при обжаловании – с момента вынесения соответственно 
кассационного  или апелляционного определений об оставлении решения без 
изменения (ч. 1 ст. 209 ГПК РФ). Срок на обжалование судебного решения в 
апелляционном  и кассационном порядке равен десяти дням со дня 
вынесения решения в окончательной форме (ст. 321 и 338ГПК РФ), а на 
обжалование решений о защите избирательных прав и права на референдум 
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граждан РФ в ходе избирательной кампании или подготовки к референдуму – 
пять дней (ч. 3 ст. 261 ГПК РФ). Вступление решения в законную силу 
означает, что оно начинает действовать, в полную меру проявляются все его 
качества: неопровержимость,  исключительность, преюдициальность,  
исполнимость, обязательность. Студенту следует подробно изучить все 
качества судебного решения, а также определить субъективные и 
объективные пределы законной силы судебного решения. 

7 Законная сила судебного решения. Судебные определения 
выносятся по различным вопросам процессуального права, возникшим в ходе 
всего судопроизводства, после вынесения решения, а также в стадии 
исполнения судебного решения. 

Судебными определениями разрешаются также заявления о признании 
и исполнении решений иностранных судов и иностранных третейских судов 
(ч. 5 ст. 411 ГПК РФ); об оспаривании решений третейских судов (ст. 422 
ГПК РФ); о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение 
решений третейских судов (ст. 427 ГПК РФ). 

Судебные определения различаются по содержанию, субъектам, форме, 
порядку вынесения и способам обжалования. 

По содержанию можно выделить подготовительные, пресекательные, 
заключительные, по реализации решений, частные определения. В этом 
вопросе необходимо рассмотреть порядок вынесения определений, форма и 
содержание определений суда, порядок их обжалования. 

 
Решение задач 
Задача 1. Герасимов обратился в городской суд с негаторным иском к 

своим соседям по дачному участку. До начала рассмотрения дела по 
существу истец обратился с заявлением об отводе секретаря судебного 
заседания, указав, что она является соответчиком по его иску. Свое заявление 
Герасимов изложил устно, к материалам дела было приобщено его 
письменное заявление. 

Суд вынес определение об отводе и замене секретаря судебного 
заседания. 

В кассационной жалобе на решение суда по данному делу Герасимов 
сослался на то, что свое заявление об отводе секретаря судебного заседания 
он составил в форме искового заявления. По мнению Герасимова, суд должен 
был вынести по его заявлению решение. 

В каком случае суд выносит определение, а в каком решение? Какое 
значение имеет то обстоятельство, что Герасимов составил свое заявление 
с  соблюдением требований, установленных ст.131 ГПК РФ? Какие ошибки 
были  допущены судом в данном случае? 

 
Задача 2. В производстве районного суда находится дело по иску Д. к 

Е. о взыскании денёжных средств по договору займа и штрафа за 
несвоевременное исполнение денежного обязательства. 
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Какое постановление суд должен вынести, рассмотрев следующие 
заявления сторон: 

— заявление Е. о признании иска; 
— заявление Е. .о признании просрочки возврата денежных средств; 
— заявление Д. об отказе от иска? 
В каком случае суд выносит определение, а в каком решение? 
 
Задача 3. При рассмотрении районным судом дела во иску Жиганова к 

ЗАО Застройщик о восстановлении на работе и оплате вынужденного 
прогула истец заявил отвод прокурору. Отвод не был принят судом, и 
прокурор продолжил участие в деле. 

Во вводной части решения по этому делу прокурор не указан. 
Усматривается ли в данном случае нарушение закона? Изменилось бы 

решение или нет, если бы отвод прокурору не был заявлен? Чем вызвана 
необходимость указания во вводной части решения всех лиц, участвовавших 
в деле? 

 
Задача 4. Дело по иску Игнатьевой к Климову о разделе совместно 

нажитого имущества рассматривалось Московский городским судом в 
составе судьи Лабутиной единолично. В связи с уходом судьи Лабутиной в 
отпуск дело было передано судье Семенову, решение по делу было вынесено 
Московским городским судом в составе Председательствующего судьи 
Семенова единолично. 

Во вводной части решения, вынесенного по этому делу, не содержится 
указания на то, что первоначально дело рассматривалось судьей Лабутиной. 

Усматриваются ли в данном случае нарушения закона? Если да, то 
какие? 

 
Задача 5. Оленин обратился в городской суд с иском к 000 

«Подрядчик» о безвозмездном устранении недостатков в квартире 
построенного жилого дома, на основании ст. 29 Закона РФ «0 защите прав 
потребителей».  Впоследствии истец изменил предмет иска и потребовал 
предоставления ему другой квартиры в том же жилом доме. 

Описательная часть решения, вынесенного по данному делу, не 
содержала указаний на то, как истец уточнил свои требования. 

Нарушена ли в данном случае норма  ГПК РФ? Будет ли эта норма 
нарушена, если в описательной  части решения не будут указаны 
требования, заявленные истцом первоначально? 

 
Задача 6. С. обратился в районный суд с иском к Т. о выселении без 

предоставления иной жилой площади на основании  ЖК РФ. 
Решением районного суда иск С. был удовлетворен. В описательной 

части решения по данному делу были указаны требования истца, 
доказательства, на которые он ссылался в подтверждение своих требований, 
и возражения ответчика. В мотивировочной части решения было указано 
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только согласие суда с доводами истца и несогласие с доводами ответной 
стороны. 

Усматриваются ли в данном случае нарушения закона? Является ли 
данное решение обоснованным? В чем значение мотивировочной части 
решения? 

 
Задача 7. Администрация города обратилась в районный суд с иском о 

выселении из двухкомнатной квартиры У. и совместно проживающих с ним 
его дочери и ее тринадцатилетнего сына. У., а также его дочь от своего имени 
и в защиту интересов ее несовершеннолетнего сына предъявили к городской 
администрации встречный иск о предоставлении У. одной однокомнатной, а 
его дочери с сыном одной двухкомнатной квартиры на том основании, что У. 
с дочерью проживают отдельными семьями, а внук У. не может проживать в 
одной комнате с матерыо. 

Решением районного суда первоначальный иск удовлетворен, в 
удовлетворении встречного иска отказано. В мотивировочной части решения 
по данному делу содержится ссылка на постановление главы администрации 
города № 140, согласно которому совместно проживающим гражданам 
отдельные квартиры предоставляются только при наличии раздельных 
финансово-лицевых счетов. 

Какие нормативно – правовые   акты применяются судам при 
разрешении данной категории гражданских дел? Входят ли в данный 
перечень постановления глав администраций городов (районов)? Является 
ли данное решение законным? 

 
Задача 8. Фурсова обратилась в суд с иском к Данилову о признании за 

ней права собственности на 1/2 совместно построенного дома. 
Решением суда за Фурсовой признаке право собственности на 1/2 

указанного дома. В резолютивной части решения не указано, на какую часть 
дома приобретает право собственности истец и какие действия должен 
совершить ответчик. 

Является ли данное решение определенным? Является ли данное 
решение исчерпывающим? Какие действия следует предпринять Фурсовой 
для получения полного ответа на заявленные требования? 

 
Задача 9. В мотивировочной части решения, Вынесенного судом по 

делу по иску Циковой к ОАО «Булат» о  компенсации морального вреда, суд 
пришел к выводу, что с ответчика следует взыскать в пользу истицы 25 000 
рублей в качестве компенсации за причиненные нравственные страдания. 

Однако в резолютивной части решения по данному делу указано: 
«Иск удовлетворить. Взыскать с ОАО “Булат” в пользу Циковой 2500 

рублей компенсации за причиненный моральный вред». 
Истец и ответчик подали заявления об исправлении описок в решении. 

Цыкова просила исправить описку в резолютивной, а ОАО Булат — в 
мотивировочной части решения. 
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Доводы истицы сводились к тому, что судом установлено причинение 
ей нравственных страданий, которые она сама оценила в 25 000 рублей. 
Доводы ответчика сводились к тому, что суд не вправе изменить принятое 
решение. 

Какое из заявлений следует удовлетворить? Что изменилось бы, если 
бы ответчик признал иск в сумме 2500 рублей? 

 
Задача 10. Шигапов обратился в суд с заявлением об отсрочке 

исполнения решения по делу по иску 000 «ПСП» о выселенки из квартиры с 
предоставлением ему иной жилой площади. 

Суд вынес определение об отсрочке исполнения решения по данному 
делу сроком на З месяца. 

Исходя из того, что определение об отсрочке исполнения решения 
немедленно порождает правовые последствия, и полагая, что данное 
определение вступает в законную силу в момент его принятия, ответчик 
обратился в Верховный суд Республики с заявлением о принесении протеста 
на указанное определение. 

Какую ошибку совершил ответчик? В какой момент вступают в 
законную силу постановления суда? Какими качествами обладает 
вступившее в законную силу судебное постановление? Какое из этих качеств 
может быть присуще постановлению суда, не вступившему в законную 
силу? 

 
Задача 11. Левин обратился в районный суд с иском к Юкусову о 

взыскании денежных средств по договору займа. Районный суд известил 
ответчика по правилам ГПК РФ, однако ответчик в судебное заседание не 
явился. Истец ходатайствовал о рассмотрении дела в отсутствие ответчика, 
дело было рассмотрено в порядке заочного производства. 

Решение, постановленное судом, не было поименовано заочным. 
В описательной части решения, принятого районным судом по данному 

делу, было указано, что ответчик должным образом извещен. 
В резолютивной части содержалось указание,  что оно может быть 

пересмотрено районным судом в течение 10 дней или обжаловано в тот же 
срок в Верховный суд Республики через районный суд. 

Необходимо ли указывать, что решение является заочным? Какими 
особенностями характеризуется содержание заочного решения? Какие 
допущены в данном случае нарушения закона? 

 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Гурвич, М.А. Судебное решение / М.А. Гурвич.– М.: [б.и.], 1976. – 

45с.; 
2) Зейдер, Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу / Н.Б.Зейдер. 

– М.: [б.и.],  1996.  – 77 с.; 
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3) Завадская, Л.Н. Реализация судебных решений / Л.Н. Завадская. – 
М.: [б.и.], 1982. – 97 с.; 

4) Зайцев, И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе 
/ И.М. Зайцев.– Саратов: [б.и.],  1985. – 118 с.; 

5 ) Клинова,  Е.В. О преюдициальности судебного решения / Е.В. 
Клинова // Вестник МГУ. – 2004.- №6. - С.77-79. – (Серия 11. Право);  

6 ) Князев, А.А. Общеобязательность как свойство вступившего в 
законную силу решения суда / А.А. Князев // Арбитражный и гражданский 
процесс.-2003.-№12.- С.44. 

 
 
Тема 17. Приказное производство – 2 ч 
1  Историческая характеристика приказного производства. 
2 Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно 

обращение за выдачей приказа. 
3 Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдачи 

приказа. 
4  Правовая природа судебного приказа и его форма. 
5  Обжалование судебного приказа и его исполнение. 
6  Решение задач. 
 
Методические рекомендации 
1 Историческая характеристика приказного производства. В 

соответствии со ст. 121 ГПК РФ судебный приказ – судебное постановление, 
вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании 
денежных сумм или об истребовании движимого имущества от должника, по 
требованиям, предусмотренным в ст. 122 ГПК РФ. Сущность данного 
постановления подчеркивается в самом названии – судебный приказ, т. е. 
правоприменительный акт государственно – властного органа, 
предписывающий субъектам определенное поведение, предусмотренное 
правовой нормой. 

Вопрос о сущности судебного приказа и приказного производства 
остается спорным в теории процессуального права, студенту следует 
подробнее остановится на этом, приводя различные точки зрения. 

Об истории приказного производства следует вспомнить пройденный 
материал по курсу «Истории государства и права России».   

2 Порядок обращения в суд. Требования, по которым возможно 
обращение за выдачей приказа. Порядок возбуждения приказного 
производства соответствует принципу диспозитивности: производство 
начинается по инициативе зинтересованного лица – кредитора, который 
называется взыскателем, а субъект, которому адресовано требование 
заявителя, называется должником (п. 2 и 3 ч. 2 ст. 124). 

В соответствии со ст. 122 ГПК РФ судебный приказ может быть выдан 
по требованиям, основанным на: 

1) нотариально удостоверенной сделке; 
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2) сделке, совершенной в простой письменной форме; 
3) протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, 

совершенном нотариусом; 
Судебный приказ может быть выдан также по требованиям о 

взыскании : 
1) алиментов на несовершеннолетних детей, не связанным с 

установлением отцовства, оспариванием отцовства (не решен вопрос 
материнства) или необходимостью привлечения других заинтересованных 
лиц;  

2) с граждан недоимки по налогам, сборам и другим обязательным 
платежам; 

3) начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы; 
4) расходов, произведенных в связи с розыском ответчика, или 

должника и его имущества, или ребенка, отобранного у должника по 
решению суда, а также расходов, связанных с хранением арестованного 
имущества, изъятого у должника, и хранением имущества должника, 
выселенного из занимаемого им жилого помещения, заявленным органом 
внутренних дел, налоговым органом, подразделением судебных приставов. 

Перечень требований, по которым может быть выдан судебный приказ, 
является исчерпывающим. 

В этом вопросе следует изучить форму и содержание заявления о 
вынесении судебного приказа, также порядок подачи такого заявления, 
оплата государственной пошлины. 

3 Процессуальный порядок рассмотрения требований о выдачи 
приказа. При соблюдении всех требований закона, касающихся обращения в 
суд за судебным приказом, судья принимает заявление. В ГПК РФ не решен 
вопрос о том, как должно быть оформлено принятие заявления. Однако если 
нет оснований для отказа в принятии заявления, то должен быть вынесен 
судебный приказ. На рассмотрение заявления закон предоставляет три дня, а 
судебный приказ должен быть вынесен не позднее пяти дней с момента 
поступления заявления (ст.126 ГПК РФ). Судебный приказ выносится без 
судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их 
объяснений. Судья высылает копию судебного приказа должнику, который в 
течение десяти дней со дня получения приказа имеет право представить 
возражения относительно его исполнения. 

Студенту необходимо изучить основания для отказа в принятии 
заявления о вынесении судебного приказа, мнения авторов по этому вопросу. 

4 Правовая природа судебного приказа и его форма. Закон 
достаточно четко регламентирует содержание судебного приказа (ст. 127 
ГПК РФ). Независимо от характера заявленного требования, в нем 
указываются: 

1) номер производства и дата вынесения приказа; 
2) наименование суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего приказ; 
3) наименование, место жительства или место нахождения взыскателя; 
4) наименование, место жительства или место нахождения должника; 
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5) закон, на основании которого удовлетворено требование; 
6) размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или обозначение 

движимого имущества, подлежащего истребованию, с указанием его 
стоимости; 

7)размер неустойки, если ее взыскание предусмотрено федеральным 
законом или договором, а также размер пеней, если таковые причитаются; 

8) сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с 
должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета. 

Таким образом, содержание судебного приказа заметно отличается от 
судебного решения. Здесь необходимо провести их сравнительный анализ, 
определить правовую природу судебного приказа, какими основными 
качествами он обладает.  

5 Обжалование судебного приказа и его исполнение.  Закон не 
предусматривает возможности обжалования судебного приказа в 
апелляционном порядке, но устанавливает упрощенную процедуру его 
отмены. Судья отменяет судебный приказ, если от должника в 
установленный срок (в течение десяти дней со дня получения судебного 
приказа) поступят возражения относительно его исполнения. В определении 
об отмене судебного приказа судья разъясняет взыскателю, что заявленное 
требование им может быть предъявлено в порядке искового производства. 
Копии определения суда об отмене судебного приказа направляются 
сторонам не позднее трех дней после дня его вынесения. В этом вопросе 
необходимо изучить порядок возврата государственной пошлины, какими 
нормативными правовыми актами это предусмотрено, как будет учитываться 
государственная пошлина в случае предъявления взыскателем иска к 
должнику в порядке искового производства. 

Если в установленный законом десятидневный срок со дня получения 
копии судебного приказа должник не заявляет о своих возражениях, 
судебный приказ как исполнительный документ выдается взыскателю. По 
общему правилу исполнительного производства взыскатель вправе 
предъявить его к исполнению  в течение трехлетнего срока исковой 
давности. Согласно ст. 211 ГПК РФ судебные приказы о взыскании 
алиментов и выплате работнику заработной платы за три месяца подлежат 
немедленному исполнению. Однако немедленное исполнение не отменяет 
действие правила об извещении должника о вынесенном судебном приказе и 
его отмене в случаях заявления должником возражений. Если обращенный к 
немедленному исполнению приказ в последующем отменен на основании 
заявленных должником возражений, то вопрос о повороте исполнения 
решается с учетом норм ГПК РФ, а также ст. 116 Семейного кодекса РФ о 
недопустимости обратного взыскания алиментов и ст. 137 Трудового кодекса 
РФ об ограничении удержаний из заработной платы. 

 
Решение задач 
Задача 1. Профком предприятия обратился в суд с заявлением о выдаче 

судебного приказа в интересах работников производственного цеха о 
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взыскании невыплаченной заработной платы за период с февраля по июнь 
2004 г. 

Объясните, вправе ли профком обратиться в суд с таким заявлением. 
Какие требования предъявляются к заявлению о выдаче судебного приказа? 

 
Задача 2. Сбербанк обратился в суд с заявлением о выдаче судебного 

приказа на взыскание задолженности по ссуде и пени за просрочку уплаты 
периодических платежей с Хузина Н. 

Судья отказал в принятии заявления сбербанка, указав, что согласно 
Перечню документов, на основании которых может быть учинена 
исполнительная надпись, утвержденному СМ РСФСР 11.03.78 г. с 
последующими изменениями, требование о взыскании задолженности по 
ссуде суду не подведомственны, так как на долговой расписке нотариус 
совершает исполнительную надпись, которая становится исполнительной 
резолюцией. 

Сбербанк обжаловал определение судьи в суд кассационной инстанции. 
Как должен поступить суд? 
 
Задача З. Суд выдал судебный приказ на взыскание алиментов  с 

Каргина Ф.  в пользу Каргиной Т. на содержание несовершеннолетней 
дочери Эльзы до ее совершеннолетия. Картин, узнав об этом, обратился 

в суд с заявлением об отмене судебного приказа, мотивируя это тем, что он 
не был извещен о поступившем заявлении и выдаче судебного приказа. 
Кроме того, в заявлении Каргиной Т. отсутствуют сведения о втором 
ребенке, который находится на воспитании отца. Суд также не имел 
возможности учесть, что Каргин Ф.  является инвалидом второй группы и 
относится к категории малообеспеченных лиц. 

Являются ли доводы Каргина Ф. основанием для отмены судебного 
приказа? 
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Тема 18. Заочное производство – 2 ч 
1  Условия, допускающие заочное производство. Отличие между 

заочным и очным судопроизводством. 
2  Содержание заочного решения и его свойства. 
3  Обжалование заочного решения. 
4  Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения. 
5 Отмена заочного решения и возобновление очного процесса. 
6 Решение задач. 
 
Методические рекомендации 
1 Условия, допускающие заочное производство. Отличие между 

заочным и очным судопроизводством. Заочное производство и заочное 
решение в общеупотребительном смысле этого слова представляют собой 
разрешение гражданского дела в отсутствие хотя бы одной стороны. 
Например, если сторона просила суд рассмотреть дело в ее отсутствие, а суд 
считает это возможным по имеющимся в его распоряжении материалам, то 
решение может быть вынесено заочно. Однако в гражданском процессе это 
понятие употребляется в более узком смысле. Под заочным решением 
понимается решение, вынесенное судом в отсутствие ответчика, извещенного 
судом о времени и месте рассмотрения дела, но не явившегося и не 
заявившего письменной просьбы о рассмотрении дела в его отсутствие. 
Институт заочного решения связан с упрощенной процедурой рассмотрения 
дела и потому к его применению предъявляются особые требования. Если 
ответчик не является в суд, будучи надлежащим образом извещенным о 
времени и месте судебного заседания, то в соответствии со ст. 233 ГПК РФ 
возможно  рассмотрение дела в порядке заочного производства. 

В соответствии с положениями главы 22 ГПК для рассмотрения дела в 
порядке заочного производства и вынесения заочного решения требуются 
следующие условия. После возбуждения гражданского дела ответчик должен 
быть надлежащим образом извещен о времени и месте судебного заседания. 
Предполагается, что факт неявки ответчика при заочном решении должен 
рассматриваться как следствие отсутствия у него реальных возражений 
против заявленного иска, признания им бесперспективности судебной 
защиты. Поэтому не может считаться заочным решение, вынесенное хотя бы 
и без ответчика, но при наличии просьбы с его стороны о рассмотрении дела 
в его отсутствие, либо если вместо ответчика в зале судебного заседания 
присутствует его представитель. Заочное решение может быть вынесено 
только в случае неявки ответчика. В силу этого точно так же нельзя считать 
заочным решение, вынесенное судом в отсутствие обеих сторон, даже если 
стороны и не просили о рассмотрении дела в их отсутствие, но суд признал 
это возможным, поскольку стороны не явились без уважительной причины 
по вторичному вызову. 

Второе условие не менее важно. Требуется, чтобы истец не возражал 
против вынесения по делу заочного решения. На первый взгляд это 
требование кажется абсурдным, ведь данный порядок способствует 
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скорейшей защите прав истца, тогда как возражение против него приведет к 
отложению дела слушанием и затяжке в деле реальной защиты его 
нарушенного либо оспариваемого права. Однако это не совсем так. Заочное 
решение предоставляет ответчику дополнительные способы защиты. Он 
может подать заявление об отмене решения, которое, в случае 
удовлетворения, приведет к возобновлению рассмотрения дела по существу. 
Выигрыш, таким образом, окажется мнимым. Вот почему, давая согласие на 
вынесение заочного решения, истец должен быть убежден в правильности 
своей позиции, законности и обоснованности своих требований к ответчику, 
наличии неопровержимых доказательств. Поэтому если явившийся  в 
судебное заседание истец не согласен на рассмотрение дела в порядке 
заочного производства в отсутствие ответчика, суд откладывает 
разбирательство дела и направляет не явившемуся ответчику повторное 
извещение о времени и месте нового судебного разбирательства. 

Существо заочного разбирательства заключается в том, что суд 
ограничивается исследованием доказательств, представленных сторонами, 
учитывает их доводы и ходатайства и после этого выносит решение. Переход 
к рассмотрению дела в порядке заочного производства должен 
производиться определением суда; действующее законодательство не 
содержит на этот счет никаких прямых указаний. Однако поскольку, во-
первых, речь идет о волевом действии суда, определяющем порядок 
разбирательства по делу и исследования представленных доказательств, и, 
во-вторых, поскольку такое разбирательство может иметь место только при 
согласии истца, данное определение, как и согласие истца, должны быть 
зафиксированы в протоколе судебного заседания. 

Процедура заочного производства влечет для истца ограничения в 
процессуальных правах. Согласно ч. 4 ст. 233 ГПК при рассмотрении дела в 
порядке заочного производства не могут быть изменены основание или 
предмет иска или увеличен размер исковых требований. Само по себе это 
последствие понятно, так как презумпция согласия ответчика с требованиями 
истца, лежащая в основе допущения заочного решения, связана с тем 
требованием, которое было предъявлено. Подразумевается, что ответчик 
отказывается возражать только против того требования, о котором он был 
поставлен в известность. Изменить это требование в суде значит рассмотреть 
вопрос о правах и обязанностях лица, не извещенного о времени и месте 
слушания дела. 

В этом вопросе следует провести сравнительный анализ 
состязательного процесса и порядка заочного производства. 

2 Содержание заочного решения и его свойства Содержание 
заочного решения и его свойства. Упрощенная форма производства не 
влияет в целом на содержание выносимого решения. Как и обычное решение, 
заочное решение должно состоять из вводной, описательной, 
мотивировочной и резолютивной частей. В отношении резолютивной части 
закон устанавливает некоторые дополнительные требования. Конечно, в ней 
так же, как и в обычном решении, должны быть указаны вывод суда об 
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удовлетворении иска либо об отказе в иске полностью или в части, решение о 
распределении судебных расходов по делу, порядок и срок обжалования 
данного решения. Вместе с тем резолютивная часть должна содержать 
сведения о сроке и порядке подачи заявления о пересмотре этого решения. 
Заочное решение выносится в таком же порядке, что и обычное решение, и 
провозглашается публично. Истец, таким образом, знакомится с его 
содержанием непосредственно в судебном заседании. Ответчику, не 
явившемуся в судебное заседание, копия решения высылается не позднее 
трех дней со дня его вынесения.  

Заочное решение вступает в законную силу по правилам, 
установленным для обычного решения, то есть по истечении 10 дней после 
его вынесения, если на данное решение не была подана кассационная жалоба 
либо не был принесен кассационный протест. В случае же кассационного 
обжалования или опротестования решение вступает в законную силу после 
вынесения судом кассационной инстанции определения, которым это 
решение было оставлено в силе. Дело осложняется, если ответчик 
использовал свое право на пересмотр заочного решения. В этом случае 
заочное решение вступит в законную силу либо после истечения срока на 
обжалование определения суда, отказавшего в отмене заочного решения, 
либо с момента, когда кассационной инстанцией это определение будет 
оставлено в силе. Законная сила заочного решения придает ему те же самые 
свойства, которые характерны для обычного решения: неопровержимость,  
исключительность, преюдициальность,  исполнимость, обязательность. 

3 Обжалование заочного решения. Ответчик вправе подать в суд, 
принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в 
течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Заочное 
решение может быть обжаловано  сторонами также в кассационном порядке, 
заочное решение мирового судьи – в апелляционном порядке в течение 
десяти дней по истечении срока подачи ответчиком заявления об  отмене 
этого решения суда, а в случае, если заявление подано, - в течение десяти 
дней со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого 
заявления. 

Установление двух способов обжалования – один из специфических 
признаков заочного решения. Именно в этом заключается главное отличие 
заочного решения от решения, вынесенного в отсутствии ответчика по 
правилам ст. 167 ГПК РФ.  

4 Порядок рассмотрения заявления о пересмотре заочного 
решения. Заявление о пересмотре заочного решения подается в письменной 
форме в суд, вынесший это решение. Заявление должно содержать 
следующие обязательные сведения: 

1) наименование суда, вынесшего заочное решение; 
2) наименование лица, подающего заявление; 
3) перечень обстоятельств, свидетельствующих об уважительности 

причин неявки в судебное заседание, и доказательств, подтверждающих эти 
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обстоятельства, а также доказательств, которые могут повлиять на 
содержание принятого заочного решения; 

4) просьбу лица, подающего заявление; 
5) перечень прилагаемых к заявлению материалов. 
Просьба заявителя должна содержать указание на одно из полномочий, 

имеющихся у суда в отношении пересматриваемого решения (ст. 241 ГПК). 
Заявление представляется в суд с копиями по числу лиц, участвующих в 
деле. Оно не подлежит оплате государственной пошлиной. 

После получения заявления суд проверяет соответствие его 
требованиям закона и вслед за этим извещает лиц, участвующих в деле, о 
времени и месте рассмотрения заявления, направляет им копии заявления о 
пересмотре заочного решения и прилагаемые к заявлению материалы. 
Заявление о пересмотре заочного решения рассматривается судом в судебном 
заседании в течение 10 дней с момента поступления заявления о пересмотре. 
Неявка лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания, не является 
препятствием для рассмотрения заявления. В то же время неизвещение лиц, 
участвующих в деле, препятствует рассмотрению заявления, так как 
считается грубым нарушением процессуального законодательства. Суд в 
этом случае обязан отложить дело слушанием и повторить вызов участников 
процесса. Суд, рассмотрев заявление, выносит определение об отказе в 
удовлетворении заявления или об отмене заочного решения суда и о 
возобновлении рассмотрения дела по существу в том же или ином составе 
судей. На определение суда, которым заявление оставлено без 
удовлетворения, может быть подана частная жалоба. 

5 Отмена заочного решения и возобновление очного процесса. По 
итогам рассмотрения заявления о пересмотре заочного решения суд, 
вынесший это решение, имеет право вынести одно из двух определений: 

1) оставить заявление без удовлетворения; 
2) отменить заочное решение и возобновить рассмотрение дела по 

существу в том же либо в ином составе судей. 
Первое полномочие суд реализует, если признает, что причина неявки 

ответчика в судебное заседание была неуважительной, а доказательства, 
представленные им, недостаточны для отмены решения, никаких новых 
обстоятельств не известных суду и способных изменить юридическую 
квалификацию взаимоотношений истца с ответчиком, в заявлении не 
приводится. 

Напротив, если суд, рассматривающий заявление, признает, что неявка 
ответчика в судебное заседание была вызвана уважительной причиной и что 
ответчик не мог своевременно поставить суд в известность о причинах своего 
отсутствия суд может отменить заочное решение. Однако для этого 
требуется, чтобы ответчик указал суду на обстоятельства, им не 
исследованные, сослался на новые доказательства, способные изменить 
вынесенное по делу решение. Только при наличии двух этих условий 
одновременно суд может отменить заочное решение. 
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Отмена заочного решения не означает разрешения дела в пользу 
ответчика, дело должно быть рассмотрено по существу заново и с самого 
начала. При этом суд, вынесший такое определение, устанавливает, в каком 
составе будет рассматриваться заново это дело. Этот суд производит 
подготовку дела к судебному разбирательству и производит слушание дела в 
соответствии с общими правилами, регулирующими порядок проведения 
судебного заседания. 

 
Решение задач 
Задача 1. Семенова В.Н. предъявила иск к Карамышеву Н.Г. о рас-

торжении договора купли-продажи квартиры. Судебное заседание было 
назначено на 30 мая 2003 г. 29 мая 2003 г. в суд поступило заявление от 
Карамышева, в котором он указал, что в суд не придет, но с иском не 
согласен. В судебном заседании истица заявила ходатайство о вынесении 
заочного решения и предъявила доказательства в подтверждение своих 
требований. 

Как должен поступить суд? 
 
Задача 2. Беляева Г.А. предъявила иск к Дягилеву Л.С. о принуди-

тельном обмене. Дягилев в суд не явился, хотя был извещен. Суд отложил 
рассмотрение дела на 3 сентября 2003 г. Ответчик вновь в суд не явился, 
потому что находился в больнице. Истица заявила ходатайство о вынесении 
заочного решения, так как ответчик повторно отсутствует в суде, но против 
иска не возражает и никаких доказательств не представляет. Истица же 
наоборот представила необходимые доказательства в подтверждение фактов, 
изложенных в исковом заявлении.  

Может ли суд удовлетворить такое ходатайство? 
 
Задача 3. Потапов Н.П. предъявил иск к Киселеву B.C. о возмещении 

ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием. 25 июля 2003 
г., когда было назначено слушание дела, ответчик в суд не явился, хотя был 
извещен. Дело было отложено на 10 августа 2003 г. Однако ответчик вновь 
не явился, а от принятия повестки уклонился. Истец заявил ходатайство о 
рассмотрении дела в упрощенном порядке и вынесении заочного решения. 
Суд удовлетворил это ходатайство. В процессе рассмотрения дела истец 
изменил сумму возмещения ущерба. 

Как должен поступить суд? 
 
Задача 4. Ответчик, против которого было вынесено заочное решение, 

обратился в суд с заявлением об отмене этого решения. Он заявил, что не 
знал о возможности разрешения спора в его отсутствие, а если бы знал о 
таком правиле, обязательно бы явился на заседание суда. 

Подлежит ли удовлетворению такое заявление об отмене заочного 
решения ? 
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Задача 5. Паршин Н.С., против которого было вынесено заочное ре-
шение по иску Малинина А. Г. о взыскании долга, через пять дней после 
получения копии этого решения, обратился в суд первой инстанции с 
заявление об отмене заочного решения, направив одновременно в 
вышестоящий суд кассационную жалобу на это решение. 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию. 
 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Пучинский, В.К. Заочное производство в английском гражданском 

процессе / В.К. Пучинский // Советское государство и право. – 1977.-№ 4. –
С.66-68; 

2) Решетник, В.И. Заочное производство и судебный приказ в 
гражданском процессе / В.И. Решетник, И.И. Черных – М.: [б.и.],  1997. – 136 
с.; 

3) Уткина, И.В. Институт заочного решения в гражданском процессе: 
Автореферат диссертации кандидата юридических наук / И.В. Уткина.  – М.: 
[б.и.], 1997. – 117с. 

 
 
Тема 19. Производство по делам, возникающим из публичных 

отношений – 2 ч. 
1  Конституционное право на обжалование в суд действий  служащих, 

должностных лиц. 
2 Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений. Виды дел, относящиеся к производству, 
возникающему из публичных правоотношений. 

3 Производство по делам о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ. 

4 Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов 
полностью или в части. 

5 Производство, по делам об оспаривании решений, действий 
(бездействий) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих. 

6 Решение задач. 
 
Методические рекомендации 
1 Конституционное право на обжалование в суд действий  

служащих, должностных лиц. Дела, возникающие из публичных 
правоотношений, являются специфической категорией гражданских дел, при 
рассмотрении которых суд контролирует законность действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих. 
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В ч. 2 ст. 15 Конституции РФ говорится, что государственные органы, 
органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их 
объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы. А ст. 46 
Конституции РФ гарантирует каждому право на судебную защиту его прав и 
свобод, в том числе на обжалование в суд решений и действий (или 
бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, организаций, должностных лиц и 
государственных служащих. При этом под действиями и решениями, 
подлежащими обжалованию в судебном порядке, понимаются как 
ненормативные, так и нормативные акты, затрагивающие права и свободы 
граждан. 

2 Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 
публичных правоотношений. Виды дел, относящиеся к производству, 
возникающему из публичных правоотношений. Названием этого вида 
судопроизводства подчеркивается, с одной стороны, публичный характер 
правоотношений, являющихся объектом судебного исследования, а, с другой 
- участие в гражданском деле носителя властных полномочий (должностного 
лица, государственного служащего, органа государственной власти или 
местного самоуправления, органа общественного объединения). Проблема 
защиты прав граждан против действий (бездействия) органов государства (в 
том числе законодательных, исполнительных органов), должностных лиц 
существует во всех странах. Государство, призванное охранять и защищать 
права своих граждан, в то же время в лице своих органов, должностных лиц 
государственных служащих способно нарушать их права.  Примером могут 
служить принимаемые неконституционные правовые нормы, ущемляющие 
права граждан, незаконные действия исполнительных органов, органов 
местного самоуправления, органов общественных объединений, отдельных 
должностных лиц. 

Необходимость отдельного от искового производства правового 
регламентирования производства по делам, возникающим из публично-
правовых отношений, объясняется несколькими обстоятельствами: 1) 
неравноправным положением участников (сторон) в регулятивных 
(конституционных, административных) правоотношениях поскольку в них 
выступают, с одной стороны, орган государства, должностное лицо, 
наделенное властными полномочиями, с другой — гражданин, не имеющий 
таких полномочий; 2) специфической функцией суда при рассмотрении этих 
дел, состоящей не в разрешении спора о праве, как в исковых делах, а в 
осуществлении судебного контроля за законностью действий органов 
государства и организаций по отношению к гражданам, а в отдельных 
случаях - и к другим субъектам права. 

При рассмотрении и разрешении дел, вытекающих из публично-
правовых отношений, в силу неравноправного положения субъектов в 
административных и иных публичных правоотношениях не применимы 
некоторые категории искового производства, а именно: мировое соглашение, 
увеличение или уменьшение требований; исключается возможность 
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предъявления в качестве способа защиты встречной жалобы, аналогичной 
встречному иску, усилена активность суда в собирании доказательств и его 
инициатива. 

Публично-правовой характер отношений, подлежащих судебному 
рассмотрению, порождает специфику процессуального регулирования 
порядка рассмотрения и разрешения дел указанного вида судопроизводства: 
эти дела рассматриваются на основе применения норм искового 
производства, но с учетом действия специальных норм. Общие правила 
искового производства - принципы, письменная форма обращения в суд, 
постадийное развитие процесса, возможность отказаться от продолжения 
процесса и прекратить производство по делу.  

Конституция РФ, как закон прямого действия, и принятые на ее основе 
федеральные законы: Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 г. № 
67-ФЗ., О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.2003 г.,   «О 
выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» от20.12.2002 г. № 175-ФЗ, «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» - 
расширили компетенцию судов общей юрисдикции по рассмотрению жалоб 
на решения и действия (бездействие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных объединений и 
должностных лиц и предоставили возможность защиты конституционных 
прав граждан, их объединений. С учетом прямого действия ст. 46 
Конституции РФ и другого принятого на ее основе федерального 
законодательства к производству по делам, вытекающим из публично-
правовых отношений, относятся дела: 

1) по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспаривании 
нормативных актов полностью или в части, если рассмотрение этих 
заявлений не отнесено федеральным законом к компетенции иных судов; 

2) по заявлениям об оспаривании решений и действий (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих; 

3) по заявлениям о защите избирательных прав или права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации; 

4) иные дела, возникающие из публичных правоотношений и 
отнесенные федеральным законом к ведению суда.  

3 Производство по делам о защите избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан РФ. Длительное время судебная защита 
избирательных прав граждан, т.е. возможность рассмотрения и разрешения 
судами дел, вытекающих из конституционных правоотношений, сводилась к 
обжалованию в суд неправильностей в списках избирателей и устранению 
неточностей с помощью судебного решения. В законе была предусмотрена 
возможность защиты только активного (права избирать), но не пассивного 
избирательного права (права быть избранным). В настоящее время 
содержание главы 26 ГПК РФ принципиально изменено и приведено в 
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соответствие с нормами других федеральных законов, регламентирующих 
избирательный процесс. 

В этом вопросе студенту необходимо изучить нормативные правовые 
акты, регулирующие избирательное право и избирательный процесс, 
определяющие процессуальные особенности рассмотрения данной категории 
дел, а также  подведомственность, подсудность дел о защите избирательных 
прав, круг субъектов, имеющих право на обращение в суд по данной 
категории дел, сроки обращения в суд и рассмотрения в суде заявления или 
жалобы, полномочия суда, рассматривающего дело, порядок обжалования.  

4 Производство по делам об оспаривании нормативных правовых 
актов полностью или в части.  Нормативными правовыми актами 
называются акты, принятые компетентными органами, устанавливающие 
правила поведения неопределенного круга лиц. Акты, не обладающие этими 
признаками, имеют индивидуальное значение (характер). Их оспаривание 
имеет место при рассмотрении и разрешении исковых дел. Нормативные 
правовые акты, опубликованные и зарегистрированные в установленном 
законом порядке, могут быть оспорены с точки зрения их законности, в 
судебном порядке двумя способами. 

1 Опосредованно при рассмотрении и разрешении исковых дел, т.е. 
спора о праве между конкретными заинтересованными лицами (группами 
заинтересованных лиц), когда сторона просит применить, например, закон 
высшей юридической силы и не применять противоречащий ему другой 
нормативный правовой акт (косвенный судебный контроль). 

2 Непосредственно в порядке судопроизводства по делам, вытекающим 
из публично правовых отношений, когда заинтересованные лица (группа 
лиц), объединения граждан, организация, прокурор оспаривают в суде 
законность нормативного правового акта или его части безотносительно к 
конкретному субъекту права и к спору о защите субъективных прав лиц 
(прямой судебный контроль). 

Дела по оспариванию законности нормативных правовых актов во 
втором случае носят публично-правовой, а не частноправовой характер, 
затрагивают интересы неопределенного числа граждан (объединений 
граждан) и организаций, а также и правопорядка в целом. При этом способе 
оспаривания законности нормативных правовых актов полностью или в 
части важно точно определить подведомственность и подсудность дел, 
порядок подачи и рассмотрения заявления об оспаривании нормативных 
правовых актов. Недействующими эти акты либо их отдельные части 
признаются не с момента вступления решения суда в законную силу, а с 
момента их принятия или иного указанного судом времени. Это должно быть 
отражено в резолютивной части решения. В резолютивной части решения 
суд может обязать редакцию средства массовой информации опубликовать в 
установленный судом срок сообщение о судебном решении, если 
признанный недействительным правовой акт ранее был опубликован данным 
средством массовой информации. 
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Законная сила решения суда распространяется на неопределенный круг 
лиц. Это означает, что если законность нормативного акта или его части 
проверялась по заявлениям одних лиц и было вынесено решение суда, то 
другие лица не могут обращаться в суд с аналогичным требованием. Любое 
решение суда о признании незаконным полностью или в части нормативного 
правового акта может быть обжаловано или опротестовано в кассационном 
порядке.  Решение суда о признании нормативного правового акта 
недействующим не может быть преодолено повторным принятием такого же 
акта. 

5 Производство, по делам об оспаривании решений, действий 
(бездействий) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных 
служащих. Статья 46 Конституции РФ гласит, что решения и действия 
(бездействие) органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 
обжалованы в суд. В Конституции нет ограничений для судебного 
обжалования и указано, что можно обжаловать не только действия, но и 
решения, а также бездействие. Уточнен состав субъектов, чьи решения, 
действия (бездействие) могут быть обжалованы, а именно: органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, общественные 
объединения и должностные лица. 

С заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, должностного 
лица, государственного или муниципального служащего, т.е. ненормативных 
правовых актов, вправе обратиться заинтересованное лицо.  

Под ненормативными правовыми актами следует понимать любые 
юридически значимые действия как оформленные документально, так и не 
оформленные, носящие фактический характер. Такой акт содержит в себе 
определенные властные веления – распоряжения, предписания. Эти веления 
влекут юридические последствия для прямо указанных в них субъектов. 

В этом вопросе следует изучить подсудность дел об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих, сроки обращения в суд с заявлением, порядок его 
рассмотрения, вынесение решения и его реализация. 

В ст. 255 ГПК РФ содержится нормативное толкование понятия 
нарушения прав и свобод гражданина. Из нее следует, что под нарушением 
понимаются не только нарушения прав и свобод гражданина в собственном, 
узком смысле этого слова. К нарушениям прав и свобод гражданина ст. 255 
ГПК РФ относит также создание препятствий к осуществлению прав и 
свобод, а равно незаконное возложение на гражданина какой – либо 
обязанности или незаконное привлечение к юридической ответственности. 

 
Решение задач 
Задача 1. Определите, в каком порядке подлежат рассмотрению: 
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1)  дело по заявлению Иванченко К.М., в котором она указывает, что 
начальник паспортного стола Н-ого района отказал ей в регистрации по 
месту жительства ее умершего мужа Иванченко И.П. по тем основаниям, что 
против этого возражают другие наследники приватизированной Иванченко 
И.П. незадолго до своей смерти однокомнатной квартиры; 

2) жалоба Смирнова О.А. на постановление главного лесничего о 
наложении на него штрафа за нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах; 

3) заявление главы муниципального образования о признании Закона 
областного Собрания депутатов «Об областном бюджете» частично 
недействительным по тем мотивам, что в оспариваемой части этот правовой 
нормативный акт нарушает его компетенцию; 

4) заявление ООО «Перевозка» о признании недействительным 
постановление главы администрации края «О применении контрольно-
кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с пассажирами 
маршрутных такси городского, пригородного и междугороднего сообщения 
на территории края» по тем основаниям, что это постановление противоречит 
федеральному законодательству, создает неблагоприятные условия 
для частных перевозчиков, в данном случае для ООО «Перевозка», по 
сравнению с перевозчиками на муниципальном транспорте; 

5) заявление военнослужащего офицера Орлова М.К. на не 
правомерность действий командира воинской части, отказавшему ему 
выплатить денежную компенсацию взамен продовольственного пайка при 
переводе в другое место службы; 

6) заявление Смирновой И.К., в котором она обжалует приказ ректора 
высшего учебного заведения об исключении ее из числа студентов 4 курса за 
нарушение порядка в учебном корпусе (неоднократное курение в не 
отведенном для этого месте); 

7) заявление Хачатурова В.И. о неправильности наложения на него 
мировым судьей штрафа за нарушение порядка в зале судебного заседания; 

8) заявление Попова В.Ш. о невключении его в списки избирателей по 
выборам в депутаты Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. К заявлению приложена копия его обращения в 
избирательную комиссии, ответ на которое им получен не был в течение 24 
часов; 
 

Задача 2. В связи с неурожаем сельхозпродукции и в целях обеспече-
ния населения области этой продукции президиум областного органа 
законодательной власти принял решение о запрете вывоза продукции 
сельского хозяйства, произведенной в области, за ее территорию. 

Кротов И.М. обратился в районный суд области по своему месту 
жительства с заявлением, оспаривающим законность указанного решения, 
нарушающего его права, в частности, его право на реализацию 
произведенной на приусадебном участке сельхозпродукции на рынке города, 
который находится недалеко от его усадьбы, но в другой области. 
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Судья отказал в принятии заявления, указывая на то, что обжалуемый 
акт носит нормативный характер, поэтому с заявлением о признании его 
недействительным может обратить лишь прокурор, причем дело должно 
рассматриваться в областном, а не в районном суде. Кроме того, хотя 
заявитель и не зарегистрирован в качестве предпринимателя без образования 
юридического лица, но он постоянно занимается предпринимательской 
деятельностью. Следовательно, его заявление подлежит рассмотрению в 
арбитражном суде. 

На определение судьи заявитель подал частную жалобу в областной 
суд. 

Как должен поступить суд кассационной инстанции? 
 
Задача 3. Николаев Б.В, являясь нанимателем жилого помещения в 

доме муниципального жилого фонда, обратился в районный суд с жалобой на 
отказ местной администрации в приватизации занимаемой им квартиры, 
указывая, что такие действия органа исполнительной власти нарушают его 
права, предусмотренные Законом РФ «О приватизации жилого фонда в 
Российской Федерации». При подготовке дела к судебному разбирательству 
судья вынес определение об оставлении заявления без рассмотрения по тем 
основаниям, что в связи с отказом в приватизации занимаемого Николаевым 
жилого помещения между ним и местной администрацией имеется спор о 
праве гражданском, который подлежит разрешению по правилам искового 
производства, а не как заявление о неправомерных действиях должностного 
лица, нарушающих права и свободы гражданина. Николаеву было 
предложено обратиться в суд с исковым требованием к местной 
администрации о бесплатной передаче ему в собственность занимаемого 
жилого помещения. 

Соответствуют ли действия судьи требованиям закона ? 
 
Задача 4. Карпов И.С., указывая на то, что он является доверенным 

лицом Павлова И.А., обратился в районный суд с заявлением об отмене 
решения районной избирательной комиссии, которым Павлов И.А. был 
исключен из числа кандидатов в депутаты местного органа представительной 
власти. В принятии заявления было отказано по тем основаниям, что ранее 
Павлов И.А. обращался с жалобой на решение местной избирательной ко-
миссии в избирательную комиссию субъекта Федерации, которая признала 
это решение правильным. Следовательно, жалоба может быть подана на 
решение избирательной комиссии субъекта Федерации, которая подлежит 
рассмотрению в областном суде. Кроме того, доверенное лицо кандидата не 
обладает правом от имени последнего обращаться с жалобой на ущемление 
избирательных прав кандидата; это должен сделать сам Павлов И.К. 

Насколько правомерны действия судьи? Есть ли основания для 
принесения частной жалобы? Если основания для этого имеются, то 
составьте проект частной жалобы. 
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Задача 5. В предварительном судебном заседании суда по заявлению 
гражданина Игнатьева Р.А. о противоречии закону решения Главы 
администрации субъекта Федерации «О мерах по упорядочению торговли на 
рынках области», заявитель указал на то, что он отказывается от своих 
требований, считая их необоснованными, и просит прекратить производство 
по делу. Его просьба была поддержана представителем Главы администра-
ции области. Однако судья, не прекращая производство по делу, посчитав, 
что подготовка дела окончена, вынес определение о назначении дела к 
судебному разбирательству. 

Представитель Главы администрации принес кассационную жалобу на 
определение судьи, считая, что судья обязан был в предварительном 
судебном заседании прекратить производство по делу в связи с отказом 
Игнатьева Р.А. от заявления. 

Правильно ли поступил судья? Может ли в данном случае подана 
кассационная жалоба на определение судьи? 

 
Задача 6. Укажите на недостатки резолютивной части решения 

суда: 
1) удовлетворить заявление прокурора области. Признать 

противоречащим закону постановление областной Думы «Об упорядочении 
приватизации жилых помещений, находящихся в домах муниципального 
жилищного фонда». 

Обязать областную Думы на ближайшем заседании отменить указанное 
постановление с опубликованием принятого решения в средствах массовой 
информации. 

Решение окончательное и обжалованию в кассационном порядке не 
подлежит; 

2) признать незаконным действия Комиссии по вопросам регистрации 
граждан по месту пребывания и по месту жительства области по отказу 
гражданину Павлову Родиону Андреевичу в регистрации по его месту 
жительства; 

3) отменить решение избирательной комиссии области об отказе 
Владимирову Е.А. в его регистрации в качестве кандидата в депутаты 
областной Думы. Обязать данную избирательную 
комиссию занести имя Владимирова Е.А. в бюллетень для голосования в 
депутаты областной Думы. 

На решение суда может быть принесена кассационная жалоба в течение 
10 дней. 

 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1; 
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2) Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  : [федер. закон: принят 
Гос. Думой 14 июня 2002 г. : по состоянию на 31 марта 2005 г.] : справочная 
правовая система Консультант Плюс. – Электрон. дан. - М.: Высшая Школа, 
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состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 
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4) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
JSBN 5-7975-0606-8; 

5) Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ:[федер. Закон: принят 21 августа 1995 г.: по 
состоянию на  27 июня    2000 г.] // Собрание законодательства Российской 
Федерации. -2002г.-№9.- Ст.195; 

6) Власов, А.А. Какой будет административная юрисдикция / А.А. 
Власов // Российская юстиция. – 2002.- № 11. –С.33-38; 

7) Жуйков, В.М. Права человека и власти закона / В.М. Жуйков.– 
М.:[б.и.], 1995. – 135с.; 

8) Рязановский,  В.А. Единство процесса / В.А. Рязановский.  – М.: 
[б.и.], 1996. – 131с.; 

9) Потапенко, С. Разграничение нормативных и ненормативных актов 
при рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений / С. 
Потапенко // Российская юстиция.-2003.-№6.- С.29-32; 

10) Пудыч, Ю.В. Особенности рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и дел, вытекающих их иных публичных правоотношений, 
арбитражными судами и судами общей юрисдикции / Ю.В. Пудич // Право и 
политика. – 2004.-№6.- С.55-58; 

11) Яценко В.Н. Некоторые особенности рассмотрения дел об 
оспаривании нормативных правовых актов / В.Н. Яценко // Арбитражный и 
гражданский процесс.-2004.-№4.-С.12-16. 

  
Тема 20. Особое производство – 4 ч 
Занятие 1 – 2 ч 
1 Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового и от производства по делам возникающим из 
публичных правоотношений. Порядок рассмотрения дел особого 
производства. 
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2 Подведомственность суду дел об установлении юридических 
фактов. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в 
этих делах. Условия установления юридических фактов. Решения суда. 

3 Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об 
усыновлении (удочерении) детей. 

4 Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 
гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Действия 
судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. Решения суда.  
Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 
признанного безвестно отсутствующим, или объявленного умершим. 
Подсудность дела. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 
Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. Признание 
гражданина ограниченно дееспособным, недееспособным. 

5 Решение задач. 
 
Методические рекомендации 
1 Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового и от производства по делам возникающим из 
публичных правоотношений. Порядок рассмотрения дел особого 
производства. Особое производство — порядок рассмотрения отнесенных к 
ведению суда дел, для которых характерны отсутствие спора о праве, 
применение специальных средств и способов охраны субъективных прав, 
некоторые особенности процедуры. Целью особого производства является не 
разрешение спора о праве гражданском, а подтверждение в бесспорном 
одностороннем порядке обстоятельств, имеющих юридическое значение, 
бесспорных прав и защита интереса заявителя, связанного с реализацией 
принадлежащих ему бесспорных прав. Именно поэтому особое производство 
характеризуют иногда еще как бесспорную юрисдикцию. 

Закон не определяет признаки особого производства, ограничиваясь 
перечислением дел, отнесенных к данной категории. Согласно ст. 262 ГПК 
РФ в порядке особого производства подлежат рассмотрению дела: 

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
- о признании гражданина безвестно отсутствующим или об 

объявлении гражданина умершим; 
- о признании граждан ограниченно дееспособным, о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении или лишении 
несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно 
распоряжаться своими доходами;  

- об  усыновлении (удочерении) ребенка; 
- об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация); 
- о признании движимой вещи  бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 
- о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 

стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании;  
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- о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 
состояния; 

- по заявлениям о совершенных  нотариальных действиях или об отказе 
в их совершении; 

- о восстановлении прав по утраченным документам на предъявителя 
или ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 

- по заявлениям о восстановлении утраченного судебного 
производства. 

Этот перечень не носит исчерпывающего характера. 
Дела особого производства проходят все те же стадии, что и дела 

исковые; на них распространяются общие правила доказывания, ведения 
протоколов. Применимы к делам особого производства и нормы, 
регулирующие проверку законности и обоснованности решений. 

Отдельные положения искового процесса применяются с оговорками и 
ограничениями. Например, существенные особенности имеет порядок 
возбуждения дел особого производства. Некоторые дела могут быть начаты 
только при условии, что заявитель указывает цель обращения. 

В особом производстве действуют многие положения, относящиеся к 
исковому производству. Однако можно выделить ряд особенностей 
отличающих особое производство от искового: 

1) процессуальным средством возбуждения дел особого 
производства является не иск, а заявление, так как у заявителя нет 
материально – правовых притязаний к другим лицам; 

2) отсутствуют процессуальные институты, неразрывно связанные с 
иском (отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения и 
т.д.); 

3) к лицам, участвующим в делах особого производства, относятся 
заявитель и заинтересованные лица; 

4) правом обращения в суд по указанным делам, как правило 
обладает ограниченный круг лиц, в то время как в исковом производстве 
возбудить дело может любое лицо, чьи права и охраняемые законом 
интересы предположительно нарушены. 

5) возникновение спора о праве, подведомственного судам, 
препятствует рассмотрению дела в порядке особого производства (ч. 3 ст. 
263 ГПК РФ). 

Под особым производством понимается урегулированный нормами 
гражданского процессуального законодательства порядок рассмотрения и 
разрешения, предусмотренных федеральными законами, дел, 
характеризующихся отсутствием спора о праве и сторон с 
взаимоисключающими имущественными или личными неимущественными 
интересами.  

2 Подведомственность суду дел об установлении юридических 
фактов. Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, 
участвующие в этих делах. Условия установления юридических фактов. 
Решения суда.  В порядке особого производства суд устанавливает факты, 
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имеющие юридическое значение; констатирует правомерность или 
неправомерность действий других органов, которые по закону вправе 
устанавливать или удостоверять факты, имеющие правовое значение.  Факт, 
имеющий юридическое значение - событие или действие, влекущее в 
соответствии с законом определенные правовые последствия. Установление 
факта, не имеющего юридического значения, беспредметно, в связи, с чем 
суд отказывает в просьбе установить такой факт или прекращает 
производство по ошибочно принятому делу. Статья 264 ГПК РФ приводит 
перечень фактов, имеющих юридическое значение: 

- родственные отношения лиц; 
- нахождение на иждивении; 
- регистрация рождения, усыновления, брака, расторжения брака, 

смерти; 
- принадлежность правоустанавливающих документов лицу, имя, 

отчество или фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с 
именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или 
свидетельстве о рождении; 

- другие имеющие юридическое значение факты. 
Судебному установлению подлежат только те факты, которые 

соответствуют следующим условиям:  
  1) устанавливаемый факт порождает для заявителя определенные 

правовые последствия (ч. 1 ст. 264 ГПК РФ). Поэтому заявитель должен 
указать цель, для которой ему необходимо подтвердить факт (ст. 265 ГПК 
РФ). Тем самым исключается установление в суде юридически безразличных 
фактов. 

2) отсутствие предусмотренного действующим законодательством 
иного (внесудебного) порядка его подтверждения (ст. 265 ГПК РФ); 

3) невозможность получения или восстановления в административном 
порядке (внесудебном) надлежащего документа, удостоверяющего 
конкретный юридический факт (ст. 265 ГПК РФ); 

4) отсутствие спора о праве, подведомственного суду. 
Заявление по делу об установлении факта имеющего юридическое 

значение, подается в суд по месту жительства заявителя, за исключением дел 
об установлении факта владения строением на праве собственности, 
рассматривающегося по месту нахождения строения. Заявление об 
установлении юридического факта должно отвечать требованиям, 
перечисленным в ст. 131 ГПК. Однако, кроме обычных реквизитов, 
указанных в ст. 131 ГПК, в заявлении должны быть указаны: а) цель 
установления этого факта; б) доказательства, подтверждающие 
невозможность получения заявителем надлежащих документов либо 
невозможность восстановления утраченных документов. 

Решение суда об установлении факта, удовлетворяющее просьбу 
заявителя, не заменяет собой документы, удостоверяющие факт. Пленум 
Верховного Суда СССР в Постановлении от 21 июня 1985 г. указал, что 
решение об установлении факта, имеющего юридическое значение, 
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обязательно для органов, регистрирующих такие факты и оформляющих 
надлежащие документы (п. 18). Таким образом, оно является правовым 
основанием, обязывающим компетентный орган выдать заявителю 
соответствующий документ, зарегистрировать факт. 

3 Судебный порядок рассмотрения и разрешения дел об 
усыновлении (удочерении) детей. Семейный кодекс РФ в ст. 125 
предусмотрел возможность усыновления или удочерения в судебном порядке 
по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение дел 
об установлении усыновления ребенка должно производиться судом в 
порядке особого производства по правилам, предусмотренным главой 29 
ГПК РФ. Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с 
обязательным участием органов опеки и попечительства. 

Заявление об усыновлении подается лицами (лицом), желающими 
усыновить ребенка, в суд по месту жительства или нахождения ребенка (ст. 
269 ГПК). Содержание заявления 

установлено ст. 270 ГПК. В нем должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество усыновителей и ребенка, данные о возрасте усыновителей и 
ребенка, гражданство, степень родства усыновителей с ребенком, другие 
необходимые для усыновления сведения. К заявлению об усыновлении 
может быть приложено заявление родителей о согласии на усыновление 
ребенка, удостоверенное в порядке, предусмотренном законом (ст. 129 СК 
РФ), письменное согласие супруга, если ребенок усыновляется одним из 
супругов, и целый ряд других документов, требующихся для рассмотрения 
заявления с учетом конкретных обстоятельств дела. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел об установлении 
усыновления» от 4 июня 1997 г.  указано, что одновременно с заявлением об 
усыновлении не могут рассматриваться и соответственно не подлежат 
объединению с ним в одно производство требования имущественного 
характера. 

Дела об установлении усыновления ребенка суд рассматривает с 
обязательным участием самих усыновителей (усыновителя), представителя 
органа опеки и попечительства, а также прокурора. В необходимых случаях 
суд может привлечь к участию в деле родителей (родителя) усыновляемого 
ребенка, его родственников и других заинтересованных лиц, а также самого 
ребенка, если он достиг возраста десяти лет. Дела об установлении 
усыновления ребенка суд рассматривает в закрытом судебном заседании. 
Суд, рассмотрев заявление об установлении усыновления ребенка по 
существу, выносит решение об удовлетворении заявления либо об отказе в 
его удовлетворении полностью или в части удовлетворения просьбы 
усыновителей (усыновителя) о записи их в качестве родителей (родителя) 
ребенка в актовой записи о его рождении, а также об изменении даты и места 
рождения ребенка. При удовлетворении заявленной просьбы взаимные права 
и обязанности усыновителей (усыновителя) и усыновленного ребенка 
устанавливаются со дня вступления в законную силу решения суда об 
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установлении усыновления ребенка. Копия решения суда, которым 
установлено усыновление ребенка, направляется судом в течение трех дней 
со дня вступления решения суда в законную силу в орган записи актов 
гражданского состояния по месту вынесения решения для государственной 
регистрации усыновления ребенка. 

Законодательство предусматривает отмену усыновления ребенка, 
причем только в судебном порядке. Рассмотрение и разрешение дел об 
отмене усыновления осуществляется по правилам искового производства. В 
этом вопросе следует также изучить порядок усыновления детей - граждан 
Российской Федерации  иностранными гражданами. 

4 Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 
гражданина умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. 
Действия судьи после принятия заявления. Лица, участвующие в деле. 
Решения суда.  Последствия явки или обнаружения места пребывания 
гражданина, признанного безвестно отсутствующим, или объявленного 
умершим. Подсудность дела. Содержание заявления. Лица, участвующие 
в деле. Особенность доказывания. Рассмотрение дела. Решение суда. 
Признание гражданина ограниченно дееспособным, недееспособным. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 
умершим - эта категория дел характеризуется тем, что вывод суда об 
установлении безвестного отсутствия базируется на юридическом 
предположении нахождения гражданина в живых, а объявление умершим — 
на предположении смерти лица. Использование вместо достоверных 
доказательств предположений — следствие недостатка сведений о том, где 
же находится тот или иной гражданин, жив он или умер. Однако вывод суда 
о неизвестности нахождения человека в течение определенного срока должен 
соответствовать объективной истине и подтверждаться достоверными 
доказательствами. Установив обстоятельства по делу, суд вправе применить 
ст. 42 и 45 ГК, предусматривающие материально-правовые презумпции 
смерти или жизни отсутствующего лица. 

Гражданский процессуальный кодекс не указывает, кто именно может 
обратиться в суд с заявлением о признании гражданина безвестно 
отсутствующим или объявлении умершим. По общим правилам дело может 
быть возбуждено любым заинтересованным лицом и прокурором. 
Необходимость в обращении к суду по данному поводу может возникнуть не 
только у граждан, но и у организаций. В заявлении указываются: цель, для 
которой гражданина необходимо признать безвестно отсутствующим; 
обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие либо дающие 
основание предполагать смерть пропавшего. В этом вопросе студенту 
необходимо рассмотреть, какие правовые последствия порождает, 
вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина 
безвестно отсутствующим, об объявлении гражданина умершим, также 
следует затронуть вопрос о ситуации, при которой гражданин, признанный 
безвестно отсутствующим или умершим, может объявится в месте своего 
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жительства или же заинтересованным лицам либо другим гражданам станет 
известной информация о месте его пребывания.   

Признание гражданина ограниченно дееспособны или недееспособным. 
Под ограничением дееспособности понимается лишение гражданина по 

решению суда права совершать без согласия попечителя продажу, дарение, 
обмен, покупку имущества, другие сделки, с ним связанные (за исключением 
мелких бытовых); получать заработную плату, пенсию и другие виды 
доходов. 

Согласно ст. 282 ГПК в заявлении о признании гражданина 
ограниченно дееспособным должны быть изложены обстоятельства, 
подтверждающие, что его  наклонности (злоупотребление спиртными 
напитками или наркотическими средствами) ставят семью в тяжелое 
материальное положение: свидетельские показания, справки об источниках 
дохода семьи, составе семьи, акты органов внутренних дел о фактах пьянства 
и т. п. В заявлении о признании гражданина недееспособным излагаются 
обстоятельства, свидетельствующие о его психическом расстройстве, 
вследствие которого лицо не может понимать значения своих действий или 
руководить ими, к их числу относятся выписки из истории болезни, 
выданные в установленном порядке, справки о нахождении лица в 
психиатрической лечебнице в прошлом и т. п. В порядке подготовки дела к 
слушанию, судья назначает экспертизу для определения психического 
состояния гражданина. Недопустимо назначать такую экспертизу только на 
основании заявления о возбуждении дела без достаточно обоснованных 
предположений о наличии у гражданина психического заболевания. При 
явном уклонении от обследования гражданин может быть направлен на 
экспертизу в принудительном порядке. Определение об этом может быть 
вынесено при участии прокурора и психиатра. 

Статья 284 ГПК предусматривает обязательное участие в деле 
прокурора и представителя органа опеки и попечительства. Невыполнение 
этого требования влечет за собой отмену решения. 

Установлена еще одна гарантия против необоснованного ограничения 
прав граждан. Если член семьи направит в суд заведомо ложное заявление о 
признании своего родственника полностью или частично недееспособным, 
суд взыскивает с заявителя все судебные расходы. После вступления 
решения в законную силу (если решение удовлетворяет просьбу заявителя) 
суд обязан направить его органу опеки и попечительства для назначения 
ограниченно дееспособному попечителя, а недееспособному — опекуна. 

Выздоровевшее лицо может быть признано дееспособным. Право 
отмены решения принадлежит суду первой инстанции. Возбуждать такое 
производство могут те же лица, которые вправе ставить вопрос о признании 
гражданина полностью или частично недееспособным. Просьба об отмене 
ограничения дееспособности может быть подана и  гражданином, 
признанным ограниченно дееспособным. 

 
Занятие 2 – 2 ч 
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1 Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание 
заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному 
разбирательству. Решение суда. 

2 Установление неисправностей записей актов гражданского состояния. 
Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. 

3 Восстановление прав по утраченным документам на предъявителя 
(вызывное производство). Порядок подачи заявления. Содержание заявления. 
Подготовка дела.  Действия суда после поступления заявления от держателей 
документа. Рассмотрение дела. Решение суда. 

4 Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 
5 Рассмотрение и разрешение дел о принудительной госпитализации 

граждан в психиатрический стационар и принудительном психиатрическом 
освидетельствовании. 

6 Восстановление утраченного судебного производства. 
 

 
Методические рекомендации 
1 Признание имущества бесхозяйным. Подсудность. Содержание 

заявления. Лица, участвующие в деле. Подготовка дела к судебному 
разбирательству. Решение суда. Понятие бесхозяйных вещей дается в ст. 
225 ГК РФ. При этом правовой режим бесхозяйных вещей ставится в 
зависимость от вида этих вещей (движимые и недвижимые), ценности 
(малоценные клады и иные вещи), способа выбытия из владения 
собственника (утерянные, выброшенные либо выбывшие из владения 
собственника иным путем, в том числе похищенные и выморочные), а также 
от места нахождения (обнаружения) бесхозяйной вещи. 

В соответствии с данной статьей бесхозяйной является вещь, которая 
не имеет собственника или собственник которой неизвестен, либо вещь, от 
права собственности на которую собственник отказался. 

В ходе подготовки дела о признании права муниципальной 
собственности на недвижимую вещь судья обязан принять необходимые 
меры по установлению собственника предполагаемой бесхозяйной вещи. С 
этой целью в суд вызываются лица, которые могут дать сведения о 
принадлежности данной недвижимости (собственник, фактический владелец 
и др.). 

В стадии подготовки дела к судебному разбирательству необходимо 
выяснить, не принадлежит ли данная недвижимая вещь умершему или 
объявленному умершим лицу, не имеющему наследников, либо все 
имеющиеся наследники которого не приняли наследства, либо все 
наследники которого лишены завещателем наследства. Такая вещь не может 
быть признана бесхозяйной и в соответствии со ст. 527 ГК она по праву 
наследования должна перейти к государству. Не является бесхозяйным и 
имущество лица, признанного безвестно отсутствующим. Над этим 
имуществом в соответствии со ст. 43 ГК РФ органом опеки и попечительства 
устанавливается управление. 
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В ходе судебного разбирательства суд должен тщательно исследовать 
все имеющиеся по делу доказательства. В случае недостатка доказательств 
того, что данная вещь не имеет собственника или собственник неизвестен, 
либо если имеются фактические владельцы, должным образом 
использующие такую вещь, суд может отказать в удовлетворении 
заявленного требования. В этом случае наступают последствия, 
предусмотренные ч. З ст. 225 ГК РФ. Если же суд приходит к выводу, что 
данная вещь не имеет собственника или что собственник ее неизвестен, то он 
удовлетворяет заявленное комитетом по управлению муниципальным 
имуществом требование, указывая в решении соответствующие факты и 
подтверждающие их доказательства. Движимая вещь в случае признания ее 
бесхозяйной объявляется решением суда собственностью лица, вступившего 
во владение ею. 

2 Установление неисправностей записей актов гражданского 
состояния. Содержание заявления. Подсудность. Решение суда. В 
соответствии со ст. 47 ГК РФ регистрация актов гражданского состояния 
производится органами записи актов гражданского состояния путем внесения 
соответствующих записей в книгу регистрации актов гражданского 
состояния. 

При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе 
органа записи актов гражданского состояния в исправлении или изменении 
записи спор разрешается судом. Аннулирование и восстановление записей 
актов гражданского состояния производится на основании решения суда. 
Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния, 
порядок регистрации этих актов, порядок изменения, восстановления и 
аннулирования записей актов гражданского состояния, формы актовых книг 
и свидетельств, а также порядок и сроки хранения актовых книг 
определяются федеральным законом «Об актах гражданского состояния». 

В том случае, если органы загса при отсутствии спора о праве 
отказывают во внесении исправления в произведенную запись, то возможно 
обращение в суд с заявлением об установлении неправильности записи в 
книгах записей актов гражданского состояния. 

Данная категория дел рассматривается судом по правилам особого 
производства. 

Дела об установлении неправильностей записей актов гражданского 
состояния нельзя отождествлять или смешивать с делами об установлении 
факта регистрации рождения, усыновления, брака, развода, смерти, главное 
отличие заключается в том, что в делах об установлении неправильностей 
записей актов гражданского состояния имеется документ, подтверждающий 
соответствующий факт, но в этом документе имеются ошибки или 
неточности. 

Условиями принятия судом такого заявления к своему производству 
являются: а) отсутствие спора о праве; б) отказ органов загса внести 
исправление в произведенную запись (ст. 307 ГПК). 
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Заявление об установлении неправильностей записей актов 
гражданского состояния может быть подано любым заинтересованным 
лицом.  

Заявление по данной категории дел, с учетом интересов заявителя, 
подается по месту его жительства, независимо от того, в каком органе загса 
регистрировался акт, в который необходимо внести исправления. 

В заявлении, подаваемом в суд, должно быть указано, в чем именно 
заключается неправильность записи актов гражданского состояния, когда и 
каким органом записи актов гражданского состояния было отказано в 
исправлении произведенной записи. Решение суда, которым установлена 
неправильность записи в акте гражданского состояния, служит основанием 
для исправления или изменения такой записи органом записи актов 
гражданского состояния. 

3 Восстановление прав по утраченным документам на 
предъявителя (вызывное производство). Порядок подачи заявления. 
Содержание заявления. Подготовка дела.  Действия суда после 
поступления заявления от держателей документа. Рассмотрение дела. 
Решение суда. В соответствии со ст. 148 ГК РФ восстановление прав по 
утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным бумагам 
производится судом в порядке, определенном гражданским 
законодательством. Восстановление таких прав происходит в судебном 
порядке по правилам особого производства. Виды ценных бумаг, права на 
которые в случае утраты бумаг могут быть восстановлены, указаны в ст. 143 
ГК РФ.  К ним относятся государственная облигация, облигация, вексель, 
чек, депозитный и сберегательные сертификаты, банковская сберегательная 
книжка на предъявителя и другие ценные бумаги. 

В случае утраты лицом ценной бумаги (далее — документ) оно вправе 
обратиться в суд с заявлением о признании утраченного документа 
недействительным и о восстановлении прав по нему. Заявление о признании 
утраченного документа недействительным и о восстановлении прав по нему 
подается только в случае, если заявителю неизвестен держатель этого 
документа. Если держатель утраченного документа известен, то заявитель 
должен подавать иск об истребовании имущества. 

Заявление о признании утраченного документа недействительным 
подается в суд по месту нахождения учреждения, выдавшего документ. В 
заявлении, кроме обязательных реквизитов, предусмотренных ст. 131 ГПК, 
должны быть указаны отличительные признаки утраченного документа, 
наименование учреждения, которым был выдан документ, а также изложены 
обстоятельства, при которых произошла утрата документа. 

В силу того, что держатель утраченного документа неизвестен, судья 
при подготовке дела к судебному разбирательству выносит определение о 
запрещении выдавшему документ учреждению производить по нему платежи 
или выдачи, а также о производстве за счет заявителя публикации в местной 
газете. 
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В соответствии со ст. 296 ГПК публикация в местной газете должна 
содержать 

наименование суда, в который поступило заявление об утрате 
документа; указание лица, подавшего заявление,  его адрес; наименование и 
отличительные признаки документа; предложение держателю документа, об 
утрате которого заявлено, в трехмесячный срок со дня публикации подать в 
суд заявление о своих правах на этот документ. 

Если до истечения срока со дня публикации от держателя документа 
поступит соответствующее заявление, то суд обязан оставить заявление, 
поданное лицом, утратившим документ, без рассмотрения и установить срок 
(не более двух месяцев), в течение которого учреждению, выдавшему данный 
документ, запрещается производить по нему платежи и выдачи. 

Вместе с этим суд должен разъяснить заявителю его право предъявить 
к держателю документа виндикационный иск, а держателю документа 
разъясняется право взыскать с заявителя убытки, причиненные принятыми 
запретительными мерами. 

Если по истечении трехмесячного срока со дня публикации от 
держателя документа не поступит заявления, то суд приступает к 
рассмотрению дела в судебном заседании. 

Признав просьбу заявителя обоснованной, суд выносит решение, 
которым признает утраченный документ недействительным, что является 
основанием для выдачи заявителю нового документа взамен признанного 
недействительным. 

Если держатель документа по каким-либо причинам не заявил в 
установленный срок о своих правах на этот документ, то после вступления 
судебного решения в законную силу он вправе предъявить иск о 
неосновательном приобретении или сбережении имущества к тому лицу, за 
которым было признано право на получение нового документа взамен 
утраченного. Данный иск будет рассматриваться в общем порядке в рамках 
искового производства. 

4 Судебный порядок эмансипации несовершеннолетних граждан. 
По общему правилу полная гражданская дееспособность наступает с 
достижением совершеннолетия (ст. 21 СК РФ). Однако кроме возрастного 
критерия закон предусматривает иные основания приобретения полной 
дееспособности: вступление несовершеннолетнего в брак, эмансипация 
несовершеннолетнего. 

Эмансипация – процедура изменения правового статуса 
несовершеннолетнего, наделения его правами и обязанностями 
совершеннолетних граждан. Обратиться в суд с требованием о признании 
несовершеннолетнего полностью дееспособным вправе сам 
несовершеннолетний. Заявление подается по месту его жительства. 
Заявление принимается судом при отсутствии согласия родителей (одного из 
родителей), усыновителей или попечителя объявить несовершеннолетнего 
полностью дееспособным и рассматривается с их участием, а также с 
участием органа опеки и попечительства, прокурора. 
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При удовлетворении заявленной просьбы несовершеннолетний, 
достигший возраста шестнадцати лет, объявляется полностью дееспособным 
(эмансипированным) со дня вступления в законную силу решения суда об 
эмансипации.   

5 Рассмотрение и разрешение дел о принудительной 
госпитализации граждан в психиатрический стационар и 
принудительном психиатрическом освидетельствовании. В соответствии 
со ст. 41 Конституции РФ каждый имеет право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь. Как правило, обращение за медицинской помощью 
осуществляется в добровольном порядке. Особенно важно получение 
согласия больного на применение таких мер медицинского характера, как 
госпитализация, освидетельствование, изоляция, которые по сути связаны с 
ограничением неотчуждаемых, гарантированных ст. 22 Конституции РФ прав 
на свободу и личную неприкосновенность. Однако, если лицо страдает 
заболеванием, представляющим опасность для окружающих, или тяжелым 
психическим расстройством, либо совершило общественно опасные деяния, 
отказ от лечения может поставить под угрозу жизнь и здоровье как самого 
больного, так и окружающих его людей. Учитывая, что права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограниченны, если это требуется для 
защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц (ст. 35 Конституции 
РФ), необходимым и оправданным в приведенных ситуациях является 
применение медицинских мер независимо и даже вопреки желанию 
гражданина. 

Принудительная госпитализация представляет собой помещение 
гражданина, страдающего психическим расстройством, без его согласия в 
психиатрический стационар для лечения или обследования.  

В этом вопросе следует рассмотреть порядок и сроки подачи заявления, 
субъекты, имеющие право подачи заявления, порядок рассмотрения 
заявления  и вынесения решения суда относительно заявления о 
принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар 
или о продлении срока принудительной госпитализации гражданина, 
страдающего психическим расстройством. 

Рассмотрению и разрешению дел о принудительной госпитализации 
зачастую предшествует обращение в суд с заявлением о принудительном 
освидетельствовании гражданина. Освидетельствование представляет собой 
осмотр пациента врачом – психиатром, который проводится с целью решения 
вопроса о наличии или отсутствия психического расстройства, его характере, 
нуждаемости в определенном виде психиатрической помощи. Здесь 
необходимо изучить порядок и сроки разбирательства дела.  

6 Восстановление утраченного судебного производства. Содержание 
и результат процессуальных действий, совершенных в рамках гражданского 
процесса судом и другими участниками процесса, отражаются в 
процессуальных документах, остающихся в материалах гражданского дела, 
которые хранятся в архиве суда. Среди документов, образующих материалы 
конкретного дела, наибольшее значение имеют решение суда и определении 
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о прекращении производства по делу. В тех случаях, когда у 
заинтересованного лица эти документы не сохранились по каким – либо 
причинам, оно может получить копию решения или определения, 
находящегося в деле. Однако по различным причинам как субъективного 
(потеря, кража и т.п.), так и объективного характера (пожар, наводнение, 
иное стихийное бедствие) материалы гражданского дела могут быть 
полностью или частично утрачены. В результате заинтересованные лица 
могут быть лишены возможности использовать находящиеся в материалах 
дела документы для совершения юридически значимых действий (получение 
исполнительного листа, предъявление регрессного иска и т.д.). В связи с этим 
в ГПК РФ включена глава 38 «Восстановление утраченного судебного 
производства». В этом вопросе необходимо будет определить порядок 
восстановления утраченного судебного производства, порядок подачи 
заявления и его содержание, случаи оставления заявления без движения и 
рассмотрения, отказа в восстановлении утраченного судебного производства, 
содержание решения суда о восстановлении утраченного судебного 
производства, порядок прекращения производства по делу и порядок 
обжалования судебных постановлений, связанных с восстановлением 
утраченного судебного производства. 

 
Решение задач 

 
Задача 1. В юридическую консультацию обратилась за правовой 

помощью гражданка Авомова. Она указала, что в свидетельстве о 
регистрации ее брака с Ветровым отделом ЗАГС администрации района не 
точно указана дата совершения брака. На обращение Авомовой о 
необходимости внесения изменений в произведенные записи отдел ЗАГС 
ответил отказом. Дежурный адвокат разъяснил Авомовой, что в ее 
отношениях с отделом ЗАГС отсутствует спор о праве и что данное дело 
подлежит рассмотрению в порядке особого производства.  

Авомова настаивала, что действиями отдела ЗАГС нарушены ее 
субъективные права, а отдел ЗАГС, отказав ей внести изменения в 
произведенные записи, тем самым оспаривает ее права. 

Имеет ли место в данном случае спор о праве? Каков предмет спора в 
описанной ситуации? Чем характеризуются дела, рассматриваемые в 
порядке особого производства? 

 
Задача 2. На прием к судье городского суда пришел гражданин Щеглов 

с иском к своему соседу Гафурову о признания бесхозяйным имущества — 
металлического ангара. Щеглов ссылался на то, что сосед не относится к 
ангару как к своей собственности и не пользуется им. Истец также указал, 
что после объявления имущества  бесхозяйным намерен приобрести право 
собственности на него в силу приобретательской давности. 
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Судья отказал в приемё заявления, указав на то обстоятельство, что 
подобные дела рассматриваются в порядкё особого производства, а IЦеглов 
подал исковое заявление. 

Какими правилами определяется содержание заявлений особого 
производства? Возможно ли рассмотрение заявления Щеглова в порядке 
особого производства? 

 
Задача 3. Д. заключил с Е. пари. Стороны не смогли прийти к согласию 

относительно наступления события, определенного предметом пари. 
Учитывая, что в отношениях между ними спор о праве отсутствует, а 

имеет место спор о факте, установление которого необходимо для 
возникновения их взаимных прав и обязанностей, Д. и Е. решили обратиться 
в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение. 

По каким категориям дел возможно возбуждение гражданского дела в 
порядке особого производства? При каких условиях дела об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение, подведомственны суду? Возможно 
ли рассмотрение данного дела по заявлению Д. или Е.? 

 
Задача 4. Ж. обратился в суд с заявлением об объявлении его жены 

умершей. В своем заявлении Ж. указал, что его жена отсутствуёт в месте ее 
постоянного пребывания в течение 5 лет, объявление ее умершей 
необходимо Ж. для решения вопроса о наследовании совместно нажитого 
имущества. Решением суда супруга Ж. была объявлена умершей, Ж. 
унаследовал ее имущество. 

Впоследствии Ж. обратился в суд с заявлением об установлении факта 
смерти своей жены в определенное время, при определенных 
обстоятельствах, так как ему стало известно о фактических обстоятельствах 
смерти супруги. В своем заявлении указал, что ему необходимо получить 
подтверждение фактических обстоятельств смерти жены. 

Судья отказал в приеме заявления Ж. сославшись на то, что у Ж. 
имеется возможность иным образом получить надлежащие документы. 

Правомерны ли действия судьи? Подлежит ли рассмотрению 
заявление Ж.? Изменится ли решение, если предположить, что у Ж. нет 
иной возможности получить надлежащие документы? 

 
Задача 5. Закирова обратилась в суд с заявлением о признании 

безвестно отсутствующим своего соседа-геолога, находившегося в 
длительной командировке. Закирова указала, что ее сосед отсутствует в 
месте его постоянного пребывания уже 12 месяцев, а она претендует на 
занятие освободившейся жилой площади в коммунальной квартире. 

Следует ли судье принять заявление Закировой? Что в особом 
производстве понимается под заинтересованностью лица? 

 
Задача 6. Н. обратилась в суд с заявлением о признании безвестно 

отсутствующим своего мужа. Н. указала, что ее муж отсутствовал в месте его 
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постоянного пребывания уже 12 месяцев, признание супруга безвестно 
отсутствующим необходимо Н. для получения ряда социальных льгот. 

Сослуживцы супруга Н. в судебном заседании показали, что он 
отправлен в командировку сроком на 6 месяцев, то есть на весь полевой 
сезон — период, в течение которого проводится геологическая разведка, а 
полевой сезон закончился только 6 месяцев назад. 

Имеют ли значение какие-либо сроки командировки, 
продолжительность «полевого сезона» помимо срока безвестного 
отсутствия лица? Как следует решить данное дело? 

 
Задача 7.Прокурор района обратился в суд с заявлением о признании 

гражданина И. недееспособны  вследствие душевной болезни. 
К участию в деле судом были привлечены родственники И., совместно 

с ним проживающие. Родственники И. в судебном заседании отказались от 
требования признать И. недееспособным и потребовали прекратить дело, 
указав, что прокурор действует в их интересах и суд не вправе рассматривать 
дело без их на то согласия. 

Как следует поступить суду? Что бы изменилось, если бы с 
заявлением в суд обратился не прокурор, а психиатрическое лечебное 
учреждение? 

 
Задача 8. В суд обратился Константинов с заявлением об усыновлении 

им ребенка 9 лет, которого он вывез из зоны боевых действий и воспитывал 
на протяжении З лет. Все это время ребенок жил в семье Константинова, 
однако факт усыновления не был зарегистрирован. 

Судья отказал в приеме заявления об усыновлении и указал, что 
Константинову необходимо обратиться с заявлением об установлении факта 
регистрации усыновления. 

Оцените данную ситуацию. Кто и с каким заявлением обратиться в 
суд в данном случае? Какие действия должен предпринять судья после 
принятия заявления? 

 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 
1999.- №28.- Ст. 3471; №51.- Ст. 6288; 2001.- №17.- Ст. 1644; №21. -Ст. 2063; 
№49.- Ст. 2452; 2002. -№12. -Ст. 1093; №48. - Ст. ст. 4737, 4746; 2003.- №2.- 
Ст. ст. 160, 167;  

2) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 
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3) Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г. : по 
состоянию на 2 января 2000 г.]. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 77 с. -  ISBN 5- 
94879-045-2; 

4) Российская Федерация. О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел об установлении усыновления: [постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 04 июля 1997 г. № 9] // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – 1997. – № 9.- Ст.192; 

5) Российская федерация. Об утверждении правил передачи детей на 
усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни 
и воспитания в семьях усыновителей на территории российской федерации и 
правил постановки на учет консульскими учреждениями российской 
федерации детей, являющихся гражданами российской федерации и 
усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства: 
[постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2000 г. № 275] // 
Собрание Законодательства РФ. – 2000 г. – 10 апреля. - № 15.- Ст.292; 

6) Елисейкин, П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих 
юридическое значение / П.Ф. Елисейкин.  –М.: [б.и.], 1973. – 58 с.; 

7) Кайгородов, В.Ю. Процессуальные особенности судебного 
рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение / 
В.Ю. Кайгородов. – Свердловск, [б.и.], 1987. – 46 с.; 

8) Николаев, М. Вопросы судебного порядка рассмотрения дел об 
установлении усыновления (удочерения) детей / М. Николаев // Хозяйство и 
право. – 1997.-  № 3. – С.22-25. 

 
Раздел 3 Пересмотр судебных постановлений 
Тема 21. Апелляционное производство по пересмотру решений и 

определений мировых судей – 2 ч 
1  Сущность апелляционного производства. 
2  Объекты и субъекты апелляционного обжалования. 
3  Апелляционная жалоба и ее реквизиты. 
4  Действия мирового судьи после получения апелляционной жалобы, 

представления.  
5  Процессуальный порядок рассмотрения жалобы. 
6  Полномочия суда апелляционной инстанции. 
7  Акты суда апелляционной инстанции. 
8  Обжалование определений мирового судьи. 
9  Решение задач. 
 
Методические рекомендации 
1 Сущность апелляционного производства. Порядок рассмотрения 

апелляционных жалоб на решения и определения мировых судей определен в 
главе 39 ГПК РФ. Апелляционное обжалование решений и определений 
мировых судей - самостоятельная стадия гражданского процесса. Ее задачей, 
в зависимости от содержания апелляционной жалобы, является повторное 
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рассмотрение спора, подсудного мировому судье. Следовательно, стороны и 
другие лица, участвующие в деле, вправе подать жалобу в апелляционном 
порядке на решение или определение мирового судьи как в целом, так и в 
части, если они считают, что они постановлены незаконно и необоснованно. 
Она подается в соответствующий районный суд через мирового судью (ст. 
320 ГПК РФ). Однако ее подача возможна только на решение, не вступившее 
в законную силу. Апелляционная жалоба может быть подана в течение 
десяти дней со дня вынесения решения мировым судьей (ст.321 ГПК).  

В процессуальной литературе различают два вида апелляции – полную 
и неполную. Студенту необходимо проанализировать, в чем состоит 
существенное отличие этих двух видов апелляции. Глава 39 ГПК РФ 
предусматривает полную апелляцию. Также в этом вопросе необходимо 
провести сопоставление апелляционного и кассационного производства, 
наряду с различиями между ними имеется и много общего (субъекты и 
объекты права обжалования, порядок и сроки обжалования, основания к 
отмене решения и определения, обжалование определений суда и др.); 
единым является порядок судебного разбирательства. Эти объясняется 
наличие в гл. 39 и 40 ГПК РФ многих отсылочных норм, на что следует 
обратить внимание при изучении тем, посвященных апелляции и кассации. 

2 Объекты и субъекты апелляционного обжалования. Объектом 
права апелляционной жалобы является решение мирового судьи, не 
вступившее в законную силу. Жалоба может быть подана на решение  как в 
целом, так и в части (мотивы решения, резолютивная часть). 

Учитывая, что мировой судья может выдать в установленных законом 
случаях судебный приказ (п.1 ч.1 ст. 23, ст.122 ГПК РФ) и вынести заочное 
решение (гл. 22 ГПК РФ), при наличии соответствующих оснований он 
вправе отменить судебный приказ (ст. 129 ГПК РФ) и заочное решение (ст. 
242 ГПК РФ). Судебный приказ не подлежит обжалованию в апелляционном 
порядке. Заочное решение может быть обжаловано в апелляционном 
порядке. 

Субъектами права апелляционного обжалования являются лица, 
участвующие в делах искового производства, т.е. истцы, ответчики, третьи 
лица. Прокурор вправе принести апелляционное представление на решение 
мирового судьи, если он участвовал в процессе у мирового судьи (ч. 2 ст. 
320ГПК РФ). 

3 Апелляционная жалоба и ее реквизиты. Апелляционная жалоба, 
представление подаются в районный суд только через мирового судью в 
письменной форме и должны содержать сведения, перечисленные в ст. 322 
ГПК РФ, а именно:  

- наименование районного суда, которому жалоба, представление 
адресованы; 

-  наименование лица, подающего жалобу, представление, его место 
жительства или место нахождения; 

- указание на то, какое решение мирового судьи обжалуется; 
- доводы жалобы, представления; 
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- перечень прилагаемых к жалобе, представлению документов. 
Апелляционная жалоба подписывается лицом, подавшим ее, либо его 

представителем. Однако если она подана представителем, то к ней должны 
быть приложены доверенность или иной документ, удостоверяющие 
полномочия представителя, при условии, что в деле не имеется таких 
документов. Апелляционное представление подписывается прокурором. 
Жалоба и приложенные к ней документы представляются с копиями по числу 
лиц, участвующих в деле. К апелляционной жалобе прилагается документ, 
подтверждающий уплату государственной пошлины, если жалоба подлежит 
оплате. Отметим, что в ГПК РФ не говорится о том, в каком размере 
апелляционная жалоба оплачивается государственной пошлиной. В 
юридической литературе высказана правильная точка зрения, что размер 
государственной пошлины при подаче апелляционной жалобы должен 
исчисляться так же, как и размер государственной пошлины при подаче 
кассационной жалобы, т.е. равен 50% от размера государственной пошлины, 
взимаемой при подаче исковых заявлений (жалоб) неимущественного 
характера, а по спорам имущественного характера — от размера 
государственной пошлины, исчисленной из суммы, оспариваемой стороной 
или другим лицом, участвующим в деле. 

4 Действия мирового судьи после получения апелляционной 
жалобы, представления. Принимая апелляционную жалобу, мировой судья 
должен совершить ряд действий с целью проверки соответствия жалобы 
требованиям ст. 321 и 322 ГПК РФ и оплаты государственной пошлины. Если 
она не соответствует требованиям, предусмотренным ст.322 ГПК РФ,  либо 
она не оплачена государственной пошлиной, то мировой судья выносит 
определение об оставлении ее без движения и назначает жалобщику срок для 
исправления указанных недостатков. Если лицо в установленный срок 
выполнит указания мирового судьи, то жалоба считается поданной в день ее 
первоначального представления в суд. В противном случае она считается не 
поданной и возвращается подавшему ее лицу. Кроме того, основанием 
возвращения апелляционной жалобы, представления является истечение 
срока  обжалования, если в жалобе, представлении не изложена просьба о  
восстановлении пропущенного срока либо в восстановлении этого срока 
отказано (п. 2 ч. 1 ст. 324 ГПК РФ). Апелляционная жалоба возвращается 
также по просьбе подавшего ее лица, и при отзыве представления 
прокурором, при условии, если дело не направлено в районный суд (ч. 2 ст. 
324 ГПК РФ) и если решение не обжаловано другими лицами, участвующими 
в деле. О возврате жалобы, представления мировой судья выносит 
определение, которое может быть обжаловано в районный суд (ст. 324 ГПК 
РФ). 

Мировой судья обязан принять апелляционную жалобу, представление, 
поданное с соблюдением всех требований закона и в установленный срок и 
направить участвующим в деле лицам копии жалобы и приложенных к ней 
документов. 
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Лица участвующие в деле, вправе представить мировому судье 
письменные возражения на апелляционную жалобу с приложением 
документов, подтверждающих эти возражения, в копиях по числу  лиц, 
участвующих в деле (ч. 2 ст. 325 ГПК РФ). 

По истечении срока обжалования мировой судья должен направить 
дело с апелляционной жалобой и поступившими на нее возражениями в 
районный суд. До истечения срока обжалования дело не может быть 
направлено в районный суд (ч. 3 ст. 325 ГПК РФ). Студенту следует 
определить чем обусловлены эти ограничения. 

5 Процессуальный порядок рассмотрения жалобы. По истечении 10-
дневного срока обжалования мировой судья направляет дело с 
апелляционной жалобой и поступившими на нее возражениями в районный 
суд (ст. 325 ГПК РФ). С момента поступления дела в районный суд 
возбуждается апелляционное производство. ГПК РФ не предусматривает 
вынесения определения о возбуждении апелляционного производства. По 
правилам производства в суде первой инстанции районный суд начинает 
подготовку дела к судебному рассмотрению. Районный судья назначает 
время и место рассмотрения дела (судебного заседания), о чем извещает 
участвующих в деле лиц. В апелляционной инстанции дело рассматривается 
судьей районного суда единолично. В процессуальной литературе 
существует мнение о том, что это противоречит принципу равенства всех 
перед законом и судом. Студенту следует проанализировать этот вопрос. 
Хотя апелляционная инстанция является судом второй инстанции, 
производство в ней согласно ч. 2 ст. 327 ГПК РФ ведется по правилам 
производства в суде первой инстанции. При этом судья районного суда не 
просто рассматривает и разрешает повторно дело, по которому вынесено 
решение мировым судьей, а проверяет законность и обоснованность этого 
решения. Такая проверка осуществляется как на основании имеющихся в 
деле материалов и установленных фактов, так и путем установления новых 
фактов и исследования новых доказательств по делу (ч. 3 ст. 327 ГПК РФ). 
Студенту следует изучить пределы рассмотрения апелляционной жалобы, 
порядок проведения судебного заседания, принципы судопроизводства, 
процессуальные права и обязанности лиц, участвующих в деле. 

6 Полномочия суда апелляционной инстанции. Полномочия суда 
апелляционной инстанции – его права и обязанности, которые могут быть 
реализованы в результате рассмотрения дела в апелляционном порядке. 
Согласно ст. 328 ГПК РФ апелляционная инстанция в результате 
рассмотрения жалобы, представления прокурора вправе: 

- оставить решение мирового судьи без изменения, а жалобу, 
представление без удовлетворения, если признает, что решение является 
законным и обоснованным. Оставляя апелляционную жалобу, представление 
без удовлетворения, суд обязан указать в своем решении мотивы, по которым 
доводы жалобы, представления не принимаются во внимание, признаны 
неправильными и не являющимися основанием к отмене решения мирового 
судьи (ч. 2 ст. 330 ГПК РФ). 
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- изменить решение мирового судьи или отменить его и вынести новое 
решение по тем же основаниям, что и суд кассационной инстанции, к нормам 
которой отсылает ч. 1 ст. 330 ГПК РФ (ст. 362 – 364 ГПК РФ); 

- отменить решение мирового судьи полностью или в части и 
прекратить производство по делу либо оставить жалобу без рассмотрения. 

В ст. 329 и 330 ГПК РФ не указаны основания, по которым 
апелляционная инстанция может прекратить производство по делу или 
оставить заявление без рассмотрения. Путем систематического толкования 
норм ГПК РФ можно прийти к выводу о том, что такие последствия могут 
наступить по тем же основаниям, что и в суде первой или кассационной 
инстанции (ст. 220, 222, 365 ГПК РФ). 

7 Акты суда апелляционной инстанции. По окончании заседания 
апелляционной суд удаляется в совещательную комнату для вынесения 
постановления. Согласно ч. 1 ст. 329 ГПК РФ апелляционная инстанция 
выносит два вида постановлений – апелляционное определение и 
апелляционное решение. В форме апелляционного определения суд 
апелляционной инстанции выносит постановление в следующих случаях: 

- жалоба не удовлетворяется, а решение мирового судьи оставляется 
без изменения; 

- решение мирового судьи отменяется полностью или в части, 
производство по делу прекращается или иск (заявление) оставляется без 
рассмотрения. 

Апелляционное решение выносится судьей районного суда в случаях 
изменения решения мирового судьи или отмены его с вынесением нового 
решения. В отличие от кассационной инстанции апелляционная инстанция не 
может направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции 
(мировому судье). Студенту необходимо изучить чем это обусловлено.  

Решения и определения апелляционной инстанции вступают в 
законную силу немедленно, кассационному обжалованию не подлежат (ст. 
330 ГПК РФ). 

8 Обжалование определений мирового судьи. Кроме решения, 
стороны и другие лица, участвующие в деле, вправе обжаловать и 
определение, вынесенное мировым судьей, в районный суд. Оно может быть 
обжаловано посредством подачи в письменной форме частной жалобы или 
представления в районный суд отдельно от решения в случаях, 
предусмотренных в ГПК РФ, а также когда определение мирового судьи 
препятствует дальнейшему движению дела. Вместе с тем в иных случаях на 
определения мирового судьи частные жалобы не подаются. Однако 
возражения против этих определений могут быть включены в 
апелляционную жалобу (ст. 331 ГПК). 

Частная жалоба может быть подана в течение десяти дней со дня 
вынесения определения мировым судьей без оплаты ее государственной 
пошлиной. 

Подача и рассмотрение частных жалоб происходит в порядке, 
предусмотренном для 
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обжалования решения мирового судьи (ст. 333 ГПК РФ). Рассмотрев 
частную жалобу, судья апелляционной инстанции вправе оставить 
определение мирового судьи без изменения, а жалобу - без удовлетворения 
либо отменить его полностью или в части и разрешить вопрос по существу. 

Определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по частной 
жалобе, обжалованию в кассационном порядке не подлежит и вступает в 
законную силу с момента его вынесения, пересмотр этого определения 
возможен только в порядке надзора. 

 
Решение задач 
Задача 1. Логинов обратился с иском к Чазову в районный суд о 

расторжении договора найма жилого помещения в связи с систематической 
неуплатой за квартиру. Чазов предъявил к Логинову встречный иск о 
взыскании с него невыплаченной денежной суммы за проданный ему ковер.  

Судья отказал Чазову в принятии заявления, указав, что его заявление 
не имеет встречного характера, не связано с требованием Логинова и 
совместное их рассмотрение нецелесообразно. 

Чазов подал частную жалобу на определение судьи. В принятии 
частной жалобы ему было отказано. Тогда он обратился с надзорной жалобой 
к председателю Верховного суда РФ и просил принести протест на 
определение судьи в порядке надзора. 

Чем отличается надзорный порядок пересмотра судебных 
постановлений от кассационного порядка? Могут ли быть пересмотрены 
указанные определения судьи в порядке надзора? 

 
Задача 2. Глебова предъявила иск в суд к Глебову о расторжении 

брака. Судья вынес определение об отложении рассмотрения дела на три 
месяца для примирения супругов. Глебова, не согласившись с данным 
определением судьи, подала частную жалобу в областной суд. Судья отказал 
в принятии жалобы, мотивируя это тем, что ГПК РФ не содержит нормы о 
праве на обжалование подобного рода определений. Глебова обратилась за 
консультацией в юридическую фирму.  

Каков должен быть ответ? 
 
Задача 3. Шарипов обратился в суд с заявлением о признании 

недееспособной своей жены Шариповой С., страдающей психическим 
расстройством. Заявление Шарипова судом удовлетворено. 

Прокурор района принес протест в порядке надзора на решение, 
вступившее в законную силу, в судебную коллегию областного суда и просил 
отменить решение суда, мотивируя это тем, что данное дело не могло быть 
рассмотрено районным судом без участия прокурора, однако судом он не 
был извещен. 

Объясните, какие должностные лица обладают правом на 
опротестование в порядке надзора судебных постановлений и какие суды 
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уполномочены рассматривать эти протесты. Какие обстоятельства 
могут служить основанием для пересмотра решений в порядке надзора? 

 
Задача 4. Прокурор в интересах государственного предприятия 

предъявил иск к охранникам Сидоренко, Петровой о взыскании 70000 рублей 
солидарно на том основании, что ответчики не обеспечили сохранность 
вверенного им имущества. Во время их дежурства неизвестными лицами 
была совершена кража материальных ценностей на указанную сумму. Судом 
иск удовлетворен.  

После вступления решения в законную силу Петрова обратилась с 
жалобой к председателю областного суда, в которой указала на то, что суд 
первой инстанции не выяснил полностью все фактические обстоятельства, в 
частности , что в день  совершения кражи она находилась на больничном, 
судом также не установлен конкретно день совершения кражи, кроме того, 
суд не принял во внимание ее семейное и имущественное положение. 
Петрова просила решение суда в отношении себя отменить и от 
имущественной ответственности освободить. 

Имеются ли основания для принесения протеста на решение суда в 
отношении Петровой? В каких пределах суд надзорной инстанции должен 
проверить дело? 

 
Задача 5. Решением районного суда Алешина обязана уплатить в 

пользу Парфеновой десять тысяч рублей в возмещение ущерба, 
причиненного ее имуществу вследствие затопления квартиры водой. Суд 
кассационной инстанции решение оставил без изменения. 

Прокурор Республики принес в порядке надзора протест на судебные 
постановления  и просил суд надзорной инстанции отменить их с 
вынесением нового решения по существу дела. При этом он указал на 
следующее: суды односторонне подошли к разрешению спора. Алешина 
намерена была предоставить суду второй инстанции новые доказательства, 
подтверждающие ее невиновность в случившемся, которые не были 
исследованы судом первой инстанции по независящим от нее причинам. 
Однако о времени и месте рассмотрения дела в кассационном порядке 
Алешину не известили. Эти доказательства (список свидетелей, акты, 
заключения) представлены в суд надзорной инстанции, суду следует их 
проверить с приглашением сторон, свидетелей и специалистов и решить дело 
с учетом новых доказательств.  

Объясните, вправе ли суды кассационной и надзорной инстанции 
исследовать новые доказательства. Вправе ли суд надзорной инстанции 
отменить постановление судов первой и кассационной инстанции и принять 
по существу новое решение? Как должен поступить суд надзорной 
инстанции в данной ситуации? 
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Задача 6. Прокурор республики направил один протест на два решения 
суда, мотивируя это тем, что решения вынесены по двум взаимосвязанным 
делам. 

Правильно ли поступил прокурор? Прокомментируйте возможные 
действия суда. 

 
Задача 7. Может ли суд, рассматривающий дело в порядке надзора, 

проверить дело в полном объеме или он связан доводами протеста?  
Вправе ли суд, рассматривающий дело в порядке надзора, сам 

истребовать необходимые материалы? Может ли он назначить экспертизу 
по делу, в том числе дополнительную или повторную? 
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система Консультант Плюс.- Электрон. дан.- М.: Высшая Школа, 2005 г. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб ОЗУ;  
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4) Диордиева, О. Обжалование определений суда первой инстанции / 
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5) Жилин, Г.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу РФ  / Г.А. Жилин. – М.: [б.и.], 2003. – 213 с.; 

6) Котов, О.Ю. Проблемы оставления искового заявления (жалобы) 
без движения в гражданском и арбитражном процессе / О.Ю. Котов  // 
Арбитражный и гражданский процесс. – 2003. -№ 3.-С.22-27; 

7) Симонян, С. Проблемы апелляционного производства по 
гражданским делам / С. Симонян  // Российская юстиция. -2001. - №11. – 
С.33-35;  

8) Треушников, М.К. Гражданское процессуальное право: учеб. / М.К. 
Треушников. - М.: Городец, 2003. – 720 с. – ISBN 5-95344-455-7; 

9) Шакирьянов, Р.В. Пределы рассмотрения дела судом 
апелляционной инстанции / Р.В. Шакирьянов // Арбитражный и гражданский 
процесс.-2004.-№1.-С.32. 

 
Тема 22. Обжалование и проверка судебных решений и 

определений, не вступивших в законную силу, в кассационном порядке – 
2 ч 
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1  Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право 
кассационного обжалования.  

2 Объект и субъект права обжалования, представления. Порядок и 
срок подачи кассационной жалобы, представления. Содержание 
кассационной жалобы. 

3 Действия судьи после получения кассационной жалобы, 
представления. Право присоединения к жалобе. Объяснения, возражения на 
жалобу. Оставление жалобы, представления без движения. 

4 Процессуальный порядок рассмотрения дел по кассационным 
жалобам, представлениям судом второй инстанции.  

5 Пределы рассмотрения кассационной жалобы. 
6 Полномочия суда кассационной инстанции. 
7 Определение суда кассационной инстанции. 
8 Обжалование определений суда первой инстанции. 
 
Методические рекомендации 
1 Сущность и значение стадии кассационного обжалования. Право 

кассационного обжалования. Обжалование судебных решений, не 
вступивших в законную силу, представляет собой наиболее быстрый и 
доступный способ проверки правильности судебного решения. Поскольку 
осуществление права на обжалование зависит от воли самих участвующих в 
деле лиц; сроки кассационного обжалования достаточно краткие, судебные 
расходы невелики; в законе не содержится обязательных оснований для 
обжалования, что делает его доступным практически любому лицу. Помимо 
судебного решения самостоятельным предметом кассационной проверки 
может стать и судебное определение — в тех случаях, когда это 
предусмотрено законом либо когда определение препятствует дальнейшему 
движению дела. Основной задачей кассационного производства является 
проверка законности и обоснованности решений, выносимых судами.  

Кассационное производство преследует  цель судебного контроля за 
деятельностью нижестоящих судов. В результате проверки судебных 
постановлений судом второй инстанции не только устраняются ошибки, 
допущенные нижестоящими судами по конкретным делам, но и 
осуществляется руководство судебной деятельностью и контроль над ней. 
Суды второй инстанции, обращая внимание судов на ошибки, допущенные 
ими при разрешении дела, указывая пути устранения этих ошибок, 
способствуют правильному пониманию и применению законов судами 
первой инстанции. 

Характерными чертами кассационной системы России являются: 
децентрализация кассационных инстанций, облегчающая возможность 
личного участия заинтересованных лиц в заседании суда второй инстанции; 
широкая возможность обжалования судебных решений. 

Право кассационного обжалования, представления является правом на 
возбуждение деятельности суда второй инстанции по проверке решения суда 
первой инстанции, не вступившего в законную силу. 
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2 Объект и субъект права обжалования, представления. Порядок и 
срок подачи кассационной жалобы, представления. Содержание 
кассационной жалобы. В соответствии со ст. 336 ГПК РФ право 
кассационного обжалования принадлежит сторонам и другим лицам, 
участвующим в деле. 

Объектом права обжалования, представления – решения судов первой 
инстанции, не вступившие в законную силу. Кассационные жалобы и 
представления могут быть принесены на решения всех судов РФ, принятые 
по первой инстанции, за исключением решений мировых судей (ст. 336 ГПК 
РФ).  

Самостоятельным объектом права обжалования может быть решение 
суда как в целом, так и в части, а также фактическое основание решения 
(мотивы решения). 

В случае обжалования части решения необжалованная часть не 
вступает в законную силу, поскольку суд второй инстанции вправе в 
интересах законности проверить решение суда первой инстанции в полном 
объеме. 

Кассационная жалоба может быть подана сторонами и другими 
лицами, участвующими в деле (ст. 336 ГПК РФ). Следовательно, право 
обжалования имеют истцы (соистцы), ответчики (соответчики), третьи лица, 
заявители и заинтересованные лица, государственные органы, органы 
местного самоуправления и все организации и лица, участвующие в деле с 
целью защиты чужих прав и интересов (ст. 34 ГПК РФ). Право обжалования 
в пределах установленного срока принадлежит также правопреемникам 
сторон и третьих лиц, что следует из ст. 44 ГПК РФ. Прокурор  может 
принести кассационное представление по  делу, в котором принимал  
участие.  

Участвующие в деле лица реализуют принадлежащее им право 
обжалования, представления судебных решений путем подачи кассационной 
жалобы или представления. Подача жалобы, представления влечет за собой 
важные правовые последствия, является необходимым процессуальным 
действием, порождающим право и обязанность суда второй инстанции 
проверить законность и обоснованность решения суда, не вступившего в 
законную силу; отодвигает момент вступления решения в законную силу, а, 
следовательно, и возможность его принудительного исполнения (за 
исключением случаев немедленного исполнения). 

Согласно ст. 338 ГПК РФ право на подачу кассационной жалобы, 
представления возникает со дня вынесения решения в окончательной форме 
и может быть осуществлено в течение десяти дней. Этот срок по общему 
правилу исчисляется со дня, следующего за днем вынесения решения в 
окончательной форме.  

Согласно ст. 339 ГПК РФ жалоба, представление должны содержать: 
- наименование, в который адресуется  жалоба, представление; 
- наименование лица, подающего жалобу, представление, его место 

жительства или место нахождения; 
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- указание на решение, которое обжалуется; 
- требования лица, подающего жалобу, или требования прокурора, 

приносящего представление, а также основания, по которым они считают 
решение суда неправильным; 

- перечень прилагаемых к жалобе, представлению доказательств. 
Необходимо отметить, что ссылка лица, подающего кассационную 

жалобу, или прокурора, приносящего кассационное представление, на новые 
доказательства, которые не были представлены в суд первой инстанции, 
допускается только в случае обоснования в жалобе, представлении, что эти 
доказательства невозможно было представить в суд первой инстанции. 

3 Действия судьи после получения кассационной жалобы, 
представления. Право присоединения к жалобе. Объяснения, 
возражения на жалобу. Оставление жалобы, представления без 
движения. Поступление жалобы или представления в суд не возбуждает 
автоматически кассационное производство. Для осуществления права на 
обжалование необходимы определенные условия: 

а) соблюдение кассационного срока для подачи жалобы, 
представления; 

б) подача жалобы или представления лицом, обладающим правом 
кассационного обжалования или представления; 

в) принесение жалобы, представления на решение, подлежащее 
обжалованию; 

 г) внесение государственной пошлины. 
При несоблюдении первых трех условий жалоба или представление 

подлежат возврату, причем в первом случае жалоба возвращается, если лицо, 
подавшее ее, не подало одновременно заявления о восстановлении 
пропущенного срока на обжалование либо если судом ему было отказано в 
восстановлении этого срока. В последнем случае жалоба оставляется без 
движения. Кассационные жалобы и представления подаются в суд, вынесший 
решение, но могут быть поданы и непосредственно в суд кассационной 
инстанции. Подача жалобы или представления непосредственно в 
кассационную инстанцию не является препятствием для рассмотрения 
жалобы или представления. 

Лицо, подавшее кассационную жалобу, может от нее отказаться. В 
случае принятия судом второй инстанции заявленного отказа кассационная 
жалоба остается без рассмотрения, а кассационное производство 
прекращается. 

После получения кассационной жалобы, представления в 
установленный ГПК РФ срок и в соответствии с требованиями ст. 339, 340 
судья обязан совершить действия, предусмотренные  ст. 343 ГПК РФ: 

- не позднее следующего после их получения дня направить лицам, 
участвующим в деле, копии жалобы, представления и приложенных к ним 
письменных доказательств; 
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- известить лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения 
жалобы, представления в кассационном порядке в суде субъекта РФ, 
окружном (флотском) военном суде. 

По истечении срока, установленного для кассационного обжалования, 
дело направляется в суд кассационной инстанции. 

Кассационные жалобы и представления рассматривает суд, 
вышестоящий по отношению к суду, вынесшему решение. В целях наиболее 
полной проверки судебного решения судом второй инстанции ГПК РФ 
предоставляет лицам, участвующим в деле, право подать объяснения, 
возражения на кассационную жалобу или представление, с приложением 
документов, подтверждающих эти возражения. Подача таких объяснений, 
возражений  особенно важна в тех случаях, когда лицо не может лично 
участвовать в судебном заседании кассационной инстанции либо когда дело 
впоследствии пересматривается в порядке надзора и имеющиеся в деле 
письменные объяснения на кассационную жалобу могут помочь суду прийти 
к правильному выводу. 

4 Процессуальный порядок рассмотрения дел по кассационным 
жалобам, представлениям судом второй инстанции. Производство в суде 
второй инстанции построено в основном на тех же началах, что и 
производство в суде первой инстанции, с теми лишь особенностями, которые 
вытекают из различия задач, стоящих перед названными судебными 
органами. Производство по кассационной жалобе, представлению начинается 
с момента поступления дела к председателю судебной коллегии по 
гражданским делам  суда кассационной инстанции, который поручает 
подготовку его к судебному заседанию одному из членов судебной коллегии 
(будущему докладчику дела) либо готовит дело сам. 

ГПК предусматривает определенные сроки, в течение которых дело 
должно быть рассмотрено кассационной инстанцией. Согласно ст. 348 ГПК 
РФ все суды кассационной инстанции, кроме Верховного суда РФ, должны 
рассмотреть дело по кассационной жалобе, представлению не позднее чем в 
течение месяца со дня их поступления.  

Верховный суд РФ должен рассмотреть дело не позднее чем в течение 
двух месяцев со дня их поступления, причем ГПК РФ не предусматривает 
право председателя суда всех уровней продлять срок рассмотрения дела, как 
это было в ГПК РФ 1964 года. 

Заседание суда второй инстанции принято делить на следующие  части: 
подготовительную, рассмотрение жалобы или протеста, постановление 

и оглашение определения. Студенту следует подробно изучить порядок 
проведения судебного заседания суда второй инстанции; провести 
сравнительную характеристику с рассмотрением дела судом первой 
инстанции и апелляционной инстанцией. 

5 Пределы рассмотрения кассационной жалобы. Существенным 
признаком кассационного производства является проверка судебного 
решения в пределах кассационной жалобы (ст. 347 ГПК РФ). Вместе с тем 
суд кассационной инстанции может проверять дело в полном объеме, как в 
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обжалованной, так и в не обжалованной части, независимо от мотивов 
жалобы (протеста), когда это необходимо в интересах законности. 

Суд второй инстанции обязан проверить правильность судебных 
решений не только с правовой стороны, не только с позиций правильного 
применения норм материального и процессуального права, но и со стороны 
фактической -с точки зрения полноты проведенного по делу судебного 
рассмотрения, соответствия выводов суда установленным обстоятельствам 
дела. Суд кассационной инстанции проверяет обоснованность решения суда 
первой инстанции не только по материалам, имеющимся в деле, но и по  
дополнительным материалам, представленные лицом, участвующим в деле, 
суд приобщает их к делу, если признает, что они не могли быть представлены 
в суд первой инстанции или необоснованно им не приняты. 

6 Полномочия суда кассационной инстанции. Полномочия суда 
второй инстанции – его права и обязанности, которые могут быть 
реализованы в результате рассмотрения кассационной жалобы, 
представления. 

Рассмотрев дело в кассационном порядке, суд согласно ст. 361 ГПК РФ 
вправе:  

1) оставить решение без изменения, а жалобу представление без 
удовлетворения;  

2) отменить решение полностью или в части и направить дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции в ином или в том же составе судей, 
если нарушения, допущенные судом первой инстанции, не могут быть 
исправлены судом кассационной инстанции; 

 3) изменить или отменить решение суда первой инстанции и вынести 
новое решение, не передавая дела на новое рассмотрение, если 
обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основании 
имеющихся, а также дополнительно представленных доказательств;  

4) отменить решение суда полностью или в части и прекратить 
производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения; 

Полномочия суда второй инстанции по изменению решения и 
вынесения нового решения различны по содержанию, но условия их 
применения одинаковы. Новое решение по содержанию противоположно 
решению суда первой инстанции, в нем меняется основной вывод суда о 
правах и обязанностях сторон. Следовательно, новое решение  - это суждение 
о существовании самого спорного права.  

В отличие от этого изменение решения – это снижение или увеличение 
присужденной суммы, а также любое иное изменение резолютивной части 
решения и его мотивов. Согласно ст.363 ГПК РФ суд второй инстанции 
может вынести частное определение по делу информационного характера по 
тем же основаниям, что и суд первой инстанции, если это не было сделано 
последним (ст. 226 ГПК РФ). В этом вопросе студенту следует подробнее 
рассмотреть полномочия суда второй инстанции с использованием судебной 
практики и определить значение частных определений в практике судов 
кассационной инстанции.   
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7 Определение суда кассационной инстанции. По окончании 
заседания суда кассационной инстанции судебная коллегия удаляется в 
совещательную комнату для вынесения постановления по делу. 
Постановление суда второй инстанции, вынесенное в результате пересмотра 
дела по жалобе, представлению, называется кассационным определением 
(361 ГПК РФ). Кассационное определение состоит из четырех частей (ч. 2 ст. 
366 ГПК РФ): вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной.  

Определение суда второй инстанции вступает в законную силу 
немедленно по оглашении и не может быть обжаловано в кассационном 
порядке (ст. 367 ГПК РФ).  

Согласно ст. 369 ГПК РФ указания суда кассационной инстанции о 
необходимости совершения процессуальных действий, изложенные в 
определении об отмене решения суда первой инстанции и передаче дела на 
новое рассмотрение, обязательны для суда, вновь рассматривающего дело. В 
силу принципа независимости судей и подчинения их только закону суд 
кассационной инстанции не вправе предрешать вопросы о достоверности или 
недостоверности того или иного доказательства, о преимуществе одних 
доказательств перед другими, а также о том, какое решение должно быть 
вынесено при новом рассмотрении дела (ч. 2 ст. 369 ГПК РФ). Таким 
образом, закон ограничивает полномочия суда кассационной инстанции, не 
допуская вмешательства его в деятельность нижестоящего суда по оценке 
доказательств и вынесению окончательного решения по делу.  

8 Обжалование определений суда первой инстанции. Помимо 
судебных решений, предметом обжалования и опротестования могут быть 
также определения суда (судьи) первой инстанции. 

Вопрос о самостоятельном обжаловании (опротестовании) определений 
решается с учетом их значения, характера и тех последствий, которые они 
влекут. 

Студенту следует знать, что закон допускает обжалование не всех 
определений суда первой инстанции, так как возможность неограниченного 
обжалования определений суда первой инстанции повлекла бы за собой лишь 
ненужную затяжку процесса, волокиту в разбирательстве дела. Определения 
всех судов первой инстанции могут быть разделены на две группы: 
определения, не подлежащие обжалованию, и определения, подлежащие 
обжалованию. 

К определениям, не подлежащим обжалованию, относятся: 
1) определения, на недопустимость обжалования которых прямо 

указано в законе (ч. 2 ст.371 ГПК РФ). Этот единственный случай, когда ГПК 
РФ прямо предусматривает запрет обжалования определения суда первой 
инстанции. Кодекс исключает из объектов кассационного обжалования также 
определения мировых судей (ч. 1 ст. 371), поскольку по отношению к 
мировым судьям судом второй инстанции является апелляционный; 

2) определения, не преграждающие движения дела, если законом прямо 
не предусмотрена возможность их обжалования. 
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Определения, не подлежащие обжалованию, носят, как правило, 
подготовительный характер или выносятся по вопросам движения дела.  

К определениям, подлежащим обжалованию путем подачи частной 
жалобы, относятся: 

а) определения, допустимость обжалования которых прямо 
предусмотрена нормами ГПК;  б) определения, преграждающие возможность 
дальнейшего движения дела, его рассмотрения по существу, - так 
называемые пресекательные и заключительные определения. 

Остальные определения суда первой инстанции самостоятельному 
обжалованию и опротестованию не подлежат, но возражения против них 
могут быть включены в кассационную жалобу (протест). 

 
Решение задач 
Задача 1. Может ли кассационная жалоба быть подана на часть 

решения, например, на его резолютивную часть? Если кассационная жалоба 
(протест) подана не на решение суда в целом, а только на его отдельную 
часть, то вступает ли обжалуемое решение в законную силу?  

Дайте аргументированный ответ, используя постановления Пленумов 
Верховного суда. 

 
Задача 2. В суде кассационной инстанции при рассмотрении дела по 

иску Новикова к предприятию о восстановлении на работе выяснилось, что 
один из членов судебной коллеги по гражданским делам суда Республики 
ранее участвовал в рассмотрении этого дела в суде первой инстанции в 
качестве судьи. 

Может ли этот член судебной коллегии участвовать в рассмотрении 
данного дела? 

 
Задача 3. Хайруллин в кассационной жалобе указал, что решение суда 

о разделе имущества супругов вынесено с нарушением норм гражданского 
процессуального права, так как он, как ответчик не был извещен о дне и часе 
судебного заседания. 

Суд Республики отклонил жалобу на том основании, что решение 
является обоснованным и вынесено в соответствии с нормами семейного 
законодательства. 

Правильно ли определение суда Республики? 
 
Задача 4. Допускается ли обжалование нижеперечисленных 

определений суда?  Если да, то в каком порядке: 
а) об отказе в принятии искового заявления; 
б) об оставлении искового заявления без движения; 
в) о назначении срока для исправления недостатков искового 

заявления; 
г) об отказе в принятии встречного иска; 
д) об отложении разбирательства дела; 
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е) о прекращении производства по делу; 
ж) об оставлении иска без рассмотрения; 
з) о приостановлении производства по делу; 
и) на частные определения; 
к) о восстановлении пропущенного процессуального срока; 
л) о назначении экспертизы и об отказе в этом; 
м) о передаче дела, принятого судом к своему производству, в другой 

суд.                                                                                                                                                                                                               
 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

2) Грицианов, А.С. Кассационное производство в советском 
гражданском процессе / А.С. Грицианов. – Томск: [б.и.],    1980. – 45 с.; 

3) Зайцев, И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе 
/ И.М. Зайцев. – Саратов:  [б.и.],   1985. – 120 с.; 

4) Иваненко, Ю.Г. Кассационное обжалование судебных определений 
по гражданским делам / Ю.Г. Иваненко // Законодательство.- 2002.- №4.- 
С.44-49; 

5) Жилин, Г.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу РФ  / Г.А. Жилин. – М.: [б.и.], 2003. – 213 с.; 

6) Сыснова, Е.Н. Вынесение нового решения судом кассационной 
инстанции / Е.Н. Сыснова // Юрист. – 2001. - №1. – С.29-31 ; 

7) Треушников, М.К. Гражданское процессуальное право: учеб. /М.К. 
Треушников. - М.: Городец, 2003. – 720 с. – ISBN 5-95344-455-7. 

 
Тема 23. Обжалование и проверка судебных решений, определений, 

постановлений, вступивших в законную силу, в порядке надзора – 4 ч 
1 Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений в порядке судебного надзора. Право на 
обращение в суд надзорной инстанции. 

2 Порядок обращения в суд надзорной инстанции. 
3 Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. 
4 Действия суда надзорной инстанции после получения надзорной 

жалобы или представления прокурора. 
5 Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде надзорной 

инстанции. 
6 Полномочия суда надзорной инстанции. 
 
Методические рекомендации 
1 Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений в порядке судебного надзора. Право на 
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обращение в суд надзорной инстанции. Обычно ошибки суда первой 
инстанции должны исправляться в кассационном порядке. Но судебные 
решения не всегда становятся предметом проверки со стороны суда второй 
инстанции в силу того, что одни из них (а таких большинство) не 
обжалуются никем из участников, а другие вообще не подлежат 
кассационному обжалованию. Кроме того, сама кассационная инстанция 
тоже может не выявить допущенные по делу ошибки. Проверяя правильность 
судебных решений, вступивших в законную силу, надзорная инстанция не 
только исправляет допущенные ошибки по конкретным делам, но и 
оказывает большое влияние на судебную практику, обеспечивая правильное 
и единообразное применение судами действующего законодательства. 
Сущность пересмотра дел в порядке надзора заключается в том, что 
управомоченные на то суды проверяют законность вступивших в законную 
силу решений и определений после предварительной проверки надзорных 
жалоб лиц, участвующих в деле, в том числе и прокурора, если он участвовал 
в деле. Различие лишь в том, что его обращение называется представлением. 

Субъектами права на обращение в суд надзорной инстанции являются 
лица, участвующие в деле, т.е. истцы, ответчики, третьи лица, а также 
заявители и заинтересованные лица, участвующие в делах, возникающих из 
публично – правовых отношений и в делах особого производства. 

Объектом права обжалования в порядке надзора согласно ч. 1 ст. 376  
ГПК РФ являются вступившие в законную силу судебные решения и 
определения, за исключением судебных определений Президиума 
Верховного суда РФ. В этом вопросе необходимо провести сравнительную 
характеристику производства по пересмотру вступивших в законную силу 
судебных постановлений от производства в суде второй инстанции.  

2 Порядок обращения в суд надзорной инстанции. Судебные 
постановления могут быть обжалованы в течение года со дня их вступления в 
законную силу.  

Но по одному и тому же делу может быть вынесено разновременно 
несколько постановлений. Надзорная жалоба или представление прокурора 
подается непосредственно в суд надзорной инстанции. 

В этом вопросе следует подробнее изучить суды, которые вправе 
рассматривать дела в порядке надзора 

3 Содержание надзорной жалобы, представления прокурора. В ст. 
378 ГПК РФ  установлены требования к содержанию надзорной жалобы, 
представления. В них должны быть указаны сведения, необходимые для 
решения вопроса об истребовании дела. 

Надзорная жалоба, представление должны содержать: 
1) наименование суда, в который они адресуются; 
2) наименование лица, подающего жалобу или представление, его 

место жительства или место нахождения и процессуальное положение в деле; 
3) наименование других лиц, участвующих в деле, их место жительства 

или место нахождения; 
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4) указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной 
или кассационной или надзорной  инстанции, и содержание принятых ими 
решений; 

5) указание на решение, определение суда и постановление президиума 
суда надзорной инстанции, которые обжалуются; 

6) указание на то, в чем заключается допущенное судами существенное 
нарушение закона; 

7) просьбу лица, подающего жалобу или представление. 
4 Действия суда надзорной инстанции после получения надзорной 

жалобы или представления прокурора. Надзорная жалоба или 
представление прокурора по поручению председателя суда или его 
заместителя передается на рассмотрение судьи данного суда (ст. 379 ГПК 
РФ). Судья, которому поручено рассмотрение жалобы или представления 
должен, прежде всего, проверить соответствие жалобы, представления 
предъявляемым требованиям. Жалоба, представление, не соответствующие 
требованиям, предусмотренным ст. 377, 378 ГПК РФ, возвращаются без 
рассмотрения по существу в течение 10 дней со дня их поступления в суд 
надзорной инстанции. В этом вопросе следует рассмотреть основания 
возвращения жалобы, представления; действия судьи по результатам 
рассмотрения жалобы, представления; порядок вынесения определения об 
отказе в истребовании дела, определения об истребовании дела; порядок 
рассмотрения дел, истребованных в суд надзорной инстанции; содержание 
определений об отказе в передаче дела для рассмотрения по существу, о 
передаче дела для рассмотрения по существу. 

5 Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде надзорной 
инстанции. Судебное заседание обычно делится на подготовительную часть, 
доклада дела, постановление и оглашение постановления, определения. Если 
участвующие в деле лица извещались о времени и месте рассмотрения дела и 
явились в судебное заседание, они дают объяснения после доклада дела. 
Неявка же указанных лиц не препятствует рассмотрению жалобы, 
представления. 

При рассмотрении дела в порядке надзора все вопросы решаются 
большинством голосов. При равном количестве голосов, поданных за 
пересмотр дела в порядке надзора против его пересмотра, надзорная жалоба 
или представление прокурора считаются отклоненными. Рассмотрев жалобу, 
представление  суд надзорной инстанции выносит определение, 
постановление. Постановление президиума соответствующего суда 
подписывается его председателем, определение судебной коллегии – 
судьями, рассматривавшими дело в порядке надзора. Студенту следует 
обратить внимание при изучении данного вопроса на составы судебных 
органов, рассматривающих надзорные жалобы, представления. 

6 Полномочия суда надзорной инстанции. Полномочия суда 
надзорной инстанции определены в ст. 390 ГПК РФ: 
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1) оставить судебное постановление суда первой, второй или надзорной 
инстанции без изменения, надзорную жалобу, представление прокурора о 
пересмотре дела в порядке надзора без удовлетворения; 

2) отменить судебное постановление суда первой, второй или 
надзорной инстанции полностью либо в части и направить дело на новое 
рассмотрение; 

3) отменить судебное постановление суда первой, второй или 
надзорной инстанции полностью либо в части и оставить заявление без 
рассмотрения либо прекратить производство по делу; 

4) оставить в силе одно из ранее вынесенных по делу постановлений; 
5) отменить либо изменить судебное постановление суда первой, 

второй или надзорной инстанций и вынести новое судебное постановление, 
не передавая дела на новое рассмотрение, если допущена ошибка в 
применении и толковании норм материального права; 

6) оставить надзорную жалобу или представление прокурора без 
рассмотрения по существу при наличии оснований, предусмотренных ст. 380 
ГПК РФ. 

Также в соответствии со ст. 389 ГПК РФ председатель Верховного суда 
РФ или заместитель председателя Верховного суда РФ имеет право внести в 
Президиум Верховного суда РФ мотивированное представление о 
пересмотре судебных постановлений в порядке надзора в целях обеспечения 
единства судебной практики и законности.  

 
Решение задач 
Задача 1. Логинов обратился с иском к Чазову в районный суд о 

расторжении договора найма жилого помещения в связи с систематической 
неуплатой за квартиру. Чазов предъявил к Логинову встречный иск о 
взыскании с него невыплаченной денежной суммы за проданный ему ковер.  

Судья отказал Чазову в принятии заявления, указав, что его заявление 
не имеет встречного характера, не связано с требованием Логинова и 
совместное их рассмотрение нецелесообразно. 

Чазов подал частную жалобу на определение судьи. В принятии 
частной жалобы ему было отказано. Тогда он обратился с надзорной жалобой 
к председателю Верховного суда РФ и просил принести протест на 
определение судьи в порядке надзора. 

Чем отличается надзорный порядок пересмотра судебных 
постановлений от кассационного порядка? Могут ли быть пересмотрены 
указанные определения судьи в порядке надзора? 

 
Задача 2. Глебова предъявила иск в суд к Глебову о расторжении 

брака. Судья вынес определение об отложении рассмотрения дела на три 
месяца для примирения супругов. Глебова, не согласившись с данным 
определением судьи, подала частную жалобу в областной суд. Судья отказал 
в принятии жалобы, мотивируя это тем, что ГПК РФ не содержит нормы о 
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праве на обжалование подобного рода определений. Глебова обратилась за 
консультацией в юридическую фирму.  

Каков должен быть ответ? 
 
Задача 3. Шарипов обратился в суд с заявлением о признании 

недееспособной своей жены Шариповой С., страдающей психическим 
расстройством. Заявление Шарипова судом удовлетворено. 

Прокурор района принес протест в порядке надзора на решение, 
вступившее в законную силу, в судебную коллегию областного суда и просил 
отменить решение суда, мотивируя это тем, что данное дело не могло быть 
рассмотрено районным судом без участия прокурора, однако судом он не 
был извещен. 

Объясните, какие должностные лица обладают правом на 
опротестование в порядке надзора судебных постановлений и какие суды 
уполномочены рассматривать эти протесты. Какие обстоятельства 
могут служить основанием для пересмотра решений в порядке надзора? 

 
Задача 4. Прокурор в интересах государственного предприятия 

предъявил иск к охранникам Сидоренко, Петровой о взыскании 70000 рублей 
солидарно на том основании, что ответчики не обеспечили сохранность 
вверенного им имущества. Во время их дежурства неизвестными лицами 
была совершена кража материальных ценностей на указанную сумму. Судом 
иск удовлетворен.  

После вступления решения в законную силу Петрова обратилась с 
жалобой к председателю областного суда, в которой указала на то, что суд 
первой инстанции не выяснил полностью все фактические обстоятельства, в 
частности , что в день  совершения кражи она находилась на больничном, 
судом также не установлен конкретно день совершения кражи, кроме того, 
суд не принял во внимание ее семейное и имущественное положение. 
Петрова просила решение суда в отношении себя отменить и от 
имущественной ответственности освободить. 

Имеются ли основания для принесения протеста на решение суда в 
отношении Петровой? В каких пределах суд надзорной инстанции должен 
проверить дело? 

 
Задача 5. Решением районного суда Алешина обязана уплатить в 

пользу Парфеновой десять тысяч рублей в возмещение ущерба, 
причиненного ее имуществу вследствие затопления квартиры водой. Суд 
кассационной инстанции решение оставил без изменения. 

Прокурор Республики принес в порядке надзора протест на судебные 
постановления  и просил суд надзорной инстанции отменить их с 
вынесением нового решения по существу дела. При этом он указал на 
следующее: суды односторонне подошли к разрешению спора. Алешина 
намерена была предоставить суду второй инстанции новые доказательства, 
подтверждающие ее невиновность в случившемся, которые не были 
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исследованы судом первой инстанции по независящим от нее причинам. 
Однако о времени и месте рассмотрения дела в кассационном порядке 
Алешину не известили. Эти доказательства (список свидетелей, акты, 
заключения) представлены в суд надзорной инстанции, суду следует их 
проверить с приглашением сторон, свидетелей и специалистов и решить дело 
с учетом новых доказательств.  

Объясните, вправе ли суды кассационной и надзорной инстанции 
исследовать новые доказательства. Вправе ли суд надзорной инстанции 
отменить постановление судов первой и кассационной инстанции и принять 
по существу новое решение? Как должен поступить суд надзорной 
инстанции в данной ситуации? 

 
Задача 6. Прокурор республики направил один протест на два решения 

суда, мотивируя это тем, что решения вынесены по двум взаимосвязанным 
делам. 

Правильно ли поступил прокурор? Прокомментируйте возможные 
действия суда. 

 
Задача 7. Может ли суд, рассматривающий дело в порядке надзора, 

проверить дело в полном объеме или он связан доводами протеста?  
Вправе ли суд, рассматривающий дело в порядке надзора, сам 

истребовать необходимые материалы? Может ли он назначить экспертизу 
по делу, в том числе дополнительную или повторную? 

 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1; 

2) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

3)  Алексеевская, Е. Существенное нарушение норм материального 
права как основание для отмены или изменения судебных постановлений в 
порядке надзора / Е. Алексеевская // Российская юстиция. – 2003. - №6.- С.11-
15; 

4) Кац, С.Ю. Судебный надзор в гражданском судопроизводстве  / 
С.Ю.Кац.  – М.: [б.и.], 1980. – 56 с.; 

5) Никоноров, С.Ю. Задачи и цели стадии проверки судебных  
постановлений в порядке надзора в гражданском процессе / С.Ю. Никоноров 
// Арбитражный и гражданский процесс.-2004.-№2. - С.37; 

6) Трубников, П.Я. Пересмотр решений в порядке судебного надзора / 
П.Я. Трубников. - М.: [б.и.], 1974. – 69 с. 
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Тема 24. Пересмотр вступивших в законную силу решений, 
определений и постановлений  по вновь открывшимся обстоятельствам 
– 2 ч 

1 Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как 
стадия процесса. 

2 Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

3 Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых доказательств. 
4 Форма и содержание заявления о пересмотре дела по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Круг лиц, имеющих право возбуждать 
производство по пересмотру дела по вновь открывшимся обстоятельствам, 
сроки обращения. 

5 Суды, рассматривающие дело по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

6 Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре дела 
по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 
Методические рекомендации 
1 Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам как 

стадия процесса. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам – это 
самостоятельная стадия гражданского процесса, возбуждаемая по заявлению 
лица, участвующего в деле, или его представителя, оспаривающего судебный 
акт в связи с открытием существовавших на момент рассмотрения дела 
обстоятельств, которые не были и не могли быть известны заявителю в 
период судебного разбирательства. 

Если в порядке надзора суд, проверяющий судебное постановление, 
обладает самыми широкими полномочиями  вплоть до вынесения нового 
решения (ст. 390 ГПК), то при пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам суду дано право либо отменить решение, либо оставить его 
в силе (ст. 397 ГПК). 

В этом вопросе следует провести сравнительный анализ производства в 
суде надзорной инстанции и стадии по пересмотру по вновь открывшимся 
обстоятельствам решений, определений суда, постановлений суда надзорной 
инстанции.  

2 Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Основаниями для пересмотра решений, 
определений и постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 
являются: 

1)  «существенные для дела обстоятельства, которые не были и не 
могли быть известны заявителю» (ст.392 ГПК РФ). Вновь открывшиеся 
обстоятельства, таким образом, это юридические факты, существовавшие в 
момент рассмотрения дела и имеющие существенное значение для его 
разрешения, которые не были и не могли быть известны ни заявителю, ни 
суду; 
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2) заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение 
эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, 
повлекшие за собой принятие незаконного или необоснованного решения, 
определения суда, постановления суда надзорной инстанции и 
установленные вступившими в законную силу приговором суда, т. е. 
недоброкачественность доказательств и пороки средств доказывания; 

3) преступные деяния сторон, других лиц, участвующих  в деле, их 
представителей, преступления судей, совершенные при рассмотрении и 
разрешении данного дела и установленные вступившим в законную силу 
приговором суда, т. е. преступные деяния субъектов процесса; 

4) отмену решения, приговора, определения или постановления 
президиума суда надзорной инстанции либо постановления государственного 
органа или органа местного самоуправления, послуживших основанием для 
принятия решения, определения суда или постановления президиума 
надзорной инстанции, т. е. опровержение преюдициально установленного 
факта, либо факта, установленного иным несудебным органом, положенным 
в основу постановления суда. 

Незаконность и необоснованность пересматриваемого постановления в 
данном случае является следствием открытия новых, т.е. вновь открывшихся, 
обстоятельств, которые не мог учесть суд в момент вынесения 
постановления, поскольку они не были и не могли быть известны ни 
заявителю, ни суду, и о них стало известно лишь после вынесения 
постановления. Поэтому для решения вопроса о пересмотре постановлений 
по вновь открывшимся обстоятельствам не требуется проверять по 
материалам дела правильность применения судом закона, совершения тех 
или иных процессуальных действий, правильность оценки доказательств, что 
характерно для пересмотра решений в порядке надзора. Главная задача суда 
— выяснить наличие или отсутствие вновь открывшихся обстоятельств и 
установить, повлияли ли они на правильность вынесенного постановления. 

Законность и обоснованность судебного постановления в данном 
случае проверяется не под углом зрения соответствия его имеющимся в деле 
и дополнительно представленным материалам, а в связи с вновь 
открывшимися обстоятельствами, до их выявления судебное постановление 
признавалось правильным, ибо соответствовало тем фактам, которые 
объективно мог иметь суд в своем распоряжении при рассмотрении дела. 

Следовательно, в основе допущенных упущений не лежит судебная 
ошибка. Исключения составляют лишь случаи пересмотра дела вследствие 
преступных деяний судей, совершенных при рассмотрении конкретного дела. 

Хрестоматийным примером вновь открывшегося обстоятельства 
является обнаружение завещания после вынесения судом первой инстанции 
решения по делу о разделе наследства между наследниками по закону. 

3 Отличие вновь открывшихся обстоятельств от новых 
доказательств. Можно выделить следующие отличительные признаки вновь 
открывшегося обстоятельства: 
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– во-первых, это юридический факт, который уже существовал в 
момент рассмотрения дела; и этим вновь открывшееся обстоятельство 
отличается от вновь открывшегося доказательства. Обнаружение 
неизвестного заявителю документа, подтверждающего его право на 
получение от ответчика истребуемого имущества после того, как решение 
суда уже вступило в законную силу, будет вновь открывшимся 
доказательством, так как никакого неизвестного суду обстоятельства в этом 
случае нет. Получает подтверждение то обстоятельство, которое суд первой 
инстанции счел недоказанным при первом рассмотрении дела; 

– во-вторых, обстоятельство должно было существовать в момент 
рассмотрения дела и вынесения судебного постановления, только полная 
неосведомленность о нем препятствовала суду вынести иное решение. 
Нельзя поэтому относить их к таким фактам, которые возникают после 
рассмотрения дела судом. Это новые обстоятельства, которые могут быть 
положены в основание нового иска; 

– в- третьих, юридический факт не был и не мог быть известен лицу, 
заявляющему о вновь открывшихся обстоятельствах; 

– в – четвертых, юридический факт должен иметь существенное 
значение для дела, то есть ставить под сомнение или опровергать итоговые 
выводы суда; 

4 Форма и содержание заявления о пересмотре дела по вновь 
открывшимся обстоятельствам. Круг лиц, имеющих право возбуждать 
производство по пересмотру дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам, сроки обращения.  В ГПК РФ не регламентирована 
форма и содержание заявления о пересмотре решения, определения суда или 
постановления президиума надзорной инстанции по вновь открывшимся 
обстоятельствам и, как следствие, не предусмотрены последствия нарушения 
формы и содержания заявления. Студенту следует самостоятельно 
определить форму и содержание такого заявления исходя из сложившейся 
судебной практики. 

      Заявление, представление о пересмотре по вновь открывшимся 
обстоятельствам решения, определения суда или постановления президиума 
надзорной инстанции может быть подано сторонами, прокурором, другими 
лицами, участвующими в деле, в суд, принявший данное решение, 
определение или постановление. Такие заявление, представление могут быть 
поданы в течение трех месяцев со дня установления оснований для 
пересмотра. Этот срок по просьбе сторон и других участвующих в деле лиц 
может быть восстановлен судом, если он признает, что срок пропущен по 
уважительной причине. 

 Статья 395 ГПК РФ устанавливает порядок исчисления срока подачи 
заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, 
определения суда или постановления президиума надзорной инстанции.   

5 Суды, рассматривающие дело по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Если пересмотр в порядке надзора производится 
вышестоящими судебно-надзорными инстанциями, то в стадии пересмотра 
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по вновь открывшимся обстоятельствам проверку постановления проводит 
тот же самый суд, который его вынес.  Следовательно, заявление о 
пересмотре подается:  

а) если пересматриваются решения и определения суда первой 
инстанции — в суд первой инстанции;  

б) если пересматривается определение кассационной инстанции — в 
суд, рассматривающий кассационные жалобы и представления;  

в) если пересматривается определение или постановление надзорной 
инстанции — в суд надзорной инстанции. Данное обстоятельство делает эту 
стадию в полном смысле слова исключением из правила, в соответствии с 
которым суд, разрешивший дело по существу, не может ни изменять, ни 
отменять своего решения. Интересно, что состав суда, порядок и сроки 
рассмотрения заявления, представления специально для стадии пересмотра 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам в ГПК РФ не установлены и 
определяются в зависимости от правил, регламентирующих рассмотрение 
дела в соответствующей инстанции. 

6 Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Право возбуждения 
производства по вновь открывшимся обстоятельствам предоставлено всем 
участвующим в деле лицам. Заявление или представление о пересмотре 
подается в суд,  вынесший решение, определение или постановление. 
Решение суда, вступившее в законную силу, пересматривается по вновь 
открывшимся обстоятельствам судом, вынесшим это решение, а определения 
и постановления кассационной или надзорной инстанции, которыми 
изменено решение суда первой инстанции или постановлено новое решение, 
пересматриваются судом, изменившим решение или вынесшим новое 
решение. 

Получив заявление с просьбой о пересмотре, судья истребует 
производство по делу, извещает заявителя и других участвующих в деле лиц 
о времени и месте заседания. принимает меры к получению различных 
доказательств. 

Приступая к судебному разбирательству, суд прежде всего выясняет 
вопрос о явке заявителя и других участвующих в деле лиц; проверяет, были 
ли они надлежащим образом извещены о дне слушания дела. При отсутствии 
сведений о вручении повесток слушание по делу откладывается и вновь суд 
извещает лиц участвующих в деле о судебном заседании. Неявка указанных 
лиц не будет препятствовать рассмотрению заявления лишь в том случае, 
если они в установленном законом порядке были извещены о слушании дела. 

Заявление о пересмотре рассматривается в открытом судебном 
заседании. В тех случаях, когда по обстоятельствам дела открытое 
разбирательство будет противоречить интересам охраны государственной 
или служебной тайны или может оказаться нежелательным с точки зрения 
разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле 
лиц, суд выносит определение о рассмотрении вопроса о пересмотре дела в 
закрытом судебном заседании. 
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Суд, рассматривающий заявление о пересмотре, прежде всего выявляет 
сам факт наличия вновь открывшихся обстоятельств. Затем решает, 
насколько вновь открывшиеся обстоятельства повлияли на правильность 
вынесенного постановления, для разрешения этих вопросов суд оценивает в 
первую очередь новые доказательства, подтверждающие вновь открывшиеся 
обстоятельства и необходимость пересмотра решения именно вследствие 
данных обстоятельств. 

Рассмотрев заявление о пересмотре, суд выносит мотивированное 
определение, которым может: 

-  признать обстоятельство вновь открывшимся и на этом основании 
отменить оспариваемый судебный акт, и рассмотреть дело с учетом вновь 
открывшегося обстоятельства. Очевидно, при рассмотрении заявления 
вышестоящими судами дело может быть направлено на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции; 

-  отказать в признании обстоятельств вновь открывшимися и оставить 
судебное постановление в силе. 

Обжалованию подлежит только определение суда об отказе в 
признании обстоятельств вновь открывшимися (ст. 397 ГПК РФ). 
Определение же суда об удовлетворении заявления о пересмотре 
обжалованию не подлежит. 

 
Решение задач 
Задача 1. Решением районного суда произведен раздел совместно 

нажитого имущества супругов Бариновых. Через шесть месяцев Баринова 
подала в суд заявление о пересмотре данного решения по вновь 
открывшимся обстоятельствам, указав на то, что после вступления решения в 
законную силу ей стало известно, что ее бывший супруг в период совместной 
жизни приобрел жилой дом и данное обстоятельство скрыл от нее. В связи с 
этим дом оказался не включенным в перечень совместного имущества 
супругов. Баринова полагает, что прежнее решение суда должно быть 
отменено и дело рассмотрено с учетом вновь открывшегося обстоятельства. 

Является ли обстоятельство, на которое ссылается Баринова, вновь 
открывшимся? Какой порядок установлен для пересмотра постановлений? 

 
Задача 2. По заявлению Мазина о пересмотре по вновь открывшимся 

обстоятельствам было отменено решение районного суда о разделе 
кооперативной квартиры и слушание гражданского дела назначено для 
повторной проверки утверждений и возражений сторон. В судебном 
заседании Мазин заявил ходатайство об отмене определения о пересмотре 
решения, так как он ошибочно полагал, что факты, по которым решение 
было пересмотрено, приведут к увеличению его доли в квартире, однако 
теперь ему стало ясно, что он был не прав. Объясните, может ли быть 
объектом пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам само 
определение об этом. Могут ли эти определения быть обжалованы? 
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Задача 3. Решение районного суда с Попова были взысканы алименты 
в пользу Ивановой на содержание ее несовершеннолетней дочери Анны. 

Впоследствии по иску Попова суд признал недействительной запись об 
отцовстве в свидетельстве о рождении Анны. В связи с этим прокурор 
предъявил иск в суд в интересах Попова об освобождении его от уплаты 
алиментов в пользу Ивановой.  

Судья отказал в принятии заявления, мотивируя это тем, что прокурору 
следовало обратиться в суд с заявлением о пересмотре решения по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Правомерны ли действия суда? 
 
Задача 4.  По решению районного  суда от 14 января 1998 года было 

разделено имущество, которое осталось после смерти Дунаева Р., в равных 
частях между детьми умершего – Дунаевым А. и Сидоровой Н. 5 марта 2005 
года было обнаружено завещание Дунаева Р., в котором он большую часть 
имущества завещал Дунаеву А.  

Дунаев А. после трехмесячной командировки 7 июля 2005 года подал в 
районный суд заявление о пересмотре решение от 14 января 1998 года по 
вновь открывшимся обстоятельствам.  

Как должен поступить суд? 
 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
 1)  АлиевТ.Т. Принцип всестороннего  исследования доказательств о 

вновь открывшихся обстоятельствах гражданского судопроизводства / Т.Т. 
Алиев, М.А. Громов // Право и политика.-2003.-№11.- С.34-37; 

2) Зайцев, И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе 
/ И.М. Зайцев. – Саратов:  [б.и.],  1985. – 77 с.; 

3) Морозова, Л.С. Пересмотр судебных решений по вновь 
открывшимся обстоятельствам / Л.С. Морозова. – М.: [б.и.], 1959. – 112с.; 

5) Жилин, Г.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу РФ  / Г.А. Жилин. – М.: [б.и.], 2003. – 213 с.; 

6) Треушников, М.К. Гражданское процессуальное право: учеб. /М.К. 
Треушников. - М.: Городец, 2003. – 720 с. – ISBN 5-95344-455-7. 

 
  
Раздел 4 Исполнение судебных актов 
Тема 25. Исполнение судебных актов – 4 ч 
Занятие 1 – 2 ч 
1  Значение принудительного исполнения судебных актов. 
2 Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и 

обязанности. 
3  Основания исполнения. Виды исполнительных документов и их 

правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат 
исполнительного листа. 
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4 Давность для предъявления исполнительных документов к 
принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности, 
порядок восстановления пропущенного срока исполнительной давности. 

5 Общие правила исполнения. 
6 Приостановление исполнительного производства. Отложение 

исполнительных действий.  
 
Методические рекомендации 
1 Значение принудительного исполнения судебных актов. 

Завершение процесса судебной защиты нарушенного или оспоренного 
субъективного права или охраняемого законом интереса происходит в 
случаях их реального восстановления путем принудительного исполнения 
судебного решения, которое осуществляется в рамках исполнительного 
производства. 

 Исполнительное производство представляет собой деятельность суда, 
судебного пристава – исполнителя, сторон и других лиц по принудительному 
осуществлению требований судебных актов или актов других 
юрисдикционных органов. 

Исполнительное производство в целом является завершающей стадией 
гражданского процесса, поскольку правосудие без принудительного 
исполнения, без реального  восстановления установленного судебным 
решением права немыслимо и является незаконченным. 

2 Субъекты исполнительного производства, их процессуальные 
права и обязанности. Принудительное исполнение судебных актов и актов 
других органов в Российской Федерации возлагается на службу судебных 
приставов. Служба судебных приставов входит в систему органов 
Министерства юстиции Российской Федерации. Ее возглавляет главный 
судебный пристав Российской Федерации. 

Студенту необходимо изучить структуру службы судебных приставов в 
соответствии с законом РФ «Об исполнительном производстве». С пристав 
не может участвовать в исполнении, если он является родственником одной 
из сторон,  представителя или других лиц, участвующих в исполнительном 
производстве, если он заинтересован в исходе исполнительного производства 
или имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его 
беспристрастности. При наличии оснований для отвода судебный пристав 
обязан заявить самоотвод. По тем же основаниям отвод судебному приставу 
могут заявить взыскатель и должник. Отвод должен быть мотивирован и 
изложен в письменной форме и заявлен до начала совершения 
исполнительных действий, за исключением случаев, когда о наличии 
оснований для отвода стало известно после начала совершения 
исполнительных действий. Вопрос об отводе судебного пристава - 
исполнителя разрешается старшим судебным приставом. 

Действия судебного пристава-исполнителя оформляются в порядке, 
установленном Законом «Об исполнительном производстве». Если решения 
судебного пристава исполнителя, принимаемые при совершении 
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исполнительных действий (возбуждение исполнительного производства, 
взыскание исполнительского сбора, наложение штрафа и другие), 
затрагивают интересы сторон и иных лиц, судебный пристав-исполнитель 
выносит соответствующее постановление. 

В случае невыполнения требований судебного пристава-исполнителя 
он применяет меры, предусмотренные Законом РФ «Об исполнительном 
производстве» и иными федеральными законами. Сопротивление судебному 
приставу-исполнителю при осуществлении им функций по исполнению 
судебных актов и актов других органов влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Если  судебному приставу-исполнителю препятствуют в совершении  
исполнительных действий, или его жизни или здоровью угрожает опасность, 
он вправе обратиться за содействием к работникам милиции, которые 
обязаны оказывать ему такое содействие. 

Судебный пристав-исполнитель, обеспечивший реальное и 
своевременное исполнение исполнительного документа, имеет право на 
получение вознаграждения в размере пяти процентов от взысканной им 
суммы или стоимости имущества, но не более 10 минимальных размеров 
оплаты труда, а по исполнительному документу неимущественного характера 
- пяти минимальных размеров оплаты труда. Если исполнительный документ 
исполняется частично по независящим от судебного пристава-исполнителя 
причинам, вознаграждение выплачивается пропорционально взысканной 
сумме. Вознаграждение выплачивается судебному приставу-исполнителю из 
внебюджетного фонда развития исполнительного производства. 

Суд (судья) остается важным участником исполнительного 
производства. Законодательство об исполнительном производстве вывело 
службу судебного исполнения из под оперативного контроля судов, 
поскольку назначение на должность, освобождение от нее, контроль за 
текущей деятельностью, утверждение многих исполнительных действий 
относится к компетенции должностных лиц службы судебных приставов. 
Денежные средства, взыскиваемые в процессе исполнения, поступают теперь 
на депозитный счет службы судебных приставов, а не суда, как это было 
ранее. 

Вместе с тем в распоряжении суда остаются важнейшие правовые 
средства, обеспечивающие его активное воздействие на исполнительное 
производство. 

Только суду принадлежат следующие права: 
- дача разъяснений по вынесенным решениям и другим судебным 

актам, подлежащим принудительному исполнению (ст. 17 Закона); 
- отсрочка, рассрочка исполнения решения, а также изменение способа 

и порядка его постановления (ст. 18); 
- приостановление и прекращение исполнительного производства (ст. 

20-24); 
- обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других 

лиц (ст. 48); 
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- взыскание в пользу работника среднего заработка за время 
вынужденного прогула или разницы в заработке за все время со дня 
вынесения решения о восстановлении работника по день исполнения 
исполнительного документа (ст. 74); 

- рассмотрение жалоб на действия судебного пристава-исполнителя (ст. 
90); 

- рассмотрение заявлений о защите прав участников исполнительного 
производства. 

Суду и судебному приставу-исполнителю, каждому в пределах его 
компетенции принадлежит право отложения исполнительных действий (ст. 
19). 

Суд рассматривает жалобы на постановления судебного пристава-
исполнителя, проверяя их соответствие закону: о возбуждении 
исполнительного производства (ст. 9), об отложении исполнительных 
действий (ст. 19), о возвращении исполнительных документов (ст. 26), о 
розыске или об отказе в розыске должника, имущества или ребенка и др. 
Субъектами исполнительного производства являются суд, судебный пристав 
– исполнитель, стороны (взыскатель и должник) и лица, содействующие 
совершению исполнительных действий.  

Сторонами в исполнительном производстве являются взыскатель и 
должник. 

Взыскатель - гражданин или организация, в пользу или в интересах, 
которых выдан исполнительный документ (ст. 29 Закона), т.е. сторона, в 
пользу которой вынесено решение и которая требует его принудительного 
исполнения, в защиту прав и законных интересов которого возбуждается и 
ведется исполнительное производство. 

Должник — гражданин или организация, обязанные по 
исполнительному документу совершить определенные действия или 
воздержаться от их совершения в пользу взыскателя. Должником, таким 
образом, является сторона, на которой лежит обязанность исполнения 
решения суда или иного юрисдикционного органа. 

Среди лиц, участвующих в исполнительном производстве, закон 
называет переводчика понятых и специалиста.  

3 Основания исполнения. Виды исполнительных документов и их 
правовое значение. Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат 
исполнительного листа. В основе права на предъявления исполнительного 
документа к взысканию лежит акт юрисдикционного органа, называемый в 
науке гражданского процесса основанием исполнения. По правилам 
исполнительного производства исполняются акты судов общей юрисдикции 
и правоприменительные акты других органов, для исполнения которых 
используются правила исполнительного производства. В Законе «Об 
исполнительном производстве», в отличие от ГПК РФ, нет специальной 
статьи, посвященной основаниям исполнения. Однако ст. 7 («Перечень 
исполнительных документов») позволяет различать следующие основания 
выдачи исполнительных документов: 
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1) судебные акты (решения, определения и постановления судов общей 
юрисдикции по гражданским делам, приговоры по уголовным делам в части 
имущественных взысканий, постановления в части имущественных 
взысканий по делам об административных правонарушениях, решения 
арбитражных судов в предусмотренных законом случаях). К приговорам 
судов по уголовным делам в части имущественных взысканий относятся 
судебные акты о возмещении ущерба, причиненного преступлением, 
конфискации, взыскании штрафа, судебных расходов, об оплате услуг по 
оказанию юридической помощи; 

2) решения международного коммерческого арбитража и иных 
третейских судов;  

З) решения иностранных судов и арбитражей. Сами по себе решения 
иностранных судов не подлежат исполнению на территории Российской 
Федерации. Вопрос о признании такого решения решается судом субъекта 
Российской Федерации по ходатайству заинтересованного лица по месту 
нахождения должника. В случае, если такое решение в соответствии с 
международными обязательствами Российской Федерации подлежит 
признанию, об этом выносится определение, которое вместе с решением 
является основанием для совершения исполнительных действий; 

4) решения межгосударственных органов по защите прав и свобод 
человека. К таким межгосударственным органам относится, в частности, 
Европейский суд по правам человека, который может рассматривать иски 
против Российской Федерации по фактам нарушения прав человека. 
Европейский суд по правам человека, а также Комитет министров Совета 
Европы могут выносить решения о выплате истцу денежной компенсации в 
связи с неправомерными действиями федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления и (или) о восстановлении нарушенного 
права; 

5) судебные приказы являются основаниями для возбуждения 
производства по делам о взыскании денег либо движимого имущества. Они 
выдаются в случаях, прямо указанных в законе, в том числе по делам о 
взыскании алиментов, по требованиям, основанным на нотариально 
удостоверенных и простых письменных сделках, и в других случаях; 

6) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов, 
заключаемые по правилам, предусмотренным главой 16 СК РФ; 

7) решения комиссии по трудовым спорам; 
8) требования органов, осуществляющих контрольные функции, о 

взыскании денежных средств с отметкой банка или иной кредитной 
организации о полном или частичном неисполнении взыскания в связи с 
отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для 
удовлетворения требований взыскателя. Речь идет об инкассовых поручениях 
на списание денежных средств в бесспорном порядке, выдаваемых, в 
частности, налоговыми органами; 
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9) постановления органов (должностных лиц), уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях; 

10) постановления судебного пристава-исполнителя, который  наделен 
правом вынесения постановлений о взыскании исполнительского сбора и 
расходов по исполнению; 

11) постановления иных органов в случаях, предусмотренных 
федеральным законом. К числу таких случаев можно отнести 
предусмотренную законодательством о нотариате исполнительную надпись 
нотариуса.  

Некоторые авторы проводят различия таких понятий как основание 
исполнения и исполнительный документ, так как в ряде случаев для 
возбуждения исполнительного производства судебному приставу – 
исполнителю необходимо предъявить не само судебное постановление, не 
акт юрисдикционного органа, а выдаваемый на их основании 
исполнительный документ. 

Исполнительный документ – это выдаваемый в соответствии с актом 
уполномоченного органа или должностного лица документ, составленный по 
строго определенной форме, на основании которого органы принудительного 
исполнения непосредственно осуществляю принудительное исполнение 
(взыскивают денежные средства, имущество, принуждают должника 
совершить определенные действия или воздержаться от их совершения). 

Для возбуждения исполнительного производства судебному приставу – 
исполнителю обязательно должен быть предъявлен подлинник 
исполнительного документа, а в случае его утраты – дубликат. Наиболее 
распространенным исполнительным   документом является исполнительный 
лист, который представляет собой предписание суда органам 
принудительного исполнения реализовать соответствующее судебное 
постановление в порядке исполнительного производства. В этом вопросе 
студенту необходимо определить порядок выдачи, форму и содержание 
исполнительного листа, а в случае его утраты порядок выдачи дубликата 
исполнительного листа.  

4 Давность для предъявления исполнительных документов к 
принудительному исполнению. Перерыв и приостановление давности, 
порядок восстановления пропущенного срока исполнительной давности. 
Срок для принудительного исполнения, или исполнительная давность, 
определяется в соответствии со ст. 14 Закона РФ «Об исполнительном 
производстве».  

Срок исполнительной давности – это установленный законом период 
времени, в течение которого исполнительный документ может быть 
предъявлен к принудительному исполнению. Исполнительные документы 
могут быть предъявлены к принудительному исполнению в следующие 
сроки: 

- исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов 
судов общей юрисдикции, и судебные приказы в течение трех лет;  
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- исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов 
арбитражных судов,  в течение шести месяцев; 

- исполнительные листы, выдаваемые судами на основании решений 
Международного коммерческого арбитража и иных третейских судов, — в 
течение шести месяцев; 

- оформленные в установленном порядке требования органов, 
осуществляющих контрольные функции, о взыскании денежных средств с 
отметкой банка или иной кредитной организации о полном или частичном 
неисполнении взыскания — в течение шести месяцев; 

- удостоверения комиссии по трудовым спорам в течение трех месяцев; 
- постановления органов (должностных лиц), уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушении, — в течение 
трех месяцев. 

Сроки предъявления других исполнительных документов к 
исполнению устанавливаются федеральными законами, определяющими 
условия и порядок выдачи соответствующих исполнительных документов. 

Закон определяет момент, с которого начинается течение этих сроков, 
по-разному: 

- для исполнительных листов — со дня вступления судебного акта в 
законную силу или окончания срока, установленного при отсрочке или 
рассрочке его исполнения, либо со дня вынесения определения о 
восстановлении срока, пропущенного для предъявления исполнительного 
документа к исполнению, а в случаях, когда судебный акт подлежит 
немедленному исполнению, — со следующего дня после дня его вынесения; 

- для судебных приказов - по истечении 10-дневного срока со дня их 
выдачи; 

- для требований контрольных органов, осуществляющих контрольные 
функции о взыскании денежных средств — со дня возвращения их банком 
или иной кредитной организацией взыскателю или направления судебному 
приставу-исполнителю; 

- для постановлений органов и должностных лиц по делам о наложении 
административных взысканий — со дня вынесения соответствующего 
постановления. 

По другим исполнительным документам срок предъявления к 
исполнению исчисляется со следующего дня после дня их выдачи, если иное 
не установлено федеральным законом. 

Исполнительные документы о взыскании периодических платежей 
(взыскании алиментов, возмещение вреда, причиненного здоровью, и другие) 
сохраняют силу на все время, на которое присуждены платежи. Такой же 
порядок действует и в отношении нотариально удостоверенных соглашений. 
Срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается, 
во-первых, предъявлением исполнительного документа к исполнению, во-
вторых, частичным исполнением исполнительного документа должником. 
Восстановление пропущенного срока исполнительной давности закон 
допускает только для судебных актов. Взыскатель, пропустивший срок 
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предъявления исполнительного листа или судебного приказа к исполнению, 
вправе обратиться с заявлением о восстановлении пропущенного срока в суд, 
принявший соответствующий судебный акт. По другим исполнительным 
документам пропущенные сроки восстановлению не подлежат. 

5 Общие правила исполнения. В нормативных актах, регулирующих 
исполнительное производство, следует выделять правила, относящиеся к 
исполнению всех или большинства юрисдикционных актов, и правила, 
устанавливающие особенности исполнения отдельных видов решений, 
постановлений. Общими для всего исполнительного производства являются 
нормы, устанавливающие круг участников исполнительного производства, 
их процессуальные права и обязанности, порядок возбуждения 
исполнительного производства, порядок и способы исполнения, совершения 
исполнительных действий и движения исполнительного производства, его 
окончания, защиты интересов участников, распределения сумм между 
взыскателями. и др. 

К особенным правилам относятся нормы, устанавливающие порядок 
обращения взыскания на имущество должника, на заработную плату и иные 
виды доходов должника, особенности обращения взыскания на имущество 
должника-организации, исполнения по спорам неимущественного характера 
и другие. Все они определяются особыми обстоятельствами.  Одна их группа 
выражает специфику исполняемого акта. Так, все судебные акты о 
присуждении делятся, во-первых, на акты о взыскании денежных сумм; во-
вторых, на акты об изъятии предметов и передаче их взыскателю; в-третьих, 
на акты об отобрании детей, в-четвертых, на акты о конфискации; в-пятых, 
на акты о понуждении к совершению определенных действий (воспрещении 
действий). В исполнении каждого из этих видов актов имеются свои 
присущие им особенности. 

Вторая группа  связана с фигурой должника. Исполнение одной и той 
же разновидности решения будет отличаться в зависимости от того, 
выступает в качестве должника физическое лицо (а среди физических лиц — 
обычный гражданин или предприниматель) либо юридическое. 

Наконец, третья группа особенностей касается только решений о 
взыскании денежных сумм и связана с особенностями правового режима 
объекта взыскания (движимое и недвижимое имущество, деньги, счет в 
банке, заработная плата и т.д.). 

Возбуждение исполнительного производства состоит из двух действий: 
предъявления исполнительного документа к взысканию и принятия его к 
исполнению. 

Исполнительный документ может быть предъявлен к взысканию, 
согласно ст. 9 Закона, судом либо иным органом, выдавшим исполнительный 
документ, взыскателем, а также его представителем (ст. 35).  

Взыскателю предоставлено право выбора: либо получить 
исполнительный документ и самостоятельно предъявить его к взысканию, 
либо по его просьбе суд может сам направить исполнительный документ к 
взысканию. Судебный пристав – исполнитель обязан в 3-х дневный срок с 
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момента поступления исполнительного документа вынести постановление о 
возбуждении исполнительного производства. Время для производства 
исполнительных действий установлено в рабочие дни с 6 до 22 часов по 
местному времени, причем стороны могут предложить удобное для них 
время совершения исполнительных действий. Место совершения 
исполнительных действий определяется в зависимости от вида исполнения  и 
от того, является ли должником физическое или юридическое лицо.  

Студенту следует изучить меры принудительного исполнения 
исполнительного документа, вопрос об отсрочке, рассрочке, изменении 
способа и порядка исполнения исполнительного документа. 

6 Приостановление исполнительного производства. Отложение 
исполнительных действий. Приостановление исполнительного 
производства – прекращение совершения исполнительных действий на 
неопределенный срок в связи с наступлением обстоятельств, 
препятствующих дальнейшему ходу исполнения. Закон предусматривает два 
вида приостановления производства: обязательное и факультативное. 
Студенту необходимо проанализировать данные основания приостановления 
исполнительного производства, а также необходимо изучить порядок 
возобновления исполнительного производства. 

В отличие от приостановления, отложение исполнительных действий – 
это перенос совершения конкретного исполнительного действия на другое 
время. Такая необходимость может возникнуть в случае наличия 
обстоятельств, которые препятствуют совершению конкретных 
исполнительных действий и отсутствие оснований для приостановления 
исполнительного производства. Вопрос об отложении исполнительных 
действий может быть решен как определением суда, так и судебным 
приставом – исполнителем самостоятельно. Вопрос об отложении 
исполнительного производства рассматривается судом в том же порядке, что 
и вопрос о приостановлении исполнительного производства. Необходимо 
знать, что отложение совершения конкретных исполнительных действий не 
препятствует совершению в рамках данного исполнительного производства 
любых иных необходимых исполнительных действий. 

 
Занятие 2 – 2 ч 
1 Окончание исполнительного производства. Возращение 

исполнительного документа. Прекращение исполнительного производства. 
2 Расходы по исполнению. 
3 Обращение взыскания на денежные средства и имущество 

должника. Выявление и арест имущества должника. Имущество свободное от 
взысканий. Продажа арестованного имущества. Обращение взыскания на 
имущество должника, находящееся у третьих лиц. Обращение  взыскания на 
недвижимое имущество.  

4 Особенности обращения взыскания на имущество организаций.  
5 Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы 

должника. 
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6 Распределение взысканных сумм. 
7 Защита прав субъектов исполнительного производства. 
 
Методические рекомендации 
1 Окончание исполнительного производства. Возращение 

исполнительного документа. Прекращение исполнительного 
производства. Окончание исполнительного производства представляет 
собой завершение всех процессуальных действий по принудительному 
исполнению судебного акта или акта иного юрисдикционного органа в 
подразделении службы судебных приставов, возбудившем исполнительное 
производство. В соответствии со ст. 27 Закона исполнительное производство 
оканчивается:  

1) фактическим исполнением исполнительного документа; 
2) возвращением исполнительного документа без исполнения; 
3) направлением исполнительного документа в организацию для 

единовременного или периодического удержания из заработка (дохода) 
должника; 

4) направлением исполнительного документа из одной службы 
судебных приставов или одного подразделения в другие; 

5) прекращением исполнительного производства. 
Постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства может быть обжаловано в соответствующий 
суд в 10-дневный срок. 

Фактическое исполнение юрисдикционного акта оформляется 
постановлением судебного пристава об окончании исполнительного 
производства. Исполненный исполнительный документ возвращается в суд 
или другой орган, выдавший документ. 

Окончание исполнения по исполнительному документу означает не 
только исполнение основных обязанностей должника, подтвержденные этим 
документом, но и взыскание с него расходов по исполнению. Возвращение 
исполнительных документов взыскателю представляет собой окончание 
производства по делу без исполнения исполнительного документа, но с 
сохранением возможности возобновления исполнения в будущем. Оно 
похоже на оставление заявления без рассмотрения, которое применяется при 
рассмотрении и разрешении гражданского дела. В соответствии со ст. 26 
Закона возращение исполнительного документа взыскателю производится 
только в случае, если исполнения по нему не производилось либо 
произведено только частично. Исполнительные документы возвращаются 
взыскателю: 

1) по заявлению взыскателя; 
2) если нарушен срок предъявления исполнительного документа к 

исполнению; 
3) если невозможно установить адрес должника-организации или место 

жительства должника-гражданина, место нахождения имущества должника 
либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и 
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иных ценностей, находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в 
банках или иных кредитных организациях (за исключением случаев, когда 
настоящим законом предусмотрен розыск должника или его имущества); 

4) если у должника отсутствуют имущество или доходы, на которые 
может быть обращено взыскание, и принятые судебным приставом-
исполнителем все допустимые законом меры по отысканию его имущества 
или доходов оказались безрезультатными; 

5) взыскатель отказался оставить за собой имущество должника, не 
проданное при исполнении; 

6) воспрепятствование взыскателем своими действиями (бездействием) 
фактическому исполнению. 

Прекращение же исполнительного производства – это окончание 
исполнительного производства без фактического исполнения ввиду 
отсутствия у взыскателя права требовать принудительного исполнения или 
урегулирования спора между сторонами. Перечень оснований прекращения 
исполнительного производства установлен Законом об исполнительном 
производстве и является исчерпывающим. 

2 Расходы по исполнению. Расходами по совершению 
исполнительных действий являются средства, затраченные на их 
организацию и проведение, которые оплачиваются за счет средств 
внебюджетного фонда развития исполнительного производства. Однако 
взыскатель вправе, а в отдельных случаях обязан, авансировать производство 
расходов для совершения исполнительных действий. В соответствии со ст. 81 
Закона об исполнительном производстве в случае неисполнения 
исполнительного документа без уважительных причин в срок, 
установленный для добровольного исполнения указанного документа, 
судебный пристав-исполнитель выносит постановление, по которому с 
должника взыскивается исполнительский сбор. 

Размер сбора составляет семь процентов от взыскиваемой суммы или 
стоимости имущества должника. В случае неисполнения исполнительного 
документа неимущественного характера исполнительский сбор взыскивается 
с должника-гражданина в размере пяти минимальных размеров оплаты труда, 
с должников-организаций — 50 минимальных размеров оплаты труда. 

В случае прекращения исполнительного производства ввиду отмены 
судебного акта или акта другого органа, на основании которого был выдан 
исполнительный документ,  исполнительский сбор возвращается должнику. 

3 Обращение взыскания на денежные средства и имущество 
должника. Выявление и арест имущества должника. Имущество 
свободное от взысканий. Продажа арестованного имущества. Обращение 
взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. 
Обращение  взыскания на недвижимое имущество. В этом вопросе, 
прежде всего, необходимо определить имущество на которое может быть 
обращено взыскание: денежные средства должника, в том числе в 
иностранной валюте, ценные бумаги, движимые и недвижимые вещи, 
имущественные права и иное имущество должника.  Обращение взыскания 
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на имущество должника состоит в его аресте (описи), изъятии и 
принудительной реализации. Студенту необходимо определить, на что в 
первую очередь обращается взыскание, что входит в перечень имущества, на 
которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. 
В случае, когда должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве 
общей собственности, взыскание обращается на его долю, определяемую в 
соответствии с законом. Сам судебный пристав определить эту долю не 
может. Поэтому он вправе, наложив арест на общее имущество, обратиться в 
суд с заявлением об определении такой доли в порядке изменения способа 
исполнения решения до разрешения данного вопроса судом производство 
исполнения может быть отложено (ст. 18, 19 Закона).  

 Взыскание на имущество обращается в пределах, необходимых для 
удовлетворения требований по исполнительному документу и возмещения 
расходов по исполнению. 

Арест имущества должника состоит в описи имущества, объявлении 
запрета распоряжаться им, а при необходимости – ограничении права 
пользования имуществом, его изъятии или передаче на хранение. Виды, 
объемы и сроки ограничения определяются судебным приставом-
исполнителем в каждом конкретном случае с учетом свойств имущества, 
значимости его для собственника или владельца, хозяйственного, бытового 
или иного использования и других факторов. Необходимо определить цель 
ареста, порядок наложения ареста, особенности наложения ареста на 
недвижимое имущество, случаи передачи имущества на хранение и порядок 
хранения. 

Оценка имущества должника производится судебным приставом – 
исполнителем по рыночным ценам, действующим на день исполнения 
исполнительного документа, за исключением случаев, когда оценка 
производится по регулируемым ценам. В отдельных случаях для оценки 
имущества привлекается специалист. Студенту следует изучить случаи 
обязательного и факультативного привлечения специалиста. 

Арестованное имущество изымается судебным приставом – 
исполнителем и передается для реализации. Порядок передачи и реализации 
конфискованного и арестованного имущества утвержден постановлением  
Правительства РФ от 19.04.2002 г. № 260 «О реализации арестованного, 
конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность 
государства». 

Законодательство предусматривает два основных способа реализации 
арестованного имущества должника:  

1) реализация имущества должника специализированными 
организациями, привлекаемыми судебными приставами – исполнителями на 
комиссионных и иных договорных началах;  

2) реализация имущества путем проведения торгов 
специализированными организациями. 

Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других 
ли производится по определению суда в присутствии понятых. В остальном  
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используются те же правила, что и в отношении имущества, находящегося у 
должника. 

Особые правила предусмотрены для обращения взыскания на 
заложенное имущество. На него может быть обращено взыскание в 
последнюю очередь — лишь при недостаточности у должника иного 
имущества для полного удовлетворения предъявленных ему требований, не 
обеспеченных залогом. Взыскание обращается с соблюдением правил 
установленных гражданским законодательством Российской Федерации. 
Залогодержатель вправе оставить за собой заложенное имущество, обязан 
удовлетворить требования кредиторов, пользующихся преимуществом перед 
его требованием, из стоимости заложенного имущества в размере, не 
превышающем стоимости этого имущества.  

4 Особенности обращения взыскания на имущество организаций. 
Обращение взыскания на имущество организаций – должников производится 
по общим правилам исполнительного производства, но с особенностями, 
предусмотренными гл. 5 Закона об исполнительном производстве, 
Временным положением «О порядке обращения взыскания на имущество 
организаций», утвержденным Указом Президента РФ от 14.02.1996 г. № 199 
и другими нормативными правовыми актами. В первую очередь взыскание 
обращается на денежные средства организации – должника в рублях и 
иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся в банках и 
иных кредитных организациях, а при их отсутствии взыскание обращается на 
иное имущество должника, принадлежащее ему на праве собственности, 
праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления. При этом 
необходимо учитывать, что взыскание не может быть обращено на 
имущество учреждения, за исключением денежных средств, закрепленное за 
ним на праве управления собственником, или приобретенное учреждением за 
счет средств, выделенных по смете. В этом вопросе необходимо изучить 
порядок ареста и реализации имущества организации – должника, которое 
осуществляется в определенной очередности. Арест дебиторской 
задолженности должника – организации состоит в описи документов, 
подтверждающих ее наличие, в случае необходимости – их изъятии, передаче 
на хранение и объявлении запрета на совершение должником любых 
действий, приводящих к изменению или прекращению правоотношений, в 
силу которых образовалась дебиторская задолженность должника, а равно на 
передачу соответствующих требований третьим лицам. Студенту следует 
проанализировать порядок ареста и реализацию дебиторской задолженности 
организации – должника. 

5 Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы 
должника. Прежде всего взыскание на заработную плату обращается лишь в 
случаях прямо предусмотренных в  Законе «Об исполнительном 
производстве». Согласно ст. 64 взыскание на заработную плату и иные виды 
доходов должника обращается в трех случаях: 

1) при исполнении решений о взыскании периодических платежей; 
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2) при исполнении решений о  взыскании суммы, не превышающей 
двух минимальных размеров оплаты труда; 

3) при отсутствии у должника имущества или недостаточности 
имеющегося имущества для полного погашения взыскиваемых сумм. 

Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов 
должника исчисляется из суммы, оставшейся после удержания налогов. С 
осужденного к исправительным работам взыскание по исполнительным 
документам должно производиться из всего заработка без учета удержаний, 
произведенных по приговору или постановлению суда. С осужденных, 
отбывающих наказание в исправительных колониях, колониях-поселениях, 
тюрьмах, воспитательных колониях, а также с лиц, находящихся в 
наркологических отделениях, психиатрических диспансеров и стационарных 
лечебных учреждениях, взыскание производится из всего заработка без учета 
отчислений на возмещение расходов по их содержанию в указанных 
учреждениях. 

Должнику при любых обстоятельствах гарантируется определенный 
минимум заработной платы, на который взыскание не обращается. Причем 
новое законодательство более чем в два раза уменьшило этот 
«гарантированный» минимум. При исполнении исполнительного документа с 
должника может быть удержано не более 50 процентов заработной платы и 
приравненных к ней платежей и выдач до полного погашения взыскиваемых 
сумм. 

При удержании из заработной платы и приравненных к ней платежей и 
выдач по нескольким исполнительным документам за работником должно 
быть сохранено 50 процентов заработка. 

Вышеуказанные ограничения размера удержаний из заработной платы 
и приравненных к ней платежей и выдач не применяются при взыскании 
алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного 
здоровью, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти 
кормильца, и возмещении за ущерб, причиненный преступлением. В этих 
случаях размер удержаний из заработной платы и приравненных к ней 
платежей и выдач не может превышать 70 процентов. 

К доходам, приравненным к заработной плате, относятся стипендии, 
пенсии, вознаграждения за использование автором своего авторского права, 
права на открытие, изобретение, на которые выданы авторские 
свидетельства, а также за рационализаторское предложение и 
промышленный образец, на которые выданы свидетельства. 

На отдельные виды доходов взыскание обращается только по 
обязательствам, прямо указанным в законе. Так, на пособия по социальному 
страхованию (при временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
уходу за ребенком в период частично оплачиваемого отпуска и другим), а 
также пособия по безработице взыскание налагается только по решению 
суда, судебному приказу о взыскании алиментов либо нотариально 
удостоверенному соглашению об уплате алиментов или по решению суда о 
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возмещении вреда, причиненного здоровью, и возмещении вреда лицам, 
понесшим ущерб в результате смерти кормильца. 

Наконец, есть доходы, на которые ни при каких обстоятельствах нельзя 
обращать взыскание, К ним относятся денежные суммы, выплачиваемые: 

1) в возмещение вреда, причиненного здоровью, а также ущерба в 
результате смерти кормильца; 

2) лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при 
исполнении ими; 

служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) 
указанных лиц; 

3) в связи с рождением ребенка; многодетным матерям; одиноким отцу 
или матери; на содержание несовершеннолетних детей в период розыска их 
родителей; пенсионерам и инвалидам 1 группы по уходу за ними; 
потерпевшим на дополнительное питание, санаторно-курортное лечение, 
протезирование и расходы по уходу за ними, в случае причинения вреда 
здоровью; по алиментным обязательствам; 

4) организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с 
регистрацией брака, а также на выходное пособие, выплачиваемое при 
увольнении работника; 

5) за работу с вредными условиями труда или в экстремальных 
ситуациях, а также гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастроф или аварий на АЭС, и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

6 Распределение взысканных сумм. Согласно ст. 77 Закона об 
исполнительном производстве взысканные судебным приставом – 
исполнителем с должника денежные средства распределяются следующим 
образом:  

а) первоначально оплачивается исполнительский сбор; 
б)  погашаются штрафы, наложенные на должника в ходе 

исполнительного производства постановлением судебного пристава – 
исполнителя; 

в) далее возмещаются расходы по совершению исполнительных 
действий, к которым относятся затраты органов принудительного 
исполнения, сторон и иных лиц, участвующих в исполнительном 
производстве; 

г) из оставшейся суммы удовлетворяются требования взыскателя; 
д) денежные средства, оставшиеся после удовлетворения всех 

требований взыскателя, возвращаются должнику. 
В отношении одного и того же должника одновременно может быть 

предъявлено к исполнению несколько исполнительных документов. При 
этом может оказаться, что сумм, поступивших от реализации арестованного 
имущества, недостаточно для полного удовлетворения требований 
взыскателей. В этом случае применяется специальный механизм 
распределения взысканной суммы. При недостаточности взысканной с 
должника денежной суммы для удовлетворения всех требований по 
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исполнительным документам указанная сумма распределяется между 
взыскателями в порядке очередности, установленной Законом. Различается 5 
очередей взыскания, требования каждой последующей очереди 
удовлетворяются после полного погашения требований предыдущей 
очереди. При недостаточности взысканной денежной суммы для полного 
удовлетворения всех требований одной очереди они удовлетворяются 
пропорционально причитающейся каждому взыскателю сумме.  

В первую очередь удовлетворяются требования по взысканию 
алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, а также возмещению 
вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца. 

Во вторую очередь удовлетворяются требования работников, 
вытекающие из трудовых правоотношений; требования членов 
производственных кооперативов, связанные с их трудом в этих 
организациях; требования по оплате оказанной адвокатами юридической 
помощи; выплате вознаграждения, причитающегося автору за использование 
его произведения, а также за использование открытия, изобретения, полезной 
модели, промышленного образца, на которые выданы соответствующие 
свидетельства. 

В третью очередь удовлетворяются требования по отчислениям в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Государственный фонд занятости населения 
Российской Федерации. 

В четвертую очередь удовлетворяются требования по платежам в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, отчисления 
в которые не предусмотрены третьей очередью. 

В пятую очередь удовлетворяются все остальные требования в порядке 
поступления исполнительных документов. 

В соответствии со ст. 55 Закона об исполнительном производстве в 
случаях, когда в подразделении в отношении одного и того  же должника 
возбуждено несколько исполнительных производств, они объединяются в 
сводное исполнительное производство и на имущество должника в пределах 
общей суммы взыскания, исполнительского сбора и предполагаемых 
расходов по совершению исполнительных действий налагается арест, 
позволяющий исполнить исполнительный документ вне зависимости от 
арестов  имущества должника, произведенных в обеспечение другого иска 
(исков). 

7 Защита прав субъектов исполнительного производства. В 
соответствии со ст. 13 Закона о судебных приставах судебный пристав обязан 
использовать предоставленные ему права в соответствии с законом и не 
допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов 
граждан и организаций. Взыскатель, должник, их представители, прокурор, 
органы государственного управления, участвующие в исполнительном 
производстве, вправе подать жалобу на действия судебного пристава, если 
посчитают их незаконными. 
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В соответствии со ст. 90 Закона на действия судебного пристава-
исполнителя по исполнению исполнительного документа, выданного 
арбитражным судом, или на отказ в совершении указанных действий, в том 
числе на отказ в отводе судебного пристава исполнителя, взыскателем или 
должником может быть подана жалоба в арбитражный суд по месту 
нахождения судебного пристава-исполнителя в 10-дневный срок со дня 
совершения действия (отказа в совершении действия). 

Во всех остальных случаях жалоба на совершение исполнительных 
действий судебным приставом-исполнителем или отказ в совершении таких 
действий, в том числе на отказ в отводе судебного пристава-исполнителя, 
подается в суд общей юрисдикции по месту нахождения судебного пристава-
исполнителя также в 10-дневный срок со дня совершения действия (отказа в 
совершении действия). 

Течение этого срока для лица, не извещенного о времени и месте 
совершения исполнительного действия (об отказе в совершении действия), 
начинается со дня, когда указанному лицу стало об этом известно. Жалоба на 
действия судебного пристава рассматривается судьей в открытом судебном 
заседании с извещением заинтересованных лиц. Однако их неявка не 
препятствует рассмотрению жалобы. По результатам рассмотрения 
выносится определение. Если жалоба удовлетворяется, то в определении 
указываются действия, которые необходимо совершить для отмены 
постановления судебного исполнителя (снять арест с части имущества либо, 
наоборот, наложить арест на имущество, не включенное в акт об аресте). 
Определение суда по жалобе может быть обжаловано и опротестовано. 

Вред, причиненный судебным приставом-исполнителем гражданам и 
организациям, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством Российской Федерации (ст. 1069 ГК). 

Интересам защиты прав должника служит поворот исполнения 
решения, который представляет собой возвращение должнику всего того, что 
было взыскано с него в пользу взыскателя по исполнительному документу. 
Решение о повороте исполнения принимает как суд первой инстанции, вновь 
рассматривающий дело, так и суд кассационной и надзорной инстанций. В 
случае, если этот вопрос не был разрешен одновременно с отменой решения, 
должник вправе обратиться с заявлением об этом в суд первой инстанции.  
Действующее гражданское процессуальное законодательство содержит в 
ряде случаев ограничения для поворота исполнения решения. Студенту 
необходимо провести анализ данных ограничений, чем они обусловлены. 

 
Решение задач 
Задача 1. Судебный пристав – исполнитель сообщил взыскателю 

Сабирову о приостановлении исполнительного производства на том 
основании что должник Шарипова в процессе исполнения исполнительного 
документа изменила свое место жительство. 

Правомерно ли действие судебного пристава – исполнителя? Дайте 
характеристику места совершения исполнительных действий. 
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Задача 2. После возбуждения исполнительного производства и начала 

совершения исполнительных действий взыскатель Смиронов обратился в суд 
с требованием заменить судебного пристава – исполнителя Шакирову на том 
основании, что она и должник Ибрагимов являются родственниками, 
поэтому имеются основания сомневаться в беспристрастности судебного 
пристава – исполнителя. 

Прав ли Смиронов? Каков порядок отвода судебного пристава – 
исполнителя в исполнительном производстве? 

 
Задача 3. При совершении исполнительных действий судебный 

пристав – исполнитель Манакова обратила взыскание на заложенное 
имущество должника Каримова в виде автомобиля «Волга» путем наложения 
на него ареста для последующей реализации. Залогодержатель Рахимов, 
возражая против указанных действий Манаковой, указал, что у должника 
имеется другое имущество для погашения требований. 

Правомерны ли действия судебного пристава – исполнителя ? В каком 
порядке может быть обращено взыскание на заложенное имущество? 

 
Задача 4. В один из судов РФ обратилась гражданка Белорусии с 

ходатайством о принудительном исполнении решения суда Белорусской  
Республики о взыкании с гражданина РФ алиментов на содержание ребенка. 

Прокомментируйте возможные действия российских 
государственных органов. При ответе используйте Конвенцию о правовой 
помощи и правовых отношения по гражданским, семейным и уголовным 
делам  (Минск, 1993г.). 

 
Задача 5. Для исполнения решения военного суда войсковой части 

10706 о возмещении Степанову причиненного ущерба уничтожением 
имущества в размере 201 450 рублей Председателем военного суда был 
направлен исполнительный лист на имя Председателя Дзержинского суда 
Центрального района г. Москвы для производства принудительного 
взыскания с начальника 422 финотдела гарнизона. 

В связи с неисполнением указанного решения вышеназванным 
военным судом на начальника финотдела был наложен штраф в размере 100 
минимальных размеров оплаты труда. 

Правомерно ли наложение штрафа? Что является основанием для 
наложения штрафа? Каков порядок наложения штрафа в связи с 
неисполнением судебного решения? 
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Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
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Раздел 5. Правовое положение иностранных граждан и 
организаций в гражданском процессе. 

Тема 26. Гражданские процессуальные права иностранных 
граждан и лиц без гражданства. Иск к иностранным государствам.              
Судебные поручения и решения иностранных судов.  – 2 ч 

1 Гражданские процессуальные права иностранных граждан и 
организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 

2 Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют 
иностранные граждане, лица без гражданства, организации, а так же по 
спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. 

3 Иски к иностранным государствам. 
4 Исполнение поручений судов иностранных государств. 
5 Порядок признания и исполнения иностранных судебных 

решений.  
 
Методические рекомендации 
1 Гражданские процессуальные права иностранных граждан и 

организаций. Гражданские процессуальные права лиц без гражданства. 
Правовое регулирование иностранного участия в гражданском процессе 
имеет четыре основных аспекта. Первый из них связан с гражданско-
процессуальным положением иностранцев и лиц без гражданства. Второй 
представлен правилами, определяющими основания и порядок предъявления 
исков к иностранному государству и его дипломатическим представителям, 
аккредитованным в Российской Федерации. Третий представляет собой 
межгосударственное взаимодействие по вопросам оказания правовой 
помощи по гражданским делам. Наконец, четвертый касается условий 
признания и исполнения актов иностранных судов на территории России. 

Источники правового регулирования иностранного участия в 
гражданском процессе России делятся на две группы. Первая представлена 
национальным законодательством. Вторая относится к международным 
договорам, в которых участвует Российская Федерация. Национальное 
законодательство, специально относящееся к данному кругу вопросов, 
представлено очень небольшим числом норм, которые в основном отсылают 
к общим правилам, действующим на территории Российской Федерации для 
российских граждан и юридических лиц.  

Более подробные нормы содержатся в международно-правовых 
документах — многосторонних и двусторонних договорах, участником 
которых является Россия. Большая часть этих международно-правовых актов 
была ратифицирована еще Советским Союзом и связывает Российскую 
Федерацию в силу признания  ею своего правопреемства по обязательствам 
СССР. В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции Российской Федерации 
иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской 
Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме 
случаев, установленных федеральным законом или международным 
договором Российской Федерации. Этот общий принцип предоставления 
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иностранцам национального правового режима получает последовательную 
реализацию в отраслевом законодательстве. 

Принцип национального режима означает законодательное 
закрепление права иностранных граждан и лиц без гражданства обращаться в 
российские суды и пользоваться гражданскими процессуальными правами 
наравне с российскими гражданами. 

Правоспособность и дееспособность иностранных граждан, лиц без 
гражданства являются важными условиями судебной защиты. Статья 398 
ГПК РФ устанавливает одинаковый режим для российских и иностранных 
граждан и юридических лиц. Вместе с тем правоспособность и 
дееспособность и в материальных и процессуальных правоотношениях в 
различных государствах регулируются по-разному. В силу этого при 
рассмотрении в судах споров с участием иностранных граждан возможно 
вынесение решений, противоречащих законодательству страны, гражданами 
которой они являются. Студенту следует проанализировать, что является 
определяющим при рассмотрении вопроса о процессуальной право- и 
дееспособности иностранных граждан и лиц без гражданства. 

2 Подсудность гражданских дел по спорам, в которых участвуют 
иностранные граждане, лица без гражданства, организации, а так же по 
спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей. Не 
менее важную роль играют и правила определения подведомственности и 
подсудности.  Здесь также действует общий принцип национального режима, 
в соответствии с которым иски иностранцев и иностранных организаций к 
российским гражданам и организациям и наоборот подведомственны и 
подсудны российским судам по тем же правилам, которые установлены для 
граждан Российской Федерации. Международное право специально не 
устанавливает правил, разграничивающих компетенцию судебных органов 
различных государств. Это внутреннее дело каждого государства. В каждом 
государстве используются свои критерии определения компетенции 
учреждений юстиции. В Российской Федерации ст. 28, глава 44 ГПК РФ 
закрепляет правило подсудности, признанное в международной практике и 
соответствующее нормам международного права. В соответствии с этой 
нормой российские суды рассматривают дела по искам, предъявляемым к 
лицам по месту жительства ответчика - физического лица независимо от его 
гражданства. Иски к юридическим лицам могут предъявляться по месту 
нахождения их имущества, даже если орган юридического лица находится на 
территории иностранного государства. В этом вопросе следует подробнее 
изучить правила международной подсудности, порядок их применения, 
исключительную, договорную подсудность, неизменность места 
рассмотрения дела. Для предотвращения возможных конфликтных ситуаций, 
которые могут возникнуть в связи с установленными в различных 
государствах правилами разграничения юрисдикции органов юстиции, 
обычно используются международные договоры. Речь идет  о допустимости 
предъявления иска в российский суд, если тождественное дело 
рассматривается либо было рассмотрено судом иностранного государства. 
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Действующий ГПК РФ содержит норму, согласно которой суд в Российской 
Федерации отказывает в принятии искового заявления к производству по 
делу, если имеется решение суда по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям, принятое иностранным судом, с 
которым имеется международный договор Российской Федерации, 
предусматривающий взаимное признание и исполнение решений суда (ст. 
406 ГПК РФ).   Условия доступа к судебной защите в разных странах 
неодинаковы. Студенту необходимо изучить ограничения в доступе к 
правосудию приводя соответствующие примеры. 

3 Иски к иностранным государствам. Государство и его 
дипломатические представительства пользуются судебным иммунитетом. 
Они неподсудны, по общему правилу, судам другого государства. В 
соответствии со ст. 401 ГПК РФ предъявление иска к иностранному 
государству, обеспечение иска, обращение взыскания на имущество 
иностранного государства, находящееся в Российской Федерации, могут 
быть допущены лишь с согласия компетентных органов соответствующего 
государства, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или федеральным законом. Аккредитованные в 
Российской Федерации дипломатические представительства иностранных 
государств и другие лица, указанные в соответствующих законах и 
международных договорах Российской Федерации, подлежат юрисдикции 
российского суда по гражданским делам лишь в пределах, определяемых 
нормами международного права или международными договорами 
Российской Федерации. В тех случаях, когда в иностранном государстве не 
обеспечивается российскому государству, его имуществу или 
представителям российского государства такая же судебная 
неприкосновенность, какая, согласно настоящей статье, обеспечивается 
иностранным государствам, их имуществу или представителям иностранных 
государств в Российской Федерации, Правительством Российской Федерации 
может быть предписано в отношении этого государства, его имущества или 
представителя этого государства применение ответных мероприятий. 

Согласно установившейся традиции согласие иностранного 
государства в лице его компетентных органов требуется отдельно на 
предъявление иска, отдельно на его обеспечение и отдельно на обращение 
взыскания. Компетентный орган, полномочный давать согласие на 
совершение указанных действий, определяется по законодательству 
соответствующего иностранного государства. Судебный иммунитет 
международных организаций определяется федеральными законами и 
международными договорами Российской Федерации. 

Одним из важнейших международных договоров, затрагивающих 
вопросы судебного иммунитета, является Венская конвенция о 
дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. (Россия в ней участвует). В 
этом вопросе необходимо изучить виды юрисдикционного иммунитета 
государства, понятие абсолютного и ограниченного иммунитета государства, 
позицию Российской Федерации. 
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4 Исполнение поручений судов иностранных государств. При 
рассмотрении гражданского дела в суде Российской Федерации может 
возникнуть необходимость совершить те или иные действия за ее пределами, 
на территории иностранного государства. Поскольку судебная власть 
распространяется только на территорию своего государства, возникает 
необходимость оказания ей правовой помощи в совершении таких действий, 
а равно помощи сторонам и другим лицам, участвующим в деле. В этом 
случае необходимо обратиться с поручением о выполнении определенного 
процессуального действия к иностранному суду. 

Содержание и порядок направления поручений, установленные в ст. 
407 ГПК РФ, полностью соответствуют тем поручениям, с которыми суды 
одного государства обращаются к судам другого государства. Судебные 
поручения выполняются судами, в пределах их юрисдикции. Однако правила 
выполнения судебных поручений устанавливаются международными 
договорами об оказании правовой помощи. 

По общему правилу, поручения об оказании правовой помощи 
исполняются на основании процессуальных законов страны места 
исполнения. В ряде случаев допускается применение процессуального 
законодательства иностранного государства, если оно не противоречит 
законам и публичному порядку страны места исполнения. 

ГПК содержит специальные положения, касающиеся исполнения 
судебных поручений. Суд исполняет переданные ему в установленном 
порядке поручения судов иностранных государств о выполнении отдельных 
процессуальных действий (вручение повесток и иных документов, получение 
письменных доказательств, производство экспертизы, осмотр на месте и др.). 
При этом оговаривается, что поручение не подлежит исполнению, если оно 
может нанести ущерб суверенитету Российской Федерации или угрожает 
безопасности Российской Федерации, а также если исполнение не входит в 
компетенцию суда. 

Исполнение судом поручений о выполнении отдельных 
процессуальных действий производится в порядке, предусмотренном ГПК 
РФ, если иное не установлено международным  договором.  Студенту 
следует изучить нормы международных договоров, в которых определен 
порядок вручения судебного поручения, получения доказательств и иные 
вопросы правовой помощи. 

5 Порядок признания и исполнения иностранных судебных 
решений. Законная сила судебного решения ограничена пределами 
территории того государства, судом которого оно было вынесено. Тем не 
менее в международных отношениях важно, чтобы решение по спору, 
вынесенное компетентным органом одного государства, имело юридические 
последствия в другом государстве. Юридическую силу в другом государстве 
они приобретают, если оно в какой-либо форме выразит на это свое согласие. 
Формы выражения такого согласия, а также способы признания и 
исполнения иностранных судебных решений могут быть различными. 
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Под признанием решений иностранных судов понимается признание за 
ними тех же качеств, которые признаются за вступившими в законную силу 
решениями местных судов, в том числе неопровержимость и 
исключительность. Признанное решение служит подтверждением прав и 
обязанностей в той же мере, что и решение местного суда. На его основе 
производятся запись и регистрация прав в той же мере, в какой это делается 
на основании решений местных судов.  

Исполнение же решения иностранного суда предполагает возможность 
применения процедуры принудительного судебного исполнения. Исполнение 
решения иностранного суда предполагает наличие у него качеств 
обязательности и исполнимости. Для признания и исполнения решений 
требуются одни и те же условия. Однако, если признание в любом случае не 
требует какой-либо особой процедуры, то перед тем как обратить решение 
иностранного суда к исполнению требуется проверка условий, которым 
должно соответствовать это решение для этого может устанавливаться 
специальная процедура, носящая название экзекватуры, либо в 
установленном порядке проводится регистрация решения иностранного суда. 

Порядок признания и исполнения решений иностранных судов на 
территории РФ определяется договорами РФ с другими государствами. 

В международных договорах решение иностранного суда отнюдь не 
равнозначно решению суда местного. Они лишь устанавливают условия, 
соблюдение которых обязательно для того, чтобы местный суд в 
установленном порядке мог разрешить исполнение иностранного суда. Этот 
порядок устанавливается законодательством того государства, в котором 
должно быть разрешено исполнение. 

Различают две основных процедуры легализации решения на 
территории иностранного государства: экзекватура и регистрация. Первая 
предполагает рассмотрение судом ходатайства о разрешении исполнения и 
удовлетворение этого ходатайства судом (Франция. Бельгия и некоторые 
другие страны). Регистрация предполагает внесение решения иностранного 
суда в особый реестр (Великобритания и некоторые другие страны). 

Действия по принудительному исполнению иностранного судебного 
решения в Российской Федерации производятся на основании российского 
законодательства. 

Вопросы о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов являются важной составной частью Конвенции о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, участниками которой являются члены Содружества 
Независимых Государств.  

 
Решение задач 
Задача 1. Определите подсудность следующих категорий дел: 
а) по иску гражданина Российской Федерации к гражданину Франции о 

признании недействительным договора купли-продажи, заключенного на 
территории Российской Федерации; 
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б) по иску гражданина ФРГ к российскому гражданину о признании 
недействительным договора аренды помещения, находящегося по адресу: г. 
Москва, проспект Мира, д. 2; 

в) по иску Агеевой Т.Б. к Агееву Л.П., проживающим в США, о 
расторжении брака. 

 
Задача 2. В районный суд поступило судебное поручение от французс-

кого суда общей юрисдикции первой инстанции с просьбой допросить 
гражданина Доронина Е.М., который являлся свидетелем ДТП, 
произошедшего в Париже, в связи с которым сейчас предъявлен иск во 
Франции. Поручение было составлено на французском языке и содержало 
просьбу произвести допрос свидетеля и оформить процессуальные 
документы в соответствии с французским процессуальным 
законодательством. К поручению прилагались соответствующие статьи ГПК 
Франции. 

Как должен поступить российский суд? 
 
Задача 3. В российский суд поступило ходатайство о принудительном 

исполнении решения Высокого суда Англии. Указанным решением был 
удовлетворен иск Леклера Д. к Аварову С.П. о взыскании 20 тыс. фунтов 
стерлингов в качестве возмещения ущерба, причиненного имуществу. При 
исследовании приложенных к ходатайству документов российский суд 
обнаружил, что в документах отсутствуют доказательства своевременного и 
надлежащего извещения ответчика о времени и месте рассмотрения дела. 

Как должен поступить российский суд? 
 
Литература, рекомендуемая для изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 
1999.- №28.- Ст. 3471; №51.- Ст. 6288; 2001.- №17.- Ст. 1644; №21. -Ст. 2063; 
№49.- Ст. 2452; 2002. -№12. -Ст. 1093; №48. - Ст. ст. 4737, 4746; 2003.- №2.- 
Ст. ст. 160, 167;  

2) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

3) Богуславский, М.М. Международное частное право / М.М. 
Богуславский.- М.:[б.и.] , 1994.-388с.; 

4) Власов, А.А. Гражданский процесс Российской Федерации: учеб. / 
А.А. Власов. - М.: Юрайт, 2004. – 584 с. - ISBN 5-8769-3446-4;  

5) Шакарян М.С. Гражданское процессуальное право: учеб. / М.С. 
Шакарян. - М.: Проспект, 2004. – 584 с. - ISBN 5-4568-5888-0. 
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3 Рекомендации к освоению раздела «Самостоятельная 

работа студентов» 
 

В последние годы среди преподавателей юридических высших 
учебных заведений появляется интерес к организации и проведению деловых 
игр, коллоквиумов. 

Проведение таких видов занятий обусловлено возрастающим 
интересом обучающихся к самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа студентов является одной из составляемых 
частей всего курса обучения, которому должно уделяться большое внимание. 

В условиях дистанционного обучения данный раздел является одним из 
основных, поскольку приходится самостоятельно изучать нормативные акты. 

Большое значение имеет выработка умения преломлять нормы права к 
фактической действительности. Приобретение навыков самостоятельной 
работы позволит студентам выработать умение организовать работу, из 
общего материала выбирать частное, самостоятельно оформлять ряд 
документов. 

Для того, чтобы приступить к выполнению заданий для 
самостоятельной работы, важно изучить весь теоретический курс, 
проработать основные нормативные акты, затем рекомендуется приступить к 
более тщательной проработке разделов. Проштудировав раздел, 
рекомендуется ответить на контрольные вопросы, проработать тестовые 
задания, пользуясь учебной литературой и нормативной базой. После 
изучения всех разделов учебного материала рекомендуется проработать 
задания для самостоятельной работы. 

После усвоения учебных разделов, закрепления их содержания, 
рекомендуется приступить к выполнению одного из основных разделов 
самостоятельной работы студентов – курсовой работы. 

После ее выполнения и сдачи рекомендуется начать самостоятельную 
подготовку к итоговому контролю знаний (экзамену, зачету). При подготовке 
рекомендуется пользоваться примерным перечнем вопросов, содержащихся в 
учебном комплексе. 

Прорабатывая вопросы, важно пользоваться дополнительной 
литературой, содержащейся в перечне. 

Таким образом, правильная организация самостоятельной работы 
студентов поможет углубленному усвоению учебной дисциплины, а как 
следствие, сформирует достаточность юридических знаний, необходимых 
дипломированному специалисту. 

 
3.1 Темы практических занятий, выносимые на самостоятельное 

изучение студентам 
 

Тема 1.  Основы Арбитражного процесса 
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Для изучения данной темы необходимо уяснить понятие арбитражного 

процесса,  коснуться стадий арбитражного процесса. Большое значение 
нужно уделить лицам, участвующим в арбитражном производстве, 
доказательствам, их оценке в арбитражном процессе. При рассмотрении 
данной темы необходимо уяснить особенности возбуждения арбитражного 
процесса.  Составление искового заявления. Рассмотрение арбитражного 
дела. Вынесение решений, форма и содержание. Определения арбитражного 
суда. Арбитражное производство и публично-правовые отношения.  

Специфика рассмотрения арбитражным судом дел: об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение; о несостоятельности (банкротстве) 
предприятий. Упрощенное производство. Производство по оспариванию 
решений суда. Апелляционное, кассационное, надзорное производство. 
Производство по пересмотру судебных актов по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Особенности производства по делам, связанным с 
исполнением актов арбитражных судов. Обратить внимание на оспаривание 
решений, исполнение решений третейских судов. 

 
 
Тема 2. Основы нотариального производства 
 
Рассматривая данную тему, важно коснуться вопроса организации и 

деятельности нотариуса в России. Нотариальное производство и его 
принципы. Принцип законности. Принцип нотариальной тайны. Принцип 
содействия гражданам и организациям в осуществлении их прав и законных 
интересов. Принцип национального языка в нотариальном производстве.  

Особое внимание нужно уделять правилам нотариального 
производства. Кем и где определяется место совершения нотариальных 
действий. Срок совершения нотариальных действий. Важно установить 
личность клиента. Уделить внимание требованиям к совершаемым 
действиям. Удостоверительная надпись. Свидетельства о праве. Регистрация 
нотариальных действий. 

Ограничения в праве совершать нотариальные действия. Отказ в 
совершении нотариального действия. Обжалование нотариальных  актов. 

 
 
Тема 3. Основы третейского разбирательства 
 
При изучении данной темы важно обратить внимание на все 

альтернативные формы защиты гражданских прав. Особенно внимательно 
нужно отнестись к двум видам существования третейских судов: 
Международный коммерческий арбитраж и третейские суды внутреннего 
характера. Обратить внимание на два абсолютно разных источника 
правового регулирования их деятельности: ФЗ «О международном 
коммерческом арбитраже» и «О третейских судах в Российской Федерации». 
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Выделить общее и особенное в правовом регулировании различных 
видов третейского разбирательства, уделив внимание Морской арбитражной 
комиссии. Охарактеризовать Постоянно действующие третейские суды и 
суды ad hoc. Порядок их образования, деятельности. 

 
3.2 Словарь терминов 

 
Уяснение терминов, употребляемых в рамках учебной дисциплины, 

является важным этапом  самостоятельной работы студентов. 
Для того, чтобы в процессе изучения курса были задействованы 

различные виды памяти, студентам рекомендуется самостоятельно составить 
терминологический словарь и изучить его. 

1 Апелляционная комиссия – 
2 Апелляционная жалоба – 
3 Арбитражный суд – 
4 Арбитражный процессуальный кодекс – 
5 Гарантии нотариальной деятельности – 
6 Доказательства по делу – 
7 Задача судопроизводства в арбитражном суде – 
8 Задачи производства в порядке надзора – 
9 Заявление или представление прокурора в порядке надзора – 
10 Исполнительная надпись – 
11 Истец – 
12 Кассационная жалоба – 
13 Кассационное производство – 
14 Квалификационная комиссия – 
15 Контроль за исполнением нотариусами профессиональных 

обязанностей – 
16 Лица, участвующие в деле – 
17 Личная печать, штампы, бланки нотариуса – 
18 Нотариат – 
19 Нотариус – 
20 Нотариальные действия – 
21 Нотариальная деятельность – 
22 Нотариальное делопроизводство – 
23 Нотариальная палата – 
24 Обязанности нотариуса – 
25 Ограничения в деятельности нотариуса – 
26 Определение – 
27 Органы, осуществляющие кассационную проверку – 
28 Освобождение от полномочий частного нотариуса – 
29 Основания для отвода судьи – 
30 Ответчик – 
31 Основание иска – 
32 Ответственность  нотариуса – 
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33 Отказ от иска – 
34 Отложение рассмотрения дела – 
35 Оставление иска без рассмотрения – 
36 Основания для изменения или отмены решения – 
37 Пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам – 
38 Права нотариуса – 
39 Права арбитражного суда апелляционной инстанции – 
40 Предмет иска – 
41 Представительство в арбитражном суде – 
42 Признание иска – 
43 Присяга нотариуса – 
44 Приостановление производства по делу – 
45 Производство в порядке надзора – 
46 Производство в апелляционной инстанции – 
47 Постановление – 
48 Процессуальный срок – 
49 Процессуальное равноправие сторон – 
50 Принцип гласности – 
51 Принцип непосредственности – 
52 Помощник нотариуса – 
53 Решение –  
54 Свидетель в арбитражном процессе – 
55 Срок стажировки – 
56 Стажер нотариуса – 
57 Страхование деятельности нотариуса – 
58 Статус лица, участвующего в деле – 
59 Стороны в деле – 
60 Стадия подготовки дела к судебному разбирательству – 
61 Судебное разбирательство – 
62 Стадии судебного разбирательства – 
63 Составные части решения – 
64 Содержание резолютивной части решения – 
65 Судебный контроль за деятельностью нотариусов – 
66 Судебно-надзорный орган – 
67 Третейский суд - 
68 Учреждение и ликвидация должности нотариуса – 
69 Увольнение государственного нотариуса – 
70 Функциональные принципы арбитражного судопроизводства – 
71 Эксперт – 
72 Язык нотариального делопроизводства – 
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4 Итоговый контроль знаний по гражданскому 
процессуальному праву в форме тестов  

 
4.1 Тестовые задания к зачету 

1 Судебные расходы, понесенные истцом, не возмещаются ему ответчиком в 
случаях: 
1) отказа истца от иска; 
2) заключения мирового соглашения; 
3) отказа истцу в удовлетворении его требований; 
4) удовлетворения требований истца. 
 
2 Предмет, основание и содержание иска в теории называют 
_____________________ иска. 
 
3 Доказательство в гражданском процессе – это 
1) юридические факты, имеющие значение для правильного рассмотрения и 
разрешения дела; 
2) сведения о фактах, имеющих значение для правильного рассмотрения и 
разрешения дела; 
3) мнение суда относительно существа спора; 
4) мнение лиц, участвующих в деле, относительно существа спора. 
 
4 В арбитражном процессе возможна замена … 
1) ненадлежащего истца; 
2) ненадлежащего ответчика; 
3) одновременно ненадлежащего истца и ненадлежащего ответчика. 
 
5 Метод гражданского процессуального права характеризуется как … 
1) императивно – диспозитивный; 
2) диспозитивный; 
3) императивный; 
4) предписаний и запретов. 
 
6 Аналогия процессуального закона … 
1) не допускается; 
2) допускается; 
3) допускается по усмотрению вышестоящего суда. 
 
7 Действующий Гражданский процессуальный кодекс РФ был принят в  
1) 1995 году; 
2) 1998 году; 
3) 2000 году; 
4) 2002 году. 
 



 195 

8 ГПК РФ регулирует порядок:  
1) гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции; 
2) гражданского судопроизводства в общих и третейских суда; 
3) рассмотрение гражданских дел третейскими судами. 
 
9 Действующих ГПК РФ состоит из ____ разделов. 
 
10 Существенные нарушения процессуальной формы приводят к: 
1) принятию незаконного решения; 
2) нарушению прав свидетеля; 
3) отступлению от принципа гласности. 
 
11 Допрос свидетелей при отложении разбирательства дела является 
исключением из принципа: 
1) законности; 
2) гласности; 
3) устности; 
4) непосредственности; 
5) диспозитивности. 
 
12 Нарушение любого принципа процессуального права приведет к  
нарушению принципа _____________________. 
 
13 Процессуальные права и обязанности субъектов процессуального 
правоотношения зависят от: 
1) волеизъявления субъекта; 
2) усмотрения суда; 
3) содержания соответствующей нормы процессуального права; 
4) содержания нормы материального права; 
5) решения Конституционного Суда РФ. 
 
14 Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными 
правами и обязанностями истца, кроме права:  
1) отказаться от иска; 
2) представлять доказательства; 
3) заявлять ходатайства; 
4) заключать мировое соглашение. 
15 Не могут быть представителями в суде судьи, ___________________, 
прокуроры. 
 
16 Процессуальным является срок: 
1) на подачу частной жалобы; 
2) исковой давности; 
3) претензионный. 
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17 Если последний день процессуального срока приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается следующий за ним 
__________________________ . 
 
18 Заявление о восстановлении пропущенного срока подается в:  
1) суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие; 
2) вышестоящий суд; 
3) любом случае мировому судье. 
 
19 Определить подведомственность дела, значит, выяснить в каком 
_____________  должно рассматриваться  дело. 
1) из судов общей юрисдикции по звеньям судебной системы должно 
рассматриваться дело; 
2) суде одного и того же звена в зависимости от территориальной 
юрисдикции должно рассматриваться дело; 
3) судебном, административном органе либо третейском суде должно 
рассматриваться дело.   
 
20  Споры о подсудности между судами в Российской Федерации:  
1) не допускаются; 
2) допускаются; 
3) допускаются в отдельных случаях. 
 
21 Определение суда о передаче дела в другой суд  обжалованию:  
1) не подлежит; 
2) подлежит; 
3) подлежит только в случаях, специально указанных в законе. 
 
22 Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) - это:  
1) урегулированная законом деятельность суда общей юрисдикции по 
разрешению гражданского дела; 
2) урегулированная законом деятельность арбитражного суда по разрешению 
экономических споров; 
3) урегулированная законом деятельность в суде истца и ответчика по 
разрешению   гражданско-правового спора;  
4) урегулированные законом правоотношения и деятельность участников 
процесса при определяющей роли суда по рассмотрению и разрешению 
гражданских дел, а также при определяющей роли пристава-исполнителя по 
принудительному исполнению судебных актов; 
5) урегулированная законом деятельность судебных приставов-исполнителей. 
 
23 Какая из указанных частей гражданского судопроизводства является его 
стадией?  

1) нотариальное производство; 
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2) производство по пересмотру не вступивших в законную силу судебных 
решений; 
3) производство с участием иностранного элемента;  
4) производство по делам, возникающим из административных пра-
воотношений; 
5) производство в третейском суде. 
 
24 Какой вид гражданского судопроизводства указан в предлагаемом перечне? 
1) особое производство; 
2) производство с участием иностранных элементов; 
3) производство в суде первой инстанции; 
4) производство по вновь открывшимся обстоятельствам. 
 
25 Какой вид гражданского судопроизводства считается главным, 
определяющим?  

1) особое производство; 

2) производство по делам, возникающим из административно-правовых 
отношений; 
3) исковое производство; 
4) производство по восстановлению утраченного судебного или 
исполнительного производства; 
5) производство в третейском суде. 
 
26 Назовите характерную черту гражданской процессуальной формы в 
нижеследующем перечне:  
1) ведомственный контроль; 
2)прокурорский надзор; 
3) наличие общественной формы защиты субъективных прав и законных 
интересов; 
4) наличие административной формы защиты субъективных прав и законных 
интересов; 
5) участие в судебном разбирательстве лиц, заинтересованных в судебном 
решении, для защиты своих интересов. 
 
27 Какая из перечисленных задач должна решаться при рассмотрении каждого 
дела в полном объеме?  
1) формирование уважительного отношения к суду; 
2) правильное рассмотрение и разрешение гражданского дела; 
3) способствование укреплению законности; 
4) предупреждение правонарушений; 
5) способствование укреплению правопорядка. 
 
28 Гражданское процессуальное право - это:  
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1) система правовых норм, регулирующих деятельность суда по разрешению 
уголовных дел; 
2) система правовых норм, регулирующих деятельность судебной системы; 

3) система правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 
рассмотрения и разрешения гражданских дел и принудительного исполнения 
судебных актов; 
4) система правовых норм, регулирующих исполнение приговора в части 
возмещения материального вреда; 
5) правоотношения и деятельность участников процесса по рассмотрению и 
разрешению гражданских дел. 
 
29 Источниками гражданского процессуального права являются:  
1) судебный прецедент; 
2) постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ;  
3) приказы Генерального Прокурора РФ; 
4) гражданский кодекс РФ; 
5) уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. 
 
30 Сколько частей в системе гражданского процессуального права? 
1) одна часть;  
2) три части; 
3) шесть частей;  
4) две части; 
5) восемь частей. 

 

31 Наука гражданского процесса - это:  
1)система взглядов, воззрений, концепций, теорий о природе, характере, 
сущности и закономерностях развития гражданского процессуального права в 
России и за рубежом, практике его применения; 
2) система норм, регулирующих деятельность суда по разрешению гражданско-
правовых споров; 
3) деятельность арбитражного суда по разрешению экономических споров; 
4) деятельность товарищеских судов по разрешению споров, возникающих из 
семейных, жилищных и иных правоотношений; 
5) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о природе, характере, 
сущности и закономерностях развития судебной деятельности. 
  
32 Предметом науки гражданского процессуального права являются:  
1) общественные явления в сфере гражданского судопроизводства;  
2) общественные явления в сфере конституционного судопроизводства; 
3) общественные явления в сфере административного судопроизводства; 
4) общественные явления в сфере правотворчества;  
5) общественные явления в сфере деятельности товарищеских судов. 
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33  В содержание предмета науки гражданского процессуального права входит 
исследование: 
1) уголовно-процессуального права; 
2) гражданского процессуального права России, регулирующего деятельность 
как судов общей юрисдикции, так и арбитражных судов; 
3) гражданского права; 
4) конституционного права; 
5) норм уголовно-процессуального права, регулирующих предъявление и 
разрешение иска в уголовном деле. 
 
34 Основная форма защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав:  
1) общественная; 
2) административная;  
3) дисциплинарная; 
4) уголовно-правовая; 
5) судебная. 
 
35 Органы судебной власти:   
1) военный суд; 
2) Президент РФ; 
3) товарищеский суд; 
4) Государственная дума РФ;  
5) третейский суд. 
 
36 Органы правосудия, разрешающие  конкретные гражданские дела:  
1) Конституционный суд РФ;  
2) Пленум Верховного суда РФ; 
3) Судебная коллегия по гражданским делам судов областного звена; 
4)органы местного самоуправления;  
5) товарищеский суд. 
 
37 Принципы гражданского процессуального права - это:  
1) идейно-политические начала, выражающие классовую определенность 
отрасли права; 
2) руководящие идеи; 
3) требования к конкретному социальному типу отрасли права; 
4) основные нормативные положения, отражающие природу, характер, 
содержание и специфику отрасли права; 
5) положения, сформулированные в теории гражданского процесса. 
 
38 Назовите одну из существующих классификаций принципов:   
1) конституционные и межотраслевые; 
2) отраслевые и судоустройственные; 
3) межотраслевые и судопроизводственные;  
4) конституционные и судоустройственные; 
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5) принципы организации правосудия и принципы, определяющие 
процессуальную деятельность. 
 
39 Какой из принципов относят к принципам организации правосудия? 
1)законность; 
2) сочетание единоличных и коллегиальных начал в рассмотрении и разрешении 
гражданских дел; 
3) обеспечение права на защиту; 
4) процессуальное равноправие сторон;  
5)состязательность. 
 
40 Какой из принципов относят к принципам, регулирующим процессуальную 
деятельность: 
1)диспозитивность; 
2) гласность судебного разбирательства;  
3) национальный язык судопроизводства;  
4) осуществление правосудия только судом;  
5) независимость судей и подчинение их только закону. 
 
41 Какой из принципов относят к специфически отраслевым?  
1) состязательность; 
2) диспозитивность; 
3) гласность судебного разбирательства; 
4) объективная истина; 
5) процессуальное равноправие сторон. 
 
42  Какой из принципов является конституционным?  
1) сочетание единоличных и коллегиальных начал в рассмотрении гражданских 
дел; 
2) объективная истина;  
3) диспозитивность; 
4) национальный язык судопроизводства; 
5) принцип непосредственности судебного разбирательства. 
 
43 Какой принцип закреплен только в отраслевых законодательствах? 
1) осуществление правосудия только судом; 
2) независимость судей и подчинение их только закону; 
3) состязательность судебного разбирательства; 
4) равенство граждан перед законом и судом;  
5)непосредственность исследования в судебном разбирательстве 
обстоятельств дела. 
 
44 Правосудием является:  
1) рассмотрение и разрешение судами конкретных дел; 
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2) рассмотрение и разрешение спорных правовых вопросов комиссией по 
трудовым спорам; 
З) рассмотрение и разрешение спорных правовых вопросов административными 
органами; 
4) рассмотрение и разрешение гражданско-правовых споров товарищеским 
судом; 
5) рассмотрение и разрешение гражданско-правовых споров третейским судом. 
 
 45 Мировому судье подсудны дела о:   
1) восстановлении на работе; 
2) расторжении брака при наличии спора о детях;  
3) имущественных спорах при цене иска, не превышающей 500 МРОТ на момент 
подачи заявления; 
4) лишении родительских прав; 
5) установлении усыновления (удочерения). 
 
46  Закрытое судебное разбирательство обязательно в случаях:  
 1) когда необходимо предотвратить разглашение сведений об интимных 
сторонах жизни участвующих в деле лиц; 
2) когда необходимо обеспечить тайну усыновления (удочерения);  
3) когда в зале судебного заседания присутствуют представители средств 
массовой информации; 
4) когда необходимо обеспечить тайну установления отцовства (материнства); 
 
47  Закрытое судебное заседание допускается по определению суда:  
1) при наличии угрозы личной безопасности одной из сторон;  
2) по жалобам на неправильные действия должностных лиц;  
3) для обеспечения охраны государственной тайны; 
4) для обеспечения тайны признания гражданина недееспособным;  
5) в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни 
участвующих и деле лиц. 
 
48 Одним из признаков гражданских процессуальных отношений является 
следующие:  

1) развитие правоотношений в процессе происходит в результате реализации 
отдельных прав и обязанностей участников судопроизводства, последовательно 
сменяющих друг друга; 
2) правоотношения между лицами, участвующими в деле, реализуются 
непосредственно; 

3)процессуальные действия участников процесса влекут за собой правовые 
последствия только для суда; 
4) обязательным субъектом правоотношений является прокурор; 
5) возникновение правоотношений обусловлено равенством участников 
процесса. 
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49  Гражданские процессуальные отношения - это:  
1) урегулированный законом порядок гражданского судопроизводства; 

2) урегулированная законом процедура разрешения гражданского правового 
спора; 
3) урегулированные законом общественные отношения (связи) между 
сторонами; 
4) урегулированная законом порядок судопроизводства; 
5) урегулированные гражданским процессуальным законодательством 
общественные отношения (связи), возникающие в сфере гражданского 
судопроизводства между судом и судебным приставом-исполнителем, с одной 
стороны, и участниками процесса и исполнительного производства, с другой. 
 
50 К содержанию процессуальных отношений в теории гражданского процесса 
относятся:  
1) права и обязанности участников процесса;  
2) права участников процесса; 
3) обязанности участников процесса;  
4) действия участников процесса; 
5) гарантии реализации действий участников процесса. 
 
51 Главное (основное) правоотношение возникает между:  
1) судом и третьими лицами; 
2) судом со сторонами в исковом производстве и производстве по делам, 
возникающим из административно-правовых отношений, с заявителями в 
особом производстве; судебным приставом-исполнителем с взыскателем и 
должником; 
3) сторонами и экспертом; 
4) судом и прокурором, дающим заключение по делу;  
5) третьими лицами и свидетелями. 
 
52 Дополнительное правоотношение возникает между:  
1) судом и общественной организацией, возбудившей дело в защиту прав и 
интересов других лиц; 
2) прокурором и экспертом;  
3) судом и третьими лицами; 
4) сторонами и третьими лицами;  
5)судом и переводчиком. 
 
53 Укажите на признак, отличающий процессуальные отношения от 
материально-правовых: 

1) обязательными участниками являются равные и самостоятельные субъекты; 

2) правоотношения возникают в сфере гражданского оборота; 
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3) правоотношения характеризуются властными полномочиями суда и 
множественностью субъектов на противоположной стороне; 
4) основанием правоотношений являются факты, установленные законом; 

5) в материально-правовых отношениях принимает участие суд. 

 
54 Назовите органы и должностных лиц, осуществляющих гражданское 
судопроизводство:  
1)стороны; 
2) мировой судья;  
3) прокурор;  
4)органы местного самоуправления; 
5) граждане, подавшие иск в защиту других лиц. 
 
55 Назовите один из признаков, объединяющих лиц, участвующих в деле:  

1) присутствие в зале судебного заседания; 

2) оказание содействия в установлении истины путем дачи показаний; 
3) получение в свой адрес частного определения суда; 
4) совершение действий от своего имени; 
5) совершение действий от имени и в интересах других лиц. 
 
56 Укажите на участника процесса, входящего в состав лиц, участвующих в 
деле:  
1) переводчик; 
2) третье лицо без самостоятельных исковых требований; 
3) хранители имущества при принудительном исполнении судебного решения; 
4) защитник; 
5) представитель ответчика. 
 
57 К правам лиц, участвующих в деле, относятся:  
1) являться по вызовам суда; 
2) представлять истребуемые судом документы;  
3) добросовестно пользоваться процессуальными правами;  
4) указывать на обстоятельства, о которых сообщит вызываемый в суд по 
ходатайству стороны свидетель; 
5)возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, 
участвующих в деле. 
 
58 Назовите одну из обязанностей лиц, участвующих  в деле: 
1) заявлять отводы; 
2) знакомиться с материалами дела; 
3)подчиняться требованиям председательствующего заседании; 
4) заявлять ходатайства; 
5) обжаловать судебное решение. 
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59 К участникам процесса, содействующим правосудию, относятся:  
1) мировой судья;  
2) прокурор; 
3)переводчик; 
4)судебный пристав-исполнитель;  
5) третьи лица. 
 

60 Гражданская процессуальная правоспособность граждан возникает с:  
1) с момента рождения; 
2) шести лет;  
3) десяти лет; 
4) четырнадцати лет;  
5) восемнадцати лет. 
 
61 По общему правилу полная гражданская дееспособность наступает с:  
1) момента рождения;  
2) шести лет; 
3) четырнадцати лет; 
 4) восемнадцати лет;  
5) шестнадцати лет. 
 
62 Процессуальная правоспособность юридических лиц возникает с:  
1) момента обсуждения документов об их организации;  
2) момента государственной регистрации; 
З) момента подготовки учредительного договора; 
4) момента составления устава; 
5) момента подписания учредительных документов. 
 
63 Сторонами в гражданском процессе являются:  
1) лица с противоположными интересами; 
2) пострадавший материально от преступления и лицо, его совершившее; 
3) прокурор, обратившийся с заявлением в защиту прав другого лица, и лицо, 
права которого защищаются указанным заявлением; 
4) лица, спор которых о праве или охраняемом законом интересе  должен быть 
разрешен в суде; 
5) органы местного самоуправления, обратившиеся в суд с иском в защиту 
нарушенных прав другого лица, и физическое или юридическое лицо, 
привлекаемое к ответу. 
 
64 Стороной в гражданском процессе является:  
1) мировой судья;  
2) ответчик; 
3) представитель потерпевшего; 
4) гражданский истец в уголовном процессе; 
5) государственные органы, обратившиеся в суд с иском в защиту 
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прав неопределенного круга лиц; 
 
65 Заключение органа государственного управления оглашается в судебном 
заседании:  

1) после объяснения сторон; 

2) после объяснения третьих лиц; 

3) после дачи показаний свидетелями; 

4) после оглашения заключения эксперта; 

5) после исследования всех доказательств по делу. 

 
66 Судебный представитель:  
1) лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах 
предоставленных ему доверителем полномочий; 
2) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в интересах 
представляемого; 
3) совершеннолетнее, дееспособное лицо, которое совершает процессуальные 
действия от имени представляемого; 
4) совершеннолетнее, дееспособное лицо, которое совершает процессуальные 
действия в пределах представленных ему полномочий от имени и в интересах 
представляемого; 
5) совершеннолетнее лицо, которое совершает процессуальные действия в 
пределах предоставленных ему полномочий. 
 
67 Какой из перечисленных признаков не отражает сущности судебного 
представительства?  
1) действия совершаются от имени доверителя; 
2) представитель, участвуя в деле, приобретает определенные блага;  
3) действия совершаются в интересах доверителя; 
4) представитель действует в пределах предоставленных ему доверителем 
полномочий; 
5) правовые последствия действий представителя касаются представляемых им 
лиц. 
 
68 Какой вид представительства отсутствует в теории гражданского процесса и 
гражданском процессуальном законодательстве?  
1)договорное(добровольное)представительство;  
2) законное представительство; 
3) временное представительство; 
4) общественное представительство; 
5) представительство на основании уставов, положений. 
 
69 Законное представительство не осуществляется:  
1) прокурором, заявившим иск в защиту интересов другого лица;  
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2) усыновителями; 
3) попечителями; 
4)опекунами, назначенными для охраны и управления наследственным 
имуществом, по делам, в которых должен участвовать наследник, если 
наследство еще никем не принято; 
5) опекунами, назначенными для охраны имущества безвестно отсутствующего, 
по делам, в которых должен участвовать гражданин, признанный в 
установленном порядке безвестно отсутствующим. 
 
70 Представителем в суде не может быть:  
1) адвокат; 
2) один из соучастников по поручению других соучастников;  
3) лицо, состоящее под опекой; 
4) судья в качестве законного представителя; 
5) работник организации - по делу этой организации. 
 
71 Законное представительство не может осуществляться в отношении:  

1) малолетних; 

2) душевнобольных; 

3) лиц, не обладающих полной дееспособностью;  

4) лиц, признанных ограниченно дееспособными; 
5) совершеннолетних дееспособных лиц. 

72 В каком случае лицо, исключенное из коллегии адвокатов, не вправе быть 
представителем по гражданскому делу?  
1) в качестве сотрудника учреждения - по делам этого учреждения;  
2) в качестве уполномоченного профессионального союза - по делам лиц, защита 
интересов которых осуществляется профессиональным союзом; 
3) в качестве соучастника по поручению других соучастников; 
4)в качестве лица, допускаемого судом к представительству по делу; 
5) в качестве усыновителя по делу малолетнего усыновленного. 
 
73 Какое полномочие представителя относится к специальным?  
1) участвовать в исследовании доказательств; 
2) передавать дело в третейский суд; 
3) заявлять отводы; 
4) выступать в прениях;  
5) заявлять ходатайства. 
 
74 При отсутствии в доверенности указания на срок ее действия она 
действительна в пределах:  
1) три года;  
2) один год; 
3) два года; 
4) три месяца; 
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5) шесть месяцев. 
 
75 Судебное представительство во взаимоотношениях гражданами возникает на 
основании:  
1) договора подряда;  
2) договора комиссии;  
3) договора поручения;  
4) агентского договора;  
5) договора возмездного оказания услуг. 
 
76 Доверенности, выдаваемые гражданами, не могут быть удостоверены: 

1) администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором гражданин 
находится на излечении; 
2) администрацией места заключения, в котором находится в заключении; 
3) предприятием, в котором работает доверитель;  
4) юридической консультацией; 
5) нотариусом. 
 

77 Подведомственность гражданского дела — это:  
1)  свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между судами одного звена данной судебной 
системы. 
2) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между судами различных 
звеньев данной судебной системы; 
3) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между мировым судьей и 
судьей районного суда; 
4) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между арбитражными судами; 
5)свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между различными юрисдикционными 
органами. 
 

78 Какой вид подведомственности отсутствует в теории гражданского процесса 
и гражданском процессуальном законодательстве?  
1)  подведомственность дел представительным органам власти; 
2) подведомственность судам общей юрисдикции; 
3) подведомственность дел общественным организациям; 
4) административная подведомственность; 
5)  подведомственность арбитражному суду. 
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79 Какой из перечисленных признаков не является признаком 
подведомственности?  
1) исключительный; 
2) альтернативный; 
3) договорный; 
4) территориальный; 
5) условный. 
 

80 Исключительный признак подведомственности —это:  
1) возможность выбора юрисдикционного органа лицом, ищущим защиты 
своих прав; 
2) возможность разрешения дела только юрисдикционным органом, 
указанным в законе; 
3) возможность обращения в юрисдикционный орган на основе взаимного 
соглашения сторон; 
4) возможность разрешения дела несколькими юрисдикционными 
органами в определенной законом последовательности; 
5) возможность разрешения дела юрисдикционным органом только 
при наличии условия, предусмотренного законом. 
 

81 Императивный признак подведомственности —это:  
1)  возможность рассмотрения и разрешения дела только юрисдикционным 
органом, указанным в законе; 
2) возможность разрешения дела при условии сочетания нескольких 
признаков подведомственности; 
3) возможность разрешения дела несколькими юрисдикционными 
органами в определенной законом последовательности; 
4) возможность выбора юрисдикционного органа лицом, ищущим 
защиты своих прав; 
5) возможность обращения в юрисдикционный орган на основе взаимного 
соглашения сторон. 
 

82 Альтернативный признак подведомственности — это:  
1) возможность выбора юрисдикционного органа лицом, ищущим 
защиты своих прав; 
2) возможность разрешения дела только юрисдикционным органом, 
указанным в законе; 
3) возможность разрешения дела юрисдикционным органом только 
при наличии условия, предусмотренного законом; 
4) возможность разрешения дела несколькими юрисдикционными 
органами в определенной законом последовательности; 
5) возможность разрешения дела юрисдикционным органом на основе 
взаимного соглашения сторон. 
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83 Договорный признак подведомственности —это: 
1)  возможность выбора юрисдикционного органа лицом, ищущим 
защиты своих прав; 
2) возможность разрешения дела только юрисдикционным органом,    
указанным в законе; 
3) возможность разрешения дела несколькими юрисдикционными 
органами в определенной законом последовательности; 
4) возможность разрешения дела юрисдикционным органом при наличии 
условия, предусмотренного законом; 
5) возможность разрешения дела юрисдикционным органом на основе 
взаимного соглашения сторон. 
 

84 Условный признак подведомственности — это:  
1)  возможность разрешения дела только юрисдикционным органом, 
указанным в законе; 
2)  возможность выбора юрисдикционного органа лицом, ищущим 
защиты своих прав; 
3) возможность разрешения дела юрисдикционным органом на основе 
взаимного соглашения сторон; 
4) возможность разрешения дела юрисдикционным органом при наличии 
условия, предусмотренного законом; 
5) возможность разрешения дела несколькими юрисдикционными 
органами в определенной законом последовательности. 
 

85 Какое из перечисленных правил вообще не относится к общим 
правилам определения подведомственности дел?  
1) дела о конституционности правоприменительных актов подве-
домственны Конституционному суду РФ; 
2) споры гражданско-правового характера между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ 
подведомственны Конституционному суду РФ; 
3) дела, возникающие из гражданских, семейных и иных правоотношений, 
если в них хотя бы одной из сторон является гражданин, 
за изъятиями, установленными законом, подведомственны районным судам; 
4) дела, возникающие из гражданских правоотношений в процессе 
предпринимательской   деятельности    между    организациями, 
гражданами-предпринимателями, находящимися на территории 
РФ, подведомственны арбитражным судам; 
5) дела, отнесенные нормативными актами к ведению общественных 
организаций при соблюдении указанных в этих актах условий, 
подведомственны общественным организациям. 
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86 Гражданские дела, подведомственные арбитражным судам:  
1) дела о прекращении деятельности региональных общественных 
организаций; 
2) дела о несостоятельности (банкротстве) граждан; 
3) дела по спорам между работником и администрацией по вопросам 
применения законодательства о труде; 
4) дела по спорам о признании заявленного научного положения 
открытием; 
5) дела по спорам между садоводческими товариществами и их 
членами; 
 

87 Термин «экономические споры» равнозначен понятию:  
1) споры, вытекающие из семейно-брачных правоотношений; 
2) споры, вытекающие из жилищных правоотношений; 
3) споры, вытекающие из трудовых правоотношений; 
4) споры, вытекающие из гражданских правоотношений; 
5) споры, вытекающие из правоохранительных отношений. 
 

88 Укажите на возникающие из семейных правоотношений дела, 
подведомственные судам общей юрисдикции:  
1) дела о расторжении брака с лицом, ограниченным в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками; 
2) дела о присвоении супругу, изменившему фамилию при вступлении в брак,  
его добрачной фамилии; 
3) дела об определении детского учреждения, в которое должен быть 
помещен ребенок в случае лишения его родителей родительских прав; 
4) дела о расторжении брака между супругами, не имеющими несо-
вершеннолетних детей и изъявляющими взаимное согласие на 
развод; 
5) дела по спорам о порядке участия в воспитании детей родителя, 
проживающего отдельно от них. 
 

89 Укажите на возникающие из семейных отношений дела, не под 
ведомственные судам общей юрисдикции:  
1)  дела по спорам о выплате средств па содержание нетрудоспособного супруга; 
2) дела о расторжении брака, если между супругами присутствует 
спор о детях; 
3) дела о расторжении брака с лицами, признанными в установлен 
ном законом порядке недееспособными; 
4) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества; 
5) дела о расторжении брака с супругом, страдающим психическим 
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заболеванием, но не признанным в установленном законом порядке 
недееспособным. 
 
90 Укажите на возникающие из трудовых правоотношений дела, 
подведомственные судам общей юрисдикции:  
1) дела по трудовым спорам, связанным с применением законодательства о 
труде; 
2) дела по спорам, связанным с реализацией коллективного трудового 
договора; 
3) дела по спорам об условиях трудового контракта; 
4) дела по спорам об отказе в приеме на работу; 
5) дела по спорам о применении правил внутреннего трудового распорядка. 
 

91 Подсудность гражданского дела — это:  
1)  свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между определенными 
юрисдикционными органами; 
2) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между судами определен 
ной ветви судебной системы; 
3) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между судами и административными 
органами; 
4) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между административными органами и 
общественными организациями; 
5)свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между общественными 
организациями и судом, 
 

92 В теории гражданского процесса различают:  
1) подсудность гражданских дел и подсудность общественных организаций; 
2) подсудность суда и подсудность административных органов; 
3) подсудность гражданских дел и подсудность административных 
органов; 
4) подсудность гражданского дела и подсудность суда; 
5) подсудность суда и подсудность общественных организаций. 
 

93 Какой признак подсудности присутствует в данном перечне:  
1) предметный (родовой); 
2) специальный; 
3) отличительный; 
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4) побочный; 
5) смежный. 
 

94 Родовой (предметный) признак подсудности разграничивает рассмотрение 
и разрешение дела между:  
1) судами общей юрисдикции и арбитражными судами;  
2) арбитражными судами и административными юрисдикционными 
органами; 
3) различными звеньями конкретной ветви судебной системы в качестве 
судов первой инстанции; 
4) судами одного звена конкретной ветви судебной системы в качестве судов 
первой инстанции; 
5) Высшим арбитражным судом РФ и Верховным судом РФ. 
 

95 Мировой судья разрешает имущественные споры при цене иска: 
1) не свыше 1500 МРОТ; 
2) не свыше 1250 МРОТ; 
3) не свыше 1000 МРОТ; 
4) не свыше 500 МРОТ; 
5) не свыше 750 МРОТ. 
 

96 Гражданские дела, подсудные районному суду:  
1) дела по имущественным спорам при цене иска свыше 500 МРОТ; 
2) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества; 
3) дела, связанные с государственной тайной; 
4) дела о прекращении деятельности региональных общественных 
организаций; 
5) дела о приостановлении деятельности общероссийских общественных 
объединений. 
 

97 Гражданские дела, подсудные областному суду:  
1) дела   по   имущественным   спорам   при   цене   иска   свыше 2000 МРОТ; 
2) дела об оспаривании постановлений о прекращении полномочий 
судей; 
3)  дела об оспаривании ненормативных актов Президента РФ; 
4) дела о приостановлении деятельности региональных общественных 
организаций; 
5) дела о признании недействительными ненормативных актов Правительства 
РФ, не соответствующих закону и нарушающих права и законные интересы 
граждан. 
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98 Гражданские дела, не подлежащие рассмотрению и разрешению 
областным судом:  
1) дела об оспаривании нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти субъектов РФ; 
2) дела об оспаривании нормативных актов федеральных ведомств, 
касающихся прав и свобод граждан; 
3) дела об оспаривании нормативных правовых актов должностных 
лиц субъектов РФ; 
4) дела об оспаривании решений и действий областной избиратель 
ной комиссии по выборам в федеральные органы государственной власти; 
5) дела об оспаривании решений и действий областной избиратель 
ной комиссии по выборам в органы государственной власти 
субъектов РФ. 
 

99 Гражданские дела, подсудные Верховному суду РФ:  
1) дела, связанные с государственной тайной; 
2) дела о прекращении деятельности межрегиональных общественных 
организаций; 
3) дела по разрешению споров, переданных ему Президентом РФ, между 
органами государственной власти субъектов РФ; 
4) дела по разрешению экономических споров между субъектами 
РФ; 
5) дела об оспаривании нормативных правовых актов должностных 
лиц субъектов РФ. 

100 Гражданские дела, не подлежащие рассмотрению и разрешению 
Верховным судом РФ:  
1) дела об оспаривании ненормативных актов Правительства РФ; 
2) дела об оспаривании нормативных актов федеральных министерств, 
касающихся прав и свобод граждан; 
3) дела об оспаривании постановлений о прекращении полномочий 
судей; 
4) дела о приостановлении деятельности общероссийских общественных 
объединений; 
5) дела о приостановлении деятельности межрегиональных общественных 
организаций. 
 

101 Назовите  признак подсудности гражданских дел:  
1)  специальный; 
2)  отличительный; 
3) побочный; 
4) территориальный; 
5)  смежный. 
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102 Какой признак подсудности отсутствует в составе территориальной 
подсудности гражданских дел?  
1)  исключительный; 
2)  альтернативный; 
3) договорный; 
4) специальный; 
5) по связи дел. 
 

103 Общая территориальная подсудность определяется:  
1) возможностью разрешения дела по месту жительства ответчика-гражданина 
или месту нахождения органа юридического лица либо его имущества; 
2) возможностью разрешения дела одним из указанных в законе судов по 
выбору истца; 
3) возможностью разрешения дела судом по взаимному соглашению 
сторон; 
4) возможностью разрешения дела только в суде, указанном в законе; 
5) возможностью разрешения дела в суде, в котором рассматривается другое 
дело, с которым связан спор. 
 

104 Укажите на ситуацию, когда подсудность по выбору истца не 
допускается:  
1)  ситуация, связанная с неизвестностью места жительства ответчика; 
2) ситуация, связанная с отсутствием в России места жительства 
ответчика; 
3)  ситуация, связанная с иском о праве на строение; 
4) ситуация, связанная с возмещением вреда, причиненного незаконным 
применением меры пресечения в виде заключения под 
стражу; 
5) ситуация,  связанная   с  возмещением  убытков,  причиненных 
столкновением судов. 
 

105 Какой из видов подсудности нельзя изменить соглашением сторон?  
1)  общую; 
2) альтернативную; 
3) подсудность по связи дел; 
4) договорную; 
5) исключительную. 
 
106 Какое из оснований передачи дела в другой суд отсутствует в законе?  
1) если при рассмотрении дела в данном суде выяснилось, что оно было 
принято к производству с нарушением правил подсудности; 
2) если ответчик, место жительства которого не было ранее известно, заявит 
ходатайство о передаче дела в суд по месту его жительства; 
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3) если суд признает, что дело будет более быстро и правильно рас 
смотрено в другом суде, в частности, по месту нахождения большинства 
доказательств; 
4) если суд признает, что квалификация его судей не позволяет рассмотреть 
гражданское дело правильно, т. е. законно, обоснованно 
и справедливо; 
5) если после отвода одного или нескольких судей их замена в данном суде 
становится невозможной. 
 

107 Исковое производство — это:  
1)  урегулированные нормами гражданского процессуального зако-
нодательства правоотношения и деятельность участников гражданского 
процесса при определяющей роли судебного пристава-исполнителя по 
принудительному исполнению решения суда по 
гражданскому делу; 
2) урегулированные нормами гражданского процессуального зако-
нодательства правоотношения и деятельность участников гражданского 
процесса при определяющей роли суда по установлению 
фактов, имеющих юридическое значение; 
3) урегулированные нормами гражданского процессуального зако-
нодательства правоотношения и деятельность участников гражданского 
процесса при определяющей роли суда по рассмотрению 
и разрешению спора о субъективном праве или охраняемом законом интересе, 
возникающих из гражданских и других правоотношений; 
4) урегулированные нормами гражданского процессуального зако-
нодательства правоотношения и деятельность участников гражданского 
процесса при определяющей роли суда по рассмотрению 
и разрешению дел, возникающих из административно-правовых 
отношений; 
5) урегулированные нормами гражданского процессуального зако-
нодательства правоотношения и деятельность участников гражданского 
процесса при определяющей ролы суда по рассмотрению 
и разрешению дела о признании имущества бесхозяйным. 
 

108 Укажите на вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой 
классификации исков:  
1)  иск о присуждении; 
2)  иск о признании; 
3) иск об изменении правоотношений; 
4) иск о прекращении правоотношений; 
5) иск о присвоении. 
 

109 Какой из перечисленных исков не содержит предмета иска о признании?  
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1)  иск о праве пользования жилым помещением; 
2) иск о восстановлении на работе; 
3) иск о праве на авторство произведения; 
4)  иск о признании сделки недействительной; 
5)  иск о недействительности брака. 
 

110 Какой из перечисленных исков не содержит предмета иска о при 
суждении?  
1)  иск о расторжении брака; 
2)  иск собственника об истребовании его вещи из чужого незаконного 
владения; 
3)  иск о взыскании алиментов; 
4) иск о выселении из дома, подлежащего сносу; 
5)  иск о взыскании долга по договору займа. 
 

111 Какой из перечисленных исков не содержит предмета 
преобразовательного иска? 
1)  иск о разделе имущества; 
2) иск о выделении доли из общего имущества в случае недостижения 
соглашения о способе выдела с другими участниками общей 
собственности; 
3)  иск об определении размера алиментов, когда он не установлен в 
процентном отношении к доходу; 
4) иск о признании сделки, недействительной в связи с отсутствием 
свободной воли;  
5) иск о разделе наследственного имущества. 
 

112 Назовите вид иска, отсутствующий в классификации исков по 
материально-правовому признаку:  
1)  иск, вытекающий из алиментных правоотношений; 
2)  иск, вытекающий из жилищных правоотношений; 
3) иск, вытекающий из гражданских правоотношений; 
4) иск, вытекающий из причинения вреда; 
5) иск о признании права. 
 

113 Назовите вид иска, предусмотренный процессуально-правовой 
классификацией:  
1) иск, вытекающий из гражданских правоотношений; 
2)  иск, вытекающий из транспортных перевозок; 
3) иск о присуждении; 
4) иск, вытекающий из жилищных правоотношений; 
5)  иск, вытекающий из семейных правоотношений. 
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114 Укажите на возражение ответчика, не относящееся к процессуальным 
возражениям:  
1)  отсутствие процессуальной правоспособности у истца; 
2)  отрицание ответчиком фактов и указание на то, что истец не представил 
доказательств основания иска; 
3)  неподведомственность дела суду; 
4)  наличие прекращенного дела в связи с тем, что истец отказался от 
права на предъявление иска и этот отказ был принят судом; 
5)  наличие между сторонами соглашения о передаче спора в третейский суд. 
 
115 Назовите иск, который не может быть встречным:  
1)  однородное требование ответчика к истцу для зачета основного 
требования в целом; 
2)  однородное требование ответчика к истцу для зачета основного 
требования в части; 
3)  удовлетворение судом встречного требования исключает полностью или в 
части удовлетворение первоначального требования: 
4) иски вытекают из одного и того же правоотношения; 
5) иски вытекают из различных правоотношений. 
 
116 Каким путем истец не может изменить предъявленный иск?  
1)  путем замены предмета иска; 
2) путем замены основания иска; 
3) путем замены содержания иска; 
4)  путем увеличения размера исковых требований; 
5)  путем уменьшения размера исковых требований. 
 
117 Какая из перечисленных мер не является мерой по обеспечению иска?  
1)  предъявление для опознания; 
2) наложение ареста на имущество ответчика; 
3) запрещение ответчику совершать определенные действия; 
4) запрещение другим лицам передавать имущество ответчику; 
5) наложение ареста на денежные суммы, принадлежащие ответчику и 
находящиеся у других лиц. 
 
118 Обеспечение иска гарантирует исполнение решения: 
1)  о присвоении; 
2)  о присуждении; 
3)  о признании; 
4)  об изменении правоотношений; 
5)  о прекращении правоотношений. 
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119 Судебное доказывание — это правоотношения, практическая и 
логическая деятельность участников процесса при определяющей 
роли суда по:  
1)  обнаружению и собиранию доказательств; 
2) использованию оперативных данных, представленных право-
охранительными органами; 
3) проверке и исследованию доказательств; 
4) собиранию и оценке доказательств; 
5) собиранию, проверке и оценке доказательств. 
 

120 Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет 
доказывания по гражданскому делу?  
1)  факты — основания заявленного иска; 
2) преюдициальные (предрешенные) факты; 
3) факты — основания встречного иска; 
4) доказательственные факты; 
5) факты — основания возражения против иска. 
 

121 Кому из участников принадлежит право окончательного установления 
предмета доказывания?  
1) суду; 
2)  закону; 
3)  истцу; 
4) прокурору; 
5) представителям сторон. 
 

122 Какие факты не считаются общеизвестными?  
1)  факты, известные в пределах района деятельности суда; 
2) факты, известные в мировом масштабе; 
3) факты, известные в пределах государства; 
4)  факты, известные коллективу бригады; 
5) факты, известные в пределах субъекта РФ. 

123 В теории гражданского процесса бесспорными фактами признаются:  
1) общеизвестные факты; 
2) преюдициальные факты; 
3) факты, признанные одной стороной при наличии обязанности 
доказывания  другой стороной; 
4) алиби; 
5) презюмируемые факты. 
 

124 Укажите на встречающееся в правовой литературе научное определение 
понятия доказательств:  
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1)  любые фактические данные, обладающие свойствами относимости и 
допустимости; 
2) любые фактические данные, полученные законным путем; 
3) любые фактические данные, имеющие значение для правильного 
разрешения дела; 
4) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно 
разрешить гражданское дело; 
5) любые фактические данные, допускаемые в гражданский процесс 
судом. 
 
125 Назовите фактические данные, не относящиеся к средствам доказывания в 
гражданском процессе:  
1)  фактические данные, полученные из объяснений сторон; 
2) фактические данные, полученные из показаний свидетеля; 
3) фактические данные, полученные из письменных доказательств; 
4)  фактические данные, полученные из заключения эксперта; 
5)  фактические данные, полученные из оперативно-розыскных источников. 
 

126 Какое свойство имманентно присуще понятию доказательства?  
1) достоверность; 
2) допустимость; 
3) достаточность; 
4) преюдициальность; 
5) презюмируемость. 
 

127 Кто в конечном счете определяет свойство относимости доказательств?  
1) прокурор; 
2) закон; 
3) суд; 
4)  представители сторон; 
5)  истец и ответчик. 
 

128 Кто в конечном счете определяет свойство допустимости доказательств?  
1) закон; 
2) прокурор; 
3) суд; 
4)  государственный орган управления, дающий заключение; 
5)  стороны. 
 

129 Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории 
гражданского процесса? 
1) прямые и косвенные; 
2) первоначальные и производные; 
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3) личные и вещественные; 
4)допустимые и относимые; 
5)личные, письменные и вещественные. 
 

130 Косвенные доказательства — это:  
1) доказательство, полученное от первоисточника, который непосредственно 
воспринимал какое-либо обстоятельство; 
2)доказательство, указывающее на искомый факт через систему 
промежуточных (доказательственных) фактов; 
3)доказательство, указывающее на искомый факт непосредственно; 
4)доказательство, полученное с помощью специальных познаний; 
5)доказательство, полученное из какого-либо объекта материального мира. 
 

131 На каких доказательствах может быть основано судебное решение?  
1) на доказательствах, имеющихся в деле; 
2) на доказательствах, представленных истцом; 
3) на доказательствах, исследованных в судебном заседании; 
4) на доказательствах, представленных ответчиком; 
5) на доказательствах, представленных прокурором. 
 

132 Какой из перечисленных элементов не входит в процесс оценки 
доказательств? 
1) достоверность доказательств; 
2)допустимость доказательств; 
3)достаточность доказательств; 
4)относимость доказательств; 
5) внутреннее убеждение оценки доказательств. 
 

133 Внутреннее убеждение состава суда не может быть основано на:  
1) заранее установленной силе доказательств; 
2)беспристрастном рассмотрении доказательств; 
3) рассмотрении доказательств в совокупности; 
4) полном рассмотрении доказательств; 
5) всестороннем рассмотрении доказательств. 
 

134  Кто из перечисленных лиц может быть свидетелем по гражданскому делу?  
1)  защитники по уголовному делу — об обстоятельствах, ставших им 
известными в связи с выполнением обязанностей защитника; 
лицо, достигшее десяти лет; 
2) представители по гражданскому делу — об обстоятельствах, ставших им 
известными в связи с выполнением обязанностей представителя; 
3) лица, которые в силу физических недостатков не способны правильно 
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воспринимать факты или давать о них правильные показания; 
4) лица, которые в силу психических недостатков не способны правильно 
воспринимать факты или давать о них правильные показания. 
 

135  Каким правом не обладает свидетель?  
1)  требовать возмещения расходов, понесенных в связи с явкой в суд; 
2)  просить о производстве допроса в месте своего пребывания; 
3)  использовать при даче показаний письменные заметки, если показания 
связаны с цифрами; 
4) давать объяснения; 
5) пользоваться услугами переводчика при незнании языка судопроизводства. 
 
136 Неявка свидетеля в суд по причинам, признанным судом 
неуважительными, влечет наложение на него штрафа в размере:  
1) до 25 МРОТ; 
2) до 50 МРОТ;  
3) до 100 МРОТ;  
4) до 10 МРОТ;  
5) до 200 МРОТ. 
 

137 Какое доказательство не относится к письменным?  
1)  жетон, выдаваемый при приеме на хранение верхней одежды; 
2)  автомобиль; 
3) ноты; 
4) карты; 
5)  чертежи. 

138 Укажите на классификацию письменных доказательств, отсутствующую в 
теории гражданского процесса:  
1)  допустимые и смешанные; 
2)  распорядительные и осведомительные; 
3) простая и квалифицированная форма; 
4)  подлинники и копии; 
5)  официальные и неофициальные. 
 

139 Какие доказательства не относятся к вещественным?  
1)  предметы, которые своим существованием служат установлению 
обстоятельств, имеющих значение для дела; 
2) предметы, которые своим внешним видом служат установлению 
обстоятельств, имеющих значение для дела; 
3) предметы, которые своими признаками служат установлению обстоятельств, 
имеющих значение для дела; 
4) предметы, которые могут быть прочтены и своим содержанием 
служат установлению обстоятельств, имеющих значение для 
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дела; 
5) предметы, которые местом нахождения служат установлению обстоятельств, 
имеющих значение для дела. 
 

140 Какое лицо не может быть экспертом по гражданскому 
делу?  
1)  лицо, обладающее познаниями в области науки; 
2)  лицо, обладающее познаниями в области ремесла; 
3) лицо, обладающее познаниями в области техники; 
4) лицо, обладающее познаниями в области искусства; 
5) лицо, обладающее познаниями в области права. 
 

141 Кто из участников судебного заседания не участвует в формулировании 
вопросов эксперту?  
1)  истец; 
2)  ответчик; 
3)  свидетель; 
4)  третье лицо с самостоятельными исковыми требованиями; 
5)  третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований. 
 

142 Какой из органов обеспечивает доказательства до возбуждения 
дела в суде?  
1)  органы нотариата; 
2)  прокурор; 
3) суд; 
4)  органы государственного управления, дающие заключение по 
делу; 
5)  судебный пристав-исполнитель. 
 

143 Процессуальные сроки— это:  
1)  период времени, в течение которого стороны могут совершить 
определенные процессуальные действия; 
2) период времени, в течение которого суд может совершить определенные 
процессуальные действия; 
3) период времени, в течение которого суд (судья), судебный пристав-
исполнитель и лица, участвующие и не участвующие в деле, 
могут и должны совершить определенные процессуальные действия; 
4) период времени, в течение которого стороны и другие участвующие в деле 
лица могут и должны совершить определенные процессуальные действия; 
5) период времени, в течение которого лица, участвующие в деле, 
могут и должны совершить определенные процессуальные действия. 
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144 Процессуальные сроки устанавливаются:  
1)  судом (судьей) или судебным приставом-исполнителем; 
2) прокурором; 
3) истцом; 
4) ответчиком; 
5) органом государственного управления; 
 

145 Процессуальные сроки устанавливаются:  
1)  законом; 
2) судебным приставом по обеспечению установленного порядка 
деятельности суда; 
3)  сторонами; 
4) третьими лицами; 
5) органами местного самоуправления. 
 

146 Укажите срок, который устанавливается судом:  
1)  срок обжалования решения; 
2) срок для исправления недостатков кассационного протеста; 
3) срок подачи заявления о вынесении дополнительного решения; 
4) срок подачи замечаний на протокол судебного заседания; 
5) срок подачи жалобы на постановление должностного лица о на-
ложении взыскания в административном порядке. 
 

147 Укажите срок, который установлен законом:  
1)  срок для исправления недостатков искового заявления; 
2) срок исполнения решения; 
3) срок отложения исполнительных действий; 
4) срок отложения разбирательства дела; 
5) срок подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
 

148 Срок, установленный законом, может быть:  
1)  прекращен судом; 
2) изменен судом; 
3) отменен судом; 
4) восстановлен судом при уважительности причин пропуска его; 
5) приостановлен судом в любом случае. 
 

149 Течение процессуального срока в соответствии с законом исчисляется:  
1)  минутами; 
2) пятилетками; 
3) сутками; 
4) кварталами; 
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5) днями. 
 

150 Укажите на общий срок, присущий рассмотрению подавляющего 
большинства гражданских дел:  
1)  не позднее двух месяцев; 
2) не позднее пяти дней; 
3) не позднее десяти дней; 
4) не позднее двадцати дней; 
5) не позднее одного месяца со дня принятия искового заявления. 
 

151 Судебные расходы — это:  
1)  затраты, которые несут стороны в связи с рассмотрением и разрешением 
гражданского дела; 
2) затраты, которые несут лица, участвующие в деле, в связи с исполнением 
решения суда; 
3) затраты, которые несут участвующие в деле лица в связи с рас-
смотрением и разрешением гражданского дела и исполнением 
решения суда; 
4) затраты суда в связи с рассмотрением и разрешением гражданского дела; 
5) затраты судебного пристава-исполнителя по исполнению решения суда. 
 

152 Государственная пошлина — это:  
1) денежный сбор, взимаемый в доход суда за рассмотрение и разрешение 
гражданских дел; 
2) денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение 
и разрешение гражданских дел; 
3) денежный сбор, взимаемый в доход выигравшей гражданско-правовой спор 
стороны; 
4) денежный сбор, взимаемый в доход органов прокуратуры; 
5) денежный сбор, взимаемый в доход судебного пристава-исполнителя. 
 

153 Размер государственной пошлины устанавливается:  
1)  истцом; 
2) судом; 
3) прокурором; 
4) законом; 
5) судебным приставом-исполнителем. 
 

154 Государственной пошлиной не оплачиваются:  
1) заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам; 
2)  исковые заявления; 
3) заявления по делам особого производства; 
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4) кассационные жалобы; 
5) заявления о повторной выдаче копии судебного решения. 
 
155 Государственная пошлина оплачивается: 
1) антиквариатом; 
2) драгоценностями; 
3) произведениями искусства; 
4) изделиями ремесла; 
5) денежными средствами. 
 

156 Цена иска по имущественным спорам определяется:  
1)  ответчиком; 
2) судом; 
3) истцом; 
4)  органом местного самоуправления; 
5)  прокурором. 
 

157 Государственная пошлина возвращается:  
1)  при оставлении заявления без рассмотрения, если заявление подано лицом, не 
имеющим полномочий на ведение дела; 
2) при прекращении дела, если истец отказался от иска; 
3) при прекращении дела, если стороны заключили мировое соглашение и оно 
утверждено судом; 
4) при отказе в принятии заявления; 
5) при прекращении дела в связи с наличием соглашения между сторонами о 
передаче спора на разрешение третейского суда. 
 

158 Судебные штрафы — это:  
1) денежные взыскания, налагаемые прокурором на граждан и дол-
жностных лиц за нарушение ими норм гражданского процессуального 
законодательства; 
2) денежные взыскания, налагаемые на граждан и должностных лиц 
за нарушение ими норм гражданского процессуального законодательства 
в административном порядке; 
3) денежные взыскания, налагаемые судебным приставом-исполнителем 
на банк, не исполняющий исполнительный документ при 
наличии на счетах должника денежных средств; 
4) денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных 
лиц за нарушение ими гражданского процессуального законодательства; 
5) денежные взыскания, налагаемые государственными органами 
управления на граждан и должностных лиц за нарушение ими 
норм гражданского процессуального законодательства. 
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159 Какое действие участников процесса законодатель не относит к 
гражданскому процессуальному правонарушению?  
1)  неявка в суд переводчика без уважительных причин; 
2) отказ эксперта от дачи заключения в связи с недостаточностью 
представленных ему материалов; 
3) нарушение порядка в зале судебного заседания присутствующими 
гражданами; 
4) утрата должностным лицом исполнительного документа; 
5) неявка в суд свидетеля без уважительных причин. 
 

160 Какой способ извещения участников процесса не применяется 
в гражданском процессе?  
1)  с помощью повесток; 
2)  с помощью телеграмм; 
3) с помощью телефонограмм; 
4) с  помощью нарочных (рассыльных); 
5) с помощью Internet. 
 
4.2 Тестовые задания к экзамену 
 
1 На основании определения суда об обеспечении иска судья выдает истцу 
__________________ лист. 
 
2 Доказательство в гражданском процессе – это 
1) юридические факты, имеющие значение для правильного рассмотрения и 
разрешения дела; 
2) сведения о фактах, имеющих значение для правильного рассмотрения и 
разрешения дела; 
3) мнение суда относительно существа спора; 
4) мнение лиц, участвующих в деле, относительно существа спора. 
 
3 Судебное поручение для суда, которому оно адресовано 
1) не обязательно; 
2) обязательно. 
 
4 Определение о назначении дела к судебному разбирательству выносит: 
1) прокурор; 
2) стороны; 
3) суд, в производстве которого находится дело; 
4) вышестоящий суд; 
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5 После оставления заявления без рассмотрения новое обращение в суд по 
тождественному спору: 
1) невозможно; 
2) возможно в любом случае; 
3) возможно после устранения обстоятельств, препятствующих 
рассмотрению дела. 
 
6 Решение, в котором суд дал ответ только на одно из двух заявленных 
требований, является: 
1) необоснованным; 
2) неполным; 
3) условным; 
4) незаконным. 
 
7 После отмены решения третейского суда стороны _________________ 
повторно обратиться в суд. 
 
8 Соответствующая закону последовательность действий мирового судьи 
после получения апелляционной жалобы: 
1) направляет участвующим в деле лицам копии жалобы (представления) и 
приложенных к ней документов; 
2) по истечении срока обжалования направляет дело с апелляционной  
жалобой и поступившими возражениями в районный суд; 
3) принимает в письменной форме возражения относительно апелляционной 
жалобы. 
 
9  При неявке в судебное заседание лица, участвующего в деле, не 
извещенного о времени и месте судебного заседания, суд кассационной 
инстанции: 
1) может рассматривать дело; 
2) откладывает разбирательство дела; 
3) приостанавливает производство по делу. 
 
10 Вопросы о приостановлении и прекращении исполнительного 
производства рассматриваются: 
1) судебным приставом – исполнителем; 
2) старшим судебным приставом – исполнителем; 
3) судом. 
 
11 Определение суда об удовлетворении заявления о пересмотре по вновь 
открывшимся обстоятельствам обжалованию:  
1) подлежит; 
2) не подлежит; 
3) подлежит только при существенности допущенных нарушений. 
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12 При  наличии решения по тождественному спору, принятому 
иностранным судом, суд РФ отказывает в принятии заявления: 
1) в любом случае; 
2) если об этом заявил ходатайство ответчик; 
3) если имеется международный договор, предусматривающий взаимное 
признание и исполнение решений. 
 
13 Ходатайство взыскателя о принудительном исполнении решения 
иностранного суда рассматривается ___________ по месту жительства 
должника в РФ: 
1) районным судом; 
2) судом субъекта РФ; 
3) мировым судьей. 
 
14 Возражения относительно признания иностранного решения, не 
требующего принудительного исполнения, подаются заинтересованным 
лицом _______________ 
1) мировому судье; 
2) в районный суд; 
3) в суд субъекта РФ. 
 
15 По каждому решению суда выдается ____________ исполнительный лист. 
 
16 По результатам рассмотрения жалобы на действия  судебного пристава – 
исполнителя суд принимает_____________ 
1) определение; 
2) решение; 
3) частное определение; 
5) судебный приказ. 
 
17 Суд, которому дело передано на новое рассмотрение, вопрос о повороте 
исполнения решения: 
1) обязан по своей инициативе рассмотреть; 
2) вправе рассмотреть этот вопрос по инициативе заинтересованных лиц; 
3) вправе рассмотреть по своей инициативе. 
 
18 Институт оставления заявления без движения в арбитражном процессе … 
1) не применяется; 
2) применяется по АПК РФ 2002 года; 
3) применяется по аналогии с нормой ГПК РФ. 
 
19 В арбитражном процессе возможна замена … 
1) ненадлежащего истца; 
2) ненадлежащего ответчика; 
3) одновременно ненадлежащего истца и ненадлежащего ответчика. 
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20 Арбитражный суд в предварительном судебном заседании решает вопрос 
о … 
1) обоснованности требования истца; 
2) правильности оформления искового заявления; 
3) готовности дела к судебному разбирательству. 
 
21 Пересмотр судебных актов в порядке надзора осуществляется по 
инициативе … 
специально уполномоченных должностных лиц; 
лиц, участвующих в деле; 
суда, вынесшего постановление. 
 
22 Метод гражданского процессуального права характеризуется как … 
1) императивно – диспозитивный; 
2) диспозитивный; 
3) императивный; 
4) предписаний и запретов. 
 
23 Не вступившие в законную силу решения районного суда проверяются  в 
__________________ порядке. 
 
24 Аналогия процессуального закона … 
1) не допускается; 
2) допускается; 
3) допускается по усмотрению вышестоящего суда. 
 
25 Действующий Гражданский процессуальный кодекс РФ был принят в  
1) 1995 году; 
2) 1998 году; 
3) 2000 году; 
4) 2002 году. 
 
26 ГПК РФ регулирует порядок:  
1) гражданского судопроизводства в судах общей юрисдикции; 
2) гражданского судопроизводства в общих и третейских суда; 
3) рассмотрение гражданских дел третейскими судами. 
 
27 Действующих ГПК РФ состоит из ____ разделов. 
 
28 Не вступившие в законную силу решения мирового судьи проверяются 
_____________________ порядке. 
 
 
29 Существенные нарушения процессуальной формы приводят к: 
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1) принятию незаконного решения; 
2) нарушению прав свидетеля; 
3) отступлению от принципа гласности. 
 
30 Допрос свидетелей при отложении разбирательства дела является 
исключением из принципа: 
1) Законности; 
2) Гласности; 
3) Устности; 
4) Непосредственности; 
5) Диспозитивности. 
 
31 Нарушение любого принципа процессуального права приведет к  
нарушению принципа _____________________. 
 
32 Процессуальные права и обязанности субъектов процессуального 
правоотношения зависят от: 
1) волеизъявления субъекта; 
2) усмотрения суда; 
3) содержания соответствующей нормы процессуального права; 
4) содержания нормы материального права; 
5) решения Конституционного Суда РФ. 
 
33 Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными 
правами и обязанностями истца, кроме права:  
1) отказаться от иска; 
2) представлять доказательства; 
3) заявлять ходатайства; 
4) заключать мировое соглашение. 
 
34 Не могут быть представителями в суде судьи, ___________________, 
прокуроры. 
 
35 Процессуальным является срок: 
1) на подачу частной жалобы; 
2) исковой давности; 
3) претензионный. 
 
36 Если последний день процессуального срока приходится на нерабочий 
день, днем окончания срока считается следующий за ним 
__________________________ . 
 
37 Заявление о восстановлении пропущенного срока подается в:  
1) суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие; 
2) вышестоящий суд; 
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3) любом случае мировому судье. 
 
38 Определить подведомственность дела, значит, выяснить в каком 
_____________  должно рассматриваться  дело. 
1) из судов общей юрисдикции по звеньям судебной системы должно 
рассматриваться дело; 
2) суде одного и того же звена в зависимости от территориальной 
юрисдикции должно рассматриваться дело; 
3) судебном, административном органе либо третейском суде должно 
рассматриваться дело.   
 
39 Споры о подсудности между судами в Российской Федерации:  
1) не допускаются; 
2) допускаются; 
3) допускаются в отдельных случаях. 
 
40 Определение суда о передаче дела в другой суд  обжалованию:  
1) не подлежит; 
2) подлежит; 
3) подлежит только в случаях, специально указанных в законе. 
 
41  Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) - это:  
1) урегулированная законом деятельность суда общей юрисдикции по 
разрешению гражданского дела; 
2) урегулированная законом деятельность арбитражного суда по разрешению 
экономических споров; 
3) урегулированная законом деятельность в суде истца и ответчика по 
разрешению   гражданско-правового спора;  
4) урегулированные законом правоотношения и деятельность участников 
процесса при определяющей роли суда по рассмотрению и разрешению 
гражданских дел, а также при определяющей роли пристава-исполнителя по 
принудительному исполнению судебных актов; 
5) урегулированная законом деятельность судебных приставов-исполнителей. 
 
42  Какая из указанных частей гражданского судопроизводства является его 
стадией?  

1) нотариальное производство; 

2) производство по пересмотру не вступивших в законную силу судебных 
решений; 
3) производство с участием иностранного элемента;  
4) производство по делам, возникающим из публичных правоотношений; 
5) производство в третейском суде. 
 
43 Какой вид гражданского судопроизводства указан в предлагаемом перечне? 
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1) особое производство; 
2) производство с участием иностранных элементов; 
3) производство в суде первой инстанции; 
4) производство по вновь открывшимся обстоятельствам. 
 
44  Какой вид гражданского судопроизводства считается главным, 
определяющим?  

1) особое производство; 

2) производство по делам, возникающим из административно-правовых 
отношений; 
3) исковое производство; 
4) производство по восстановлению утраченного судебного или 
исполнительного производства; 
 5) производство в третейском суде. 
 
45 Назовите характерную черту гражданской процессуальной формы в 
нижеследующем перечне:  
1) ведомственный контроль; 
2) прокурорский надзор; 
3) наличие общественной формы защиты субъективных прав и законных 
интересов; 
4) наличие административной формы защиты субъективных прав и законных 
интересов; 
5) участие в судебном разбирательстве лиц, заинтересованных в судебном 
решении, для защиты своих интересов. 
 
45 Какая из перечисленных задач должна решаться при рассмотрении каждого 
дела в полном объеме?  
1) формирование уважительного отношения к суду; 
2) правильное рассмотрение и разрешение гражданского дела; 
3) способствование укреплению законности; 
4) предупреждение правонарушений; 
5) способствование укреплению правопорядка. 
 
46 Гражданское процессуальное право - это:  
1) система правовых норм, регулирующих деятельность суда по разрешению 
уголовных дел; 
2) система правовых норм, регулирующих деятельность судебной системы; 

3) система правовых норм, регулирующих общественные отношения в сфере 
рассмотрения и разрешения гражданских дел и принудительного исполнения 
судебных актов; 
4) система правовых норм, регулирующих исполнение приговора в части 
возмещения материального вреда; 
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5) правоотношения и деятельность участников процесса по рассмотрению и 
разрешению гражданских дел. 
 
47 Источниками гражданского процессуального права являются:  
 1) судебный прецедент; 
2) Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ;  
3) Приказы Генерального Прокурора РФ; 
4) Гражданский кодекс РФ; 
5) Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. 
 
48 Сколько частей в системе гражданского процессуального права? 
1) одна часть; 
2) три части; 
3) шесть частей;  
4) две части; 
5) восемь частей. 

     
49 Наука гражданского процесса - это:  

1) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о природе, характере, 
сущности и закономерностях развития гражданского процессуального права в 
России и за рубежом, практике его применения; 
2) система норм, регулирующих деятельность суда по разрешению гражданско-
правовых споров; 
3) деятельность арбитражного суда по разрешению экономических споров; 
4) деятельность товарищеских судов по разрешению споров, возникающих из 
семейных, жилищных и иных правоотношений; 
5) система взглядов, воззрений, концепций, теорий о природе, характере, 
сущности и закономерностях развития судебной деятельности. 
  
50 Предметом науки гражданского процессуального права являются:  
1) общественные явления в сфере гражданского судопроизводства;  
2) общественные явления в сфере конституционного судопроизводства; 
3) общественные явления в сфере административного судопроизводства; 
4) общественные явления в сфере правотворчества;  
5) общественные явления в сфере деятельности товарищеских судов. 
 
51 В содержание предмета науки гражданского процессуального права входит 
исследование: 
1) уголовно-процессуального права; 
2) гражданского процессуального права России, регулирующего деятельность 
как судов общей юрисдикции, так и арбитражных судов; 
3) гражданского права; 
4) конституционного права; 
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5) норм уголовно-процессуального права, регулирующих предъявление и 
разрешение иска в уголовном деле. 
 
52 Основная форма защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав:  
1) общественная; 
2) административная;  
3)дисциплинарная; 
4)уголовно-правовая; 
5)судебная. 
 
53 Органы судебной власти:   
1) военный суд; 
2) Президент РФ; 
3) товарищеский суд; 
4) Государственная дума РФ;  
5) третейский суд. 
 
54 Органы правосудия, разрешающие  конкретные гражданские дела:  
1) Конституционный суд РФ;  
2) Пленум Верховного суда РФ; 
3) Судебная коллегия по гражданским делам судов областного звена; 
4) органы местного самоуправления;  
5) товарищеский суд. 
 
55 Принципы гражданского процессуального права - это:  
1) идейно-политические начала, выражающие классовую определенность 
отрасли права; 
2) руководящие идеи; 
3) требования к конкретному социальному типу отрасли права; 
4) основные нормативные положения, отражающие природу, характер, 
содержание и специфику отрасли права; 
5) положения, сформулированные в теории гражданского процесса. 
 
56 Назовите одну из существующих классификаций принципов:   
1) конституционные и межотраслевые; 
2) отраслевые и судоустройственные; 
3) межотраслевые и судопроизводственные;  
4) конституционные и судоустройственные; 
5) принципы организации правосудия и принципы, определяющие 
процессуальную деятельность. 
 
57 Какой из принципов относят к принципам организации правосудия? 
1) законность; 
2) сочетание единоличных и коллегиальных начал в рассмотрении и разрешении 
гражданских дел; 
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3) обеспечение права на защиту; 
4) процессуальное равноправие сторон;  
5) состязательность. 
 
58 Какой из принципов относят к принципам, регулирующим процессуальную 
деятельность: 
1) диспозитивность; 
2) гласность судебного разбирательства;  
3) национальный язык судопроизводства;  
4) осуществление правосудия только судом;  
5) независимость судей и подчинение их только закону. 
 
59 Какой из принципов относят к специфически отраслевым?  
1) состязательность; 
2) диспозитивность; 
3) гласность судебного разбирательства; 
4) объективная истина; 
5) процессуальное равноправие сторон. 
 
60 Какой из принципов является конституционным?  
1) сочетание единоличных и коллегиальных начал в рассмотрении гражданских 
дел; 
2) объективная истина;  
3) диспозитивность; 
4) национальный язык судопроизводства; 
5) принцип непосредственности судебного разбирательства. 
 
61 Какой принцип закреплен только в отраслевых законодательствах? 
1) осуществление правосудия только судом; 
2) независимость судей и подчинение их только закону; 
3) состязательность судебного разбирательства; 
4) равенство граждан перед законом и судом;  
5) непосредственность исследования в судебном разбирательстве 
обстоятельств дела. 
 
62 Правосудием является:  
1) рассмотрение и разрешение судами конкретных дел; 
2) рассмотрение и разрешение спорных правовых вопросов комиссией по 
трудовым спорам; 
З) рассмотрение и разрешение спорных правовых вопросов административными 
органами; 
4) рассмотрение и разрешение гражданско-правовых споров товарищеским 
судом; 
5) рассмотрение и разрешение гражданско-правовых споров третейским судом. 
 



 236 

 63 Мировому судье подсудны дела о:   
1) восстановлении на работе; 
2) расторжении брака при наличии спора о детях;  
3) имущественных спорах при цене иска, не превышающей 500 МРОТ на момент 
подачи заявления; 
4) лишении родительских прав; 
5) установлении усыновления (удочерения). 
 
64 В каком составе судей рассматриваются дела в кассационном порядке?  
1) в составе двух судей;  
2) одним судьей; 
3) в составе не менее трех судей;  
4) в составе трех судей; 
5) в составе всех судей Судебной коллегии по гражданским делам. 
 
65 В каком составе судей рассматриваются дела в порядке судебного надзора?  
1) в составе не менее трех судей;  
2) в составе пяти судей; 
3) в составе шести судей;  
4) в составе четырех судей;  
5) в составе всех судей соответствующего судебного учреждения. 
 
66 Закрытое судебное разбирательство обязательно в случаях:  
1) когда необходимо предотвратить разглашение сведений об интимных 
сторонах жизни участвующих в деле лиц; 
2) когда необходимо обеспечить тайну усыновления (удочерения);  
3) когда в зале судебного заседания присутствуют представители средств 
массовой информации; 
 4) когда необходимо обеспечить тайну установления отцовства (материнства); 
 
67 Закрытое судебное заседание допускается по определению суда:  
1) при наличии угрозы личной безопасности одной из сторон;  
2) по жалобам на неправильные действия должностных лиц;  
3) для обеспечения охраны государственной тайны; 
4) для обеспечения тайны признания гражданина недееспособным;  
5) в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни 
участвующих и деле лиц. 
 
68 Одним из признаков гражданских процессуальных отношений является 
следующие:  

1) развитие правоотношений в процессе происходит в результате реализации 
отдельных прав и обязанностей участников судопроизводства, последовательно 
сменяющих друг друга; 
2) правоотношения между лицами, участвующими в деле, реализуются 
непосредственно; 
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3) процессуальные действия участников процесса влекут за собой правовые 
последствия только для суда; 
 4) обязательным субъектом правоотношений является прокурор; 
 5) возникновение правоотношений обусловлено равенством участников 
процесса. 
 
69 Гражданские процессуальные отношения - это:  
1) урегулированный законом порядок гражданского судопроизводства; 

2) урегулированная законом процедура разрешения гражданского правового 
спора; 
3) урегулированные законом общественные отношения (связи) между 
сторонами; 
4) урегулированная законом порядок судопроизводства; 
5) урегулированные гражданским процессуальным законодательством 
общественные отношения (связи), возникающие в сфере гражданского 
судопроизводства между судом и судебным приставом-исполнителем, с одной 
стороны, и участниками процесса и исполнительного производства, с другой. 
 
70 К содержанию процессуальных отношений в теории гражданского процесса 
относятся:  
1) права и обязанности участников процесса;  
2) права участников процесса; 
3) обязанности участников процесса;  
4) действия участников процесса; 
5) гарантии реализации действий участников процесса. 
 
71 Главное (основное) правоотношение возникает между:  
1) судом и третьими лицами; 
2) судом со сторонами в исковом производстве и производстве по делам, 
возникающим из административно-правовых отношений, с заявителями в 
особом производстве; судебным приставом-исполнителем с взыскателем и 
должником; 
3) сторонами и экспертом; 
4) судом и прокурором, дающим заключение по делу; 
5) третьими лицами и свидетелями. 
 
72 Дополнительное правоотношение возникает между: 
1) судом и общественной организацией, возбудившей дело в защиту прав и 
интересов других лиц; 
2) прокурором и экспертом;  
3) судом и третьими лицами; 
4) сторонами и третьими лицами;  
5) судом и переводчиком. 
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73 Укажите на признак, отличающий процессуальные отношения от 
материально-правовых: 
 1) обязательными участниками являются равные и самостоятельные субъекты; 

2) правоотношения возникают в сфере гражданского оборота; 

3) правоотношения характеризуются властными полномочиями суда и 
множественностью субъектов на противоположной стороне; 
4) основанием правоотношений являются факты, установленные законом; 

5) в материально-правовых отношениях принимает участие суд. 

 
74 Назовите органы и должностных лиц, осуществляющих гражданское 
судопроизводство:  
1) стороны; 
2) мировой судья;  
3) прокурор;  
4) органы местного самоуправления; 
5) граждане, подавшие иск в защиту других лиц. 
 
75 Назовите один из признаков, объединяющих лиц, участвующих в деле:  

1) присутствие в зале судебного заседания; 

2) оказание содействия в установлении истины путем дачи показаний; 
3) получение в свой адрес частного определения суда; 
4) совершение действий от своего имени; 
5) совершение действий от имени и в интересах других лиц. 
 
76  Укажите на участника процесса, входящего в состав лиц, участвующих в 
деле:  
1) переводчик; 
2) третье лицо без самостоятельных исковых требований; 
3) хранители имущества при принудительном исполнении судебного решения; 
4) защитник; 
5) представитель ответчика. 
 
77 К правам лиц, участвующих в деле, относятся:  
1) являться по вызовам суда; 
2) представлять истребуемые судом документы;  
3) добросовестно пользоваться процессуальными правами;  
4) указывать на обстоятельства, о которых сообщит вызываемый в суд по 
ходатайству стороны свидетель; 
5) возражать против ходатайств, доводов и соображений других лиц, 
участвующих в деле. 
 
78 Назовите одну из обязанностей лиц, участвующих  в деле: 
1) заявлять отводы; 
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2) знакомиться с материалами дела; 
3)подчиняться требованиям председательствующего заседании; 
4) заявлять ходатайства; 
5) обжаловать судебное решение. 
 
79 К участникам процесса, содействующим правосудию, относятся:  
1) мировой судья;  
2) прокурор; 
3) переводчик; 
4) судебный пристав-исполнитель;  
 5) третьи лица. 
 

80 Гражданская процессуальная правоспособность граждан возникает с:  
1) с момента рождения; 
2) шести лет;  
3) десяти лет; 
4) четырнадцати лет;  
5) восемнадцати лет. 
 
81 По общему правилу полная гражданская дееспособность наступает с:  
1) момента рождения;  
2) шести лет; 
3) четырнадцати лет; 
4) восемнадцати лет;  
5) шестнадцати лет. 
 
82 Процессуальная правоспособность юридических лиц возникает с:  
1) момента обсуждения документов об их организации;  
2) момента государственной регистрации; 
З) момента подготовки учредительного договора; 
4) момента составления устава; 
5) момента подписания учредительных документов. 
 
83 Сторонами в гражданском процессе являются:  
1) лица с противоположными интересами; 
2) пострадавший материально от преступления и лицо, его совершившее; 
3) прокурор, обратившийся с заявлением в защиту прав другого лица, и лицо, 
права которого защищаются указанным заявлением; 
4) лица, спор которых о праве или охраняемом законом интересе ~ должен быть 
разрешен в суде; 
5) органы местного самоуправления, обратившиеся в суд с иском в защиту 
нарушенных прав другого лица, и физическое или юридическое лицо, 
привлекаемое к ответу. 
 
84 Стороной в гражданском процессе является:  
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1) мировой судья;  
2) ответчик; 
3) представитель потерпевшего; 
4) гражданский истец в уголовном процессе; 
5) государственные органы, обратившиеся в суд с иском в защиту 
прав неопределенного круга лиц; 
 
85 Заключение органа государственного управления оглашается в судебном 
заседании:  

1) после объяснения сторон; 

2) после объяснения третьих иц; 

3) после дачи показаний свидетелями; 

4) после оглашения заключения эксперта; 

5) после исследования всех доказательств по делу. 

 
86 Судебный представитель: 1) лицо, которое совершает процессуальные 
действия в пределах предоставленных ему доверителем полномочий; 
2) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в интересах 
представляемого; 
3) совершеннолетнее, дееспособное лицо, которое совершает процессуальные 
действия от имени представляемого; 
4) совершеннолетнее, дееспособное лицо, которое совершает процессуальные 
действия в пределах представленных ему полномочий от имени и винтересах 
представляемого; 
5) совершеннолетнее лицо, которое совершает процессуальные действия в 
пределах предоставленных ему полномочий. 
 
87 Какой из перечисленных признаков не отражает сущности судебного 
представительства?  
1) действия совершаются от имени доверителя; 
2) представитель, участвуя в деле, приобретает определенные блага;  
3) действия совершаются в интересах доверителя; 
4) представитель действует в пределах предоставленных ему доверителем 
полномочий; 
5) правовые последствия действий представителя касаются представляемых им 
лиц. 
 
88 Какой вид представительства отсутствует в теории гражданского процесса и 
гражданском процессуальном законодательстве?  
1)договорное (добровольное) представительство;  
2) законное представительство; 
3) временное представительство; 
4) общественное представительство; 
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5) представительство на основании уставов, положений. 
 
89 Законное представительство не осуществляется:  
1) прокурором, заявившим иск в защиту интересов другого лица;  
2) усыновителями; 
3) попечителями; 
4) опекунами, назначенными для охраны и управления наследственным 
имуществом, по делам, в которых должен участвовать наследник, если 
наследство еще никем не принято; 
5) опекунами, назначенными для охраны имущества безвестно отсутствующего, 
по делам, в которых должен участвовать гражданин, признанный в 
установленном порядке безвестно отсутствующим. 
 
90 Представителем в суде не может быть:  
1) адвокат; 
2) один из соучастников по поручению других соучастников;  
3) лицо, состоящее под опекой; 
4) судья в качестве законного представителя; 
5) работник организации - по делу этой организации. 
 
91 Законное представительство не может осуществляться в отношении: 
 
1) малолетних; 

2) душевнобольных; 

3) лиц, не обладающих полной дееспособностью;  

4) лиц, признанных ограниченно дееспособными; 
5) совершеннолетних дееспособных лиц. 

92 В каком случае лицо, исключенное из коллегии адвокатов, не вправе быть 
представителем по гражданскому делу?  
1) в качестве сотрудника учреждения - по делам этого учреждения;  
2) в качестве уполномоченного профессионального союза - по делам лиц, защита 
интересов которых осуществляется профессиональным союзом; 
3) в качестве соучастника по поручению других соучастников; 
4)в качестве лица, допускаемого судом к представительству по делу; 
5) в качестве усыновителя по делу малолетнего усыновленного. 
 
93 Какое полномочие представителя относится к специальным?  
1) участвовать в исследовании доказательств; 
2) передавать дело в третейский суд; 
3) заявлять отводы; 
4) выступать в прениях;  
5) заявлять ходатайства. 
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94 При отсутствии в доверенности указания на срок ее действия она 
действительна в пределах:  
1) три года;  
2) один год; 
3) два года; 
4) три месяца; 
5) шесть месяцев. 
 
95 Судебное представительство во взаимоотношениях гражданами возникает на 
основании:  
1) договора подряда;  
2) договора комиссии;  
3) договора поручения;  
4) агентского договора;  
5) договора возмездного оказания услуг. 
 
96 Доверенности, выдаваемые гражданами, не могут быть удостоверены: 

1) администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором гражданин 
находится на излечении; 
2) администрацией места заключения, в котором находится в заключении; 
3) предприятием, в котором работает доверитель;  
4) юридической консультацией; 
5) нотариусом. 

97  Подведомственность гражданского дела — это:  
1) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между судами одного звена данной судебной 
системы; 
2) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между судами различных 
звеньев данной судебной системы; 
3) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между мировым судьей и 
судьей районного суда; 
4) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между арбитражными судами; 
5) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между различными юрисдикционными 
органами. 
 

98 Какой вид подведомственности отсутствует в теории гражданского процесса 
и гражданском процессуальном законодательстве?  
1) подведомственность дел представительным органам власти; 
2) подведомственность судам общей юрисдикции; 
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подведомственность дел общественным организациям; 
3) административная подведомственность; 
4) подведомственность арбитражному суду. 
 

99 Какой из перечисленных признаков не является признаком 
подведомственности?  
1) исключительный; 
2) альтернативный; 
3) договорный; 
4) территориальный; 
5) условный. 
 

100 Исключительный признак подведомственности -это:  
1) возможность выбора юрисдикционного органа лицом, ищущим защиты 
своих прав; 
2) возможность разрешения дела только юрисдикционным органом, 
указанным в законе; 
3) возможность обращения в юрисдикционный орган на основе взаимного 
соглашения сторон; 
4) возможность разрешения дела несколькими юрисдикционными 
органами в определенной законом последовательности; 
5) возможность разрешения дела юрисдикционным органом только 
при наличии условия, предусмотренного законом. 

101 Императивный признак подведомственности - это: 

1) возможность рассмотрения и разрешения дела только юрисдикционным 
органом, указанным в законе; 
2) возможность разрешения дела при условии сочетания нескольких 
признаков подведомственности; 
3) возможность разрешения дела несколькими юрисдикционными 
органами в определенной законом последовательности; 
4) возможность выбора юрисдикционного органа лицом, ищущим 
защиты своих прав; 
5) возможность обращения в юрисдикционный орган на основе взаимного 
соглашения сторон. 
 

102 Альтернативный признак подведомственности- это:  
1) возможность выбора юрисдикционного органа лицом, ищущим 
защиты своих прав; 
2) возможность разрешения дела только юрисдикционным органом, 
указанным в законе; 
3) возможность разрешения дела юрисдикционным органом только 
при наличии условия, предусмотренного законом; 
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4) возможность разрешения дела несколькими юрисдикционными 
органами в определенной законом последовательности; 
5) возможность разрешения дела юрисдикционным органом на основе 
взаимного соглашения сторон. 
 

103 Договорный признак подведомственности - это: 
1) возможность выбора юрисдикционного органа лицом, ищущим 
защиты своих прав; 
2) возможность разрешения дела только юрисдикционным органом,    
указанным в законе; 
3) возможность разрешения дела несколькими юрисдикционными 
органами в определенной законом последовательности; 
4) возможность разрешения дела юрисдикционным органом при наличии 
условия, предусмотренного законом; 
5) возможность разрешения дела юрисдикционным органом на основе 
взаимного соглашения сторон. 

104 Условный признак подведомственности - это:  
1) возможность разрешения дела только юрисдикционным органом, 
указанным в законе; 
2) возможность выбора юрисдикционного органа лицом, ищущим 
защиты своих прав; 
3) возможность разрешения дела юрисдикционным органом на основе 
взаимного соглашения сторон; 
4) возможность разрешения дела юрисдикционным органом при наличии 
условия, предусмотренного законом; 
5) возможность разрешения дела несколькими юрисдикционными 
органами в определенной законом последовательности. 

105 Какое из перечисленных правил вообще не относится к общим 
правилам определения подведомственности дел?  
1) дела о конституционности правоприменительных актов подве-
домственны Конституционному суду РФ; 
2) споры гражданско-правового характера между органами государственной 
власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ 
подведомственны Конституционному суду РФ; 
3) дела, возникающие из гражданских, семейных и иных правоотношений, 
если в них хотя бы одной из сторон является гражданин, 
за изъятиями, установленными законом, подведомственны районным судам; 
4) дела, возникающие из гражданских правоотношений в процессе 
предпринимательской   деятельности    между    организациями, 
гражданами-предпринимателями, находящимися на территории 
РФ, подведомственны арбитражным судам; 
5) дела, отнесенные нормативными актами к ведению общественных 
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организаций при соблюдении указанных в этих актах условий, 
подведомственны общественным организациям. 
 

106 Гражданские дела, подведомственные арбитражным судам:  

1) дела о прекращении деятельности региональных общественных 
организаций; 
2) дела о несостоятельности (банкротстве) граждан; 
3) дела по спорам между работником и администрацией по вопросам 
применения законодательства о труде; 
4) дела по спорам о признании заявленного научного положения 
открытием; 
5) дела по спорам между садоводческими товариществами и их 
членами. 

107 Термин «экономические споры» равнозначен понятию:  
1) споры, вытекающие из семейно-брачных правоотношений; 
2) споры, вытекающие из жилищных правоотношений; 
3) споры, вытекающие из трудовых правоотношений; 
4) споры, вытекающие из гражданских правоотношений; 
5) споры, вытекающие из правоохранительных отношений. 
 

108 Укажите на возникающие из семейных правоотношений дела, 
подведомственные судам общей юрисдикции:  
1) дела о расторжении брака с лицом, ограниченным в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками; 
2) дела о присвоении супругу, изменившему фамилию при вступлении в брак, 
его добрачной фамилии; 
3) дела об определении детского учреждения, в которое должен быть 
помещен ребенок в случае лишения его родителей родительских прав; 
4) дела о расторжении брака между супругами, не имеющими несо-
вершеннолетних детей и изъявляющими взаимное согласие на 
развод; 
5) дела по спорам о порядке участия в воспитании детей родителя, 
проживающего отдельно от них. 
 

109 Укажите на возникающие из семейных отношений дела, не под 
ведомственные судам общей юрисдикции:  
1) дела по спорам о выплате средств па содержание нетрудоспособного супруга; 
2) дела о расторжении брака, если между супругами присутствует 
спор о детях; 
3) дела о расторжении брака с лицами, признанными в установлен 
ном законом порядке недееспособными; 
4) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества; 
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5) дела о расторжении брака с супругом, страдающим психическим 
заболеванием, но не признанным в установленном законом порядке 
недееспособным. 
 
110 Укажите на возникающие из трудовых правоотношений дела, 
подведомственные судам общей юрисдикции:  
1)дела по трудовым спорам, связанным с применением законодательства о 
труде; 
2)дела по спорам, связанным с реализацией коллективного трудового договора; 
3)дела по спорам об условиях трудового контракта; 
4)дела по спорам об отказе в приеме на работу; 
5)дела по спорам о применении правил внутреннего трудового распорядка. 
 

111 Подсудность гражданского дела - это:  
1)свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между определенными 
юрисдикционными органами; 
2)свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между судами определен 
ной ветви судебной системы; 
3)свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между судами и административными 
органами; 
4)свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между административными органами и 
общественными организациями; 
5)свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 
разрешение дела распределяется между общественными 
организациями и судом. 

112 В теории гражданского процесса различают:  
1) подсудность гражданских дел и подсудность общественных организаций; 
2) подсудность суда и подсудность административных органов; 
3) подсудность гражданских дел и подсудность административных 
органов; 
4) подсудность гражданского дела и подсудность суда; 
5) подсудность суда и подсудность общественных организаций. 
 

113 Какой признак подсудности присутствует в данном перечне:  
1) предметный (родовой); 
2) специальный; 
3) отличительный; 
4) побочный; 
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5) смежный. 
 

114 Родовой (предметный) признак подсудности разграничивает рассмотрение 
и разрешение дела между:  
1) судами общей юрисдикции и арбитражными судами;  
2) арбитражными судами и административными юрисдикционными 
органами; 
3) различными звеньями конкретной ветви судебной системы в качестве 
судов первой инстанции; 
4) судами одного звена конкретной ветви судебной системы в качестве судов 
первой инстанции; 
5) Высшим арбитражным судом РФ и Верховным судом РФ. 
 

115 Назовите дела, подсудные мировому судье:  
1) дела об оспаривании отцовства; 
2) дела об определении порядка пользования земельными участками и 
строениями; 
3) дела   по   имущественным   спорам   при   цене   иска   свыше 2000 
МРОТ; 
4) дела о восстановлении на работе; 
5) дела об установлении усыновления (удочерения) ребенка. 
 

116 Назовите дела, не подлежащие рассмотрению и разрешению мировым 
судьей: 
1) дела о выдаче судебного приказа; 
2) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества; 
3) дела по трудовым спорам работников предприятий, в которых 
отсутствует комиссия по трудовым спорам; 
4) дела по трудовым спорам лиц, приглашенных в порядке перевода 
с другого предприятия; 
5) дела об освобождении и отстранении опекунов и попечителей от 
выполнения ими своих обязанностей. 
 

117 Мировой судья разрешает имущественные споры при цене иска: 

1) не свыше 1500 МРОТ; 

2) не свыше 1250 МРОТ; 
3) не свыше 1000 МРОТ; 
4) не свыше 500 МРОТ; 
5) не свыше 750 МРОТ. 
 

118 Гражданские дела, подсудные районному суду:  



 248 

1) дела по имущественным спорам при цене иска свыше 500 МРОТ; 
2) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества; 
3) дела, связанные с государственной тайной; 
4) дела о прекращении деятельности региональных общественных 
организаций; 
5) дела о приостановлении деятельности общероссийских общественных 
объединений. 
 

119 Гражданские дела, подсудные областному суду:  
1) дела   по   имущественным   спорам   при   цене   иска   свыше 2000 МРОТ; 
2) дела об оспаривании постановлений о прекращении полномочий 
судей; 
3) дела об оспаривании ненормативных актов Президента РФ; 
4) дела о приостановлении деятельности региональных общественных 
организаций; 
5) дела о признании недействительными ненормативных актов Правительства 
РФ, не соответствующих закону и нарушающих права и законные интересы 
граждан. 
 
120 Гражданские дела, не подлежащие рассмотрению и разрешению 
областным судом:  
1) дела об оспаривании нормативных правовых актов органов госу-
дарственной власти субъектов РФ; 
2) дела об оспаривании нормативных актов федеральных ведомств, 
касающихся прав и свобод граждан; 
3) дела об оспаривании нормативных правовых актов должностных 
лиц субъектов РФ; 
4) дела об оспаривании решений и действий областной избиратель 
ной комиссии по выборам в федеральные органы государственной власти; 
5) дела об оспаривании решений и действий областной избиратель 
ной комиссии по выборам в органы государственной власти 
субъектов РФ. 
 

121 Гражданские дела, подсудные Верховному суду РФ:  
1) дела, связанные с государственной тайной; 
2) дела о прекращении деятельности межрегиональных общественных 
организаций; 
3) дела по разрешению споров, переданных ему Президентом РФ, между 
органами государственной власти субъектов РФ; 
4) дела по разрешению экономических споров между субъектами 
РФ; 
5) дела об оспаривании нормативных правовых актов должностных 
лиц субъектов РФ. 
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122 Гражданские дела, не подлежащие рассмотрению и разрешению 
Верховным судом РФ:  
1) дела об оспаривании ненормативных актов Правительства РФ; 
2) дела об оспаривании нормативных актов федеральных министерств, 
касающихся прав и свобод граждан; 
3) дела об оспаривании постановлений о прекращении полномочий 
судей; 
4) дела о приостановлении деятельности общероссийских общественных 
объединений; 
5) дела о приостановлении деятельности межрегиональных общественных 
организаций. 
 

123 Назовите  признак подсудности гражданских дел:  
1) специальный; 
2) отличительный; 
3) побочный; 
4) территориальный; 
5) смежный. 

 

124 Какой признак подсудности отсутствует в составе территориальной 
подсудности гражданских дел?  
1) исключительный; 
2) альтернативный; 
3) договорный; 
4) специальный; 
5) по связи дел. 
 

125 Общая территориальная подсудность определяется:  
1) возможностью разрешения дела по месту жительства ответчика-гражданина 
или месту нахождения органа юридического лица либо его имущества; 
2) возможностью разрешения дела одним из указанных в законе судов по 
выбору истца; 
3) возможностью разрешения дела судом по взаимному соглашению 
сторон; 
4) возможностью разрешения дела только в суде, указанном в законе; 
5) возможностью разрешения дела в суде, в котором рассматривается другое 
дело, с которым связан спор. 
 

126 Укажите на ситуацию, когда подсудность по выбору истца не 
допускается:  
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1) ситуация, связанная с неизвестностью места жительства ответчика; 
2) ситуация, связанная с отсутствием в России места жительства 
ответчика; 
3) ситуация, связанная с иском о праве на строение; 
4) ситуация, связанная с возмещением вреда, причиненного незаконным 
применением меры пресечения в виде заключения под 
стражу; 
5) ситуация,  связанная   с  возмещением  убытков,  причиненных 
столкновением судов. 
 

127 Не заявленный и не разрешенный по существу гражданский 
иск, вытекающий из уголовного дела, предъявляется:  
1) по месту совершения преступления; 
2) по правилам о подсудности, установленным ГПК; 
3) по месту расследования преступления; 
4) по месту судебного разбирательства уголовного дела; 
5) по месту отбывания наказания осужденного. 
 

128 Какой из видов подсудности нельзя изменить соглашением сторон?  
1) общую; 
2) альтернативную; 
3) подсудность по связи дел; 
4) договорную; 
5) исключительную. 
 
129  Какое из оснований передачи дела в другой суд отсутствует в законе?  
1) если при рассмотрении дела в данном суде выяснилось, что оно было 
принято к производству с нарушением правил подсудности; 
2) если ответчик, место жительства которого не было ранее известно, заявит 
ходатайство о передаче дела в суд по месту его жительства; 
3) если суд признает, что дело будет более быстро и правильно рас 
смотрено в другом суде, в частности, по месту нахождения большинства 
доказательств; 
4) если суд признает, что квалификация его судей не позволяет рассмотреть 
гражданское дело правильно, т. е. законно, обоснованно 
и справедливо; 
5) если после отвода одного или нескольких судей их замена в данном суде 
становится невозможной. 
 

130 Исковое производство — это:  
1) урегулированные нормами гражданского процессуального зако-
нодательства правоотношения и деятельность участников гражданского 
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процесса при определяющей роли судебного пристава-исполнителя по 
принудительному исполнению решения суда по 
гражданскому делу; 
2) урегулированные нормами гражданского процессуального зако-
нодательства правоотношения и деятельность участников гражданского 
процесса при определяющей роли суда по установлению 
фактов, имеющих юридическое значение; 
3) урегулированные нормами гражданского процессуального зако-
нодательства правоотношения и деятельность участников гражданского 
процесса при определяющей роли суда по рассмотрению 
и разрешению спора о субъективном праве или охраняемом законом интересе, 
возникающих из гражданских и других правоотношений; 
4) урегулированные нормами гражданского процессуального зако-
нодательства правоотношения и деятельность участников гражданского 
процесса при определяющей роли суда по рассмотрению 
и разрешению дел, возникающих из административно-правовых 
отношений; 
5) урегулированные нормами гражданского процессуального зако-
нодательства правоотношения и деятельность участников гражданского 
процесса при определяющей ролы суда по рассмотрению 
и разрешению дела о признании имущества бесхозяйным. 
 

131 Укажите на вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой 
классификации исков:  
1) иск о присуждении; 
2) иск о признании; 
3) иск об изменении правоотношений; 
4) иск о прекращении правоотношений; 
5) иск о присвоении. 

132 Какой из перечисленных исков не содержит предмета иска о признании?  
1) иск о праве пользования жилым помещением; 
2) иск о восстановлении на работе; 
3) иск о праве на авторство произведения; 
4) иск о признании сделки недействительной; 
5) иск о недействительности брака. 
 

133 Какой из перечисленных исков не содержит предмета иска о при 
суждении?  
1) иск о расторжении брака; 
2) иск собственника об истребовании его вещи из чужого незаконного 
владения; 
3) иск о взыскании алиментов; 
4) иск о выселении из дома, подлежащего сносу; 
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5) иск о взыскании долга по договору займа. 
 

134 Какой из перечисленных исков не содержит предмета преобразо-
вательного иска? 
1) иск о разделе имущества; 
2) иск о выделении доли из общего имущества в случае недостижения 
соглашения о способе выдела с другими участниками общей 
собственности; 
3) иск об определении размера алиментов, когда он не установлен в 
процентном отношении к доходу; 
4) иск о признании сделки, недействительной в связи с отсутствием 
свободной воли;  
5) иск о разделе наследственного имущества. 
 

135 Назовите вид иска, отсутствующий в классификации исков по 
материально-правовому признаку:  
1) иск, вытекающий из алиментных правоотношений; 
2) иск, вытекающий из жилищных правоотношений; 
3) иск, вытекающий из гражданских правоотношений; 
4) иск, вытекающий из причинения вреда; 
5) иск о признании права. 
 

136 Назовите вид иска, предусмотренный процессуально-правовой 
классификацией:  
1) иск, вытекающий из гражданских правоотношений; 
2) иск, вытекающий из транспортных перевозок; 
3) иск о присуждении; 
4) иск, вытекающий из жилищных правоотношений; 
5) иск, вытекающий из семейных правоотношений. 
 

137 Укажите на классификацию предпосылок права на предъявление 
иска, существующую в теории гражданского процесса:  
1) общие и специальные предпосылки; 
2) общие и положительные предпосылки; 
3) специальные и отрицательные предпосылки; 
4) общие и отрицательные предпосылки; 
5) специальные и положительные предпосылки. 
 

138 Назовите предпосылку права на предъявление иска, не являющуюся 
общей предпосылкой:  
1) процессуальная правоспособность истца и ответчика; 
2) подведомственность дела суду; 
3) отсутствие судебного решения, ранее вынесенного по тому же 
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делу; 
4) обязательность досудебного урегулирования возникшего спора; 
5) отсутствие между сторонами договора о передаче дела на разрешение 
третейского суда. 
 

139 Укажите на возражение ответчика, не относящееся к процессуальным 
возражениям:  
1) отсутствие процессуальной правоспособности у истца; 
2) отрицание ответчиком фактов и указание на то, что истец не представил 
доказательств основания иска; 
3) неподведомственность дела суду; 
4) наличие прекращенного дела в связи с тем, что истец отказался от 
права на предъявление иска и этот отказ был принят судом; 
5) наличие между сторонами соглашения о передаче спора в третейский суд. 
 
140 Назовите иск, который не может быть встречным:  
1) однородное требование ответчика к истцу для зачета основного 
требования в целом; 
2) однородное требование ответчика к истцу для зачета основного 
требования в части; 
3) удовлетворение судом встречного требования исключает полностью или в 
части удовлетворение первоначального требования: 
4) иски вытекают из одного и того же правоотношения; 
5) иски вытекают из различных правоотношений. 
 
141 Каким путем истец не может изменить предъявленный иск?  
1) путем замены предмета иска; 
2) путем замены основания иска; 
3) путем замены содержания иска; 
4) путем увеличения размера исковых требований; 
5) путем уменьшения размера исковых требований. 
 
142 Какая из перечисленных мер не является мерой по обеспечению иска?  
1) предъявление для опознания; 
2) наложение ареста на имущество ответчика; 
3) запрещение ответчику совершать определенные действия; 
4) запрещение другим лицам передавать имущество ответчику; 
5) наложение ареста на денежные суммы, принадлежащие ответчику и 
находящиеся у других лиц. 
 
143 Обеспечение иска гарантирует исполнение решения: 
1) о присвоении; 
2) о присуждении; 
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3) о признании; 
4) об изменении правоотношений; 
5) о прекращении правоотношений. 
 

144 Судебное доказывание — это правоотношения, практическая и 
логическая деятельность участников процесса при определяющей 
роли суда по:  
1) обнаружению и собиранию доказательств; 
2) использованию оперативных данных, представленных право-
охранительными органами; 
3) проверке и исследованию доказательств; 
4) собиранию и оценке доказательств; 
5) собиранию, проверке и оценке доказательств. 
 

145 Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет 
доказывания по гражданскому делу?  
1) факты — основания заявленного иска; 
2) преюдициальные (предрешенные) факты; 
3) факты — основания встречного иска; 
4) доказательственные факты; 
5) факты — основания возражения против иска. 

146 Кому из участников принадлежит право окончательного установления 
предмета доказывания?  
1) суду; 
2) закону; 
3) истцу; 
4) прокурору; 
5) представителям сторон. 
 

147 Какие факты не считаются общеизвестными?  
1) факты, известные в пределах района деятельности суда; 
2) факты, известные в мировом масштабе; 
3) факты, известные в пределах государства; 
4) факты, известные коллективу бригады; 
5) факты, известные в пределах субъекта РФ. 
 

148 В теории гражданского процесса бесспорными фактами признаются:  
1) общеизвестные факты; 
2) преюдициальные факты; 
3) факты, признанные одной стороной при наличии обязанности 
доказывания  другой стороной; 
4) алиби; 
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5) презюмируемые факты. 
 

 149 Укажите на встречающееся в правовой литературе научное определение 
понятия доказательств:  
1) любые фактические данные, обладающие свойствами относимости и 
допустимости; 
2) любые фактические данные, полученные законным путем; 
3) любые фактические данные, имеющие значение для правильного 
разрешения дела; 
4) любые фактические данные, позволяющие своевременно и правильно 
разрешить гражданское дело; 
5) любые фактические данные, допускаемые в гражданский процесс 
судом. 
 
150 Назовите фактические данные, не относящиеся к средствам доказывания в 
гражданском процессе:  
1) фактические данные, полученные из объяснений сторон; 
2) фактические данные, полученные из показаний свидетеля; 
3) фактические данные, полученные из письменных доказательств; 
4) фактические данные, полученные из заключения эксперта; 
5) фактические данные, полученные из оперативно-розыскных источников. 
 

151 Какое свойство имманентно присуще понятию доказательства?  
1) достоверность; 
2) допустимость; 
3) достаточность; 
4) преюдициальность; 
5) презюмируемость. 
 

152 Кто, в конечном счете, определяет свойство относимости доказательств?  
1) прокурор; 
2) закон; 
3) суд; 
4) представители сторон; 
5) истец и ответчик. 
 

153 Кто в конечном счете определяет свойство допустимости доказательств?  
1) закон; 
2) прокурор; 
3) суд; 
4) государственный орган управления, дающий заключение; 
5) стороны. 
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154 Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории 
гражданского процесса? 
1) прямые и косвенные; 
2) первоначальные и производные; 
3) личные и вещественные; 
4) допустимые и относимые; 
5) личные, письменные и вещественные. 
 

155 Косвенные доказательства — это:  
1) доказательство, полученное от первоисточника, который непосредственно 
воспринимал какое-либо обстоятельство; 
2) доказательство, указывающее на искомый факт через систему 
промежуточных (доказательственных) фактов; 
3) доказательство, указывающее на искомый факт непосредственно; 
4) доказательство, полученное с помощью специальных познаний; 
5) доказательство, полученное из какого-либо объекта материального мира. 
 

156  На каких доказательствах может быть основано судебное решение?  
1) на доказательствах, имеющихся в деле; 
2) на доказательствах, представленных истцом; 
3) на доказательствах, исследованных в судебном заседании; 
4) на доказательствах, представленных ответчиком; 
5) на доказательствах, представленных прокурором. 
 

157 Основаниями принятия судебного решения являются:  
1) фактические данные — доказательства; 
2) фактические данные, полученные судьями из сообщений средств 
массовой информации; 
3) фактические данные, полученные судьями в процессе личного 
общения; 
4) фактические данные, полученные из случайно услышанных разговоров; 
5) фактические данные, полученные судьями из телефонных сообщений. 
 

158 Какой из перечисленных элементов не входит в процесс оценки 
доказательств? 
1) достоверность доказательств; 
2) допустимость доказательств; 
3) достаточность доказательств; 
4) относимость доказательств; 
5) внутреннее убеждение оценки доказательств. 
 

159 Внутреннее убеждение состава суда не может быть основано на:  
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1) заранее установленной силе доказательств; 
2) беспристрастном рассмотрении доказательств; 
3) рассмотрении доказательств в совокупности; 
4) полном рассмотрении доказательств; 
5) всестороннем рассмотрении доказательств. 
 

160 Кто из перечисленных лиц может быть свидетелем по гражданскому делу?  
1) защитники по уголовному делу — об обстоятельствах, ставших им 
известными в связи с выполнением обязанностей защитника; 
2) лицо, достигшее десяти лет; 
3) представители по гражданскому делу — об обстоятельствах, ставших им 
известными в связи с выполнением обязанностей представителя; 
4) лица, которые в силу физических недостатков не способны правильно 
воспринимать факты или давать о них правильные показания; 
5) лица, которые в силу психических недостатков не способны правильно 
воспринимать факты или давать о них правильные показания. 
 

161 Каким правом не обладает свидетель?  
1) требовать возмещения расходов, понесенных в связи с явкой в суд; 
2) просить о производстве допроса в месте своего пребывания; 
3) использовать при даче показаний письменные заметки, если показания 
связаны с цифрами; 
4) давать объяснения; 
5) пользоваться услугами переводчика при незнании языка судопроизводства. 
 
162 Неявка свидетеля в суд по причинам, признанным судом 
неуважительными, влечет наложение на него штрафа в размере:  
1) до 25 МРОТ; 
2) до 50 МРОТ;  
3) до 100 МРОТ;  
4) до 10 МРОТ;  
5) до 200 МРОТ. 
 

163  Какое доказательство не относится к письменным?  
1) жетон, выдаваемый при приеме на хранение верхней одежды; 
2) автомобиль; 
3) ноты; 
4) карты; 
5) чертежи. 
 

164 Укажите на классификацию письменных доказательств, отсутствующую в 
теории гражданского процесса:  
1) допустимые и смешанные; 
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2) распорядительные и осведомительные; 
3) простая и квалифицированная форма; 
4) подлинники и копии; 
5) официальные и неофициальные. 
 

165 Какие доказательства не относятся к вещественным?  
1) предметы, которые своим существованием служат установлению 
обстоятельств, имеющих значение для дела; 
2) предметы, которые своим внешним видом служат установлению 
обстоятельств, имеющих значение для дела; 
3) предметы, которые своими признаками служат установлению обстоятельств, 
имеющих значение для дела; 
4) предметы, которые могут быть прочтены и своим содержанием 
служат установлению обстоятельств, имеющих значение для 
дела; 
5) предметы, которые местом нахождения служат установлению обстоятельств, 
имеющих значение для дела. 
 

166  Какое лицо не может быть экспертом по гражданскому 
делу?  
1) лицо, обладающее познаниями в области науки; 
2) лицо, обладающее познаниями в области ремесла; 
3) лицо, обладающее познаниями в области техники; 
4) лицо, обладающее познаниями в области искусства; 
5) лицо, обладающее познаниями в области права. 
 

167 Кто из участников судебного заседания не участвует в формулировании 
вопросов эксперту?  
1) истец; 
2) ответчик; 
3) свидетель; 
4) третье лицо с самостоятельными исковыми требованиями; 
5) третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований. 
 

168 Какой из органов обеспечивает доказательства до возбуждения 
дела в суде?  
1) органы нотариата; 
2) прокурор; 
3) суд; 
4) органы государственного управления, дающие заключение по 
делу; 
5) судебный пристав-исполнитель. 
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169 Процессуальные сроки— это:  
1) период времени, в течение которого стороны могут совершить 
определенные процессуальные действия; 
2) период времени, в течение которого суд может совершить определенные 
процессуальные действия; 
3) период времени, в течение которого суд (судья), судебный пристав-
исполнитель и лица, участвующие и не участвующие в деле, 
могут и должны совершить определенные процессуальные действия; 
4) период времени, в течение которого стороны и другие участвующие в деле 
лица могут и должны совершить определенные процессуальные действия; 
5) период времени, в течение которого лица, участвующие в деле, 
могут и должны совершить определенные процессуальные действия. 
 

170 Процессуальные сроки устанавливаются:  
1) судом (судьей) или судебным приставом-исполнителем; 
2) прокурором; 
3) истцом; 
4) ответчиком; 
5) органом государственного управления. 
 

171 Процессуальные сроки устанавливаются:  
1) законом; 
2) судебным приставом по обеспечению установленного порядка 
деятельности суда; 
3) сторонами; 
4) третьими лицами; 
5) органами местного самоуправления. 
 

172 Укажите срок, который устанавливается судом:  
1) срок обжалования решения; 
2) срок для исправления недостатков кассационного протеста; 
3) срок подачи заявления о вынесении дополнительного решения; 
4) срок подачи замечаний на протокол судебного заседания; 
5) срок подачи жалобы на постановление должностного лица о на-
ложении взыскания в административном порядке. 
 

173 Укажите срок, который установлен законом:  
1) срок для исправления недостатков искового заявления; 
2) срок исполнения решения; 
3) срок отложения исполнительных действий; 
4) срок отложения разбирательства дела; 
5) срок подачи заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
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174 Срок, установленный законом, может быть:  
1) прекращен судом; 
2) изменен судом; 
3) отменен судом; 
4) восстановлен судом при уважительности причин пропуска его; 
5) приостановлен судом в любом случае. 

175 Течение процессуального срока в соответствии с законом исчисляется:  
1) минутами; 
2) пятилетками; 
3) сутками; 
4) кварталами; 
5) днями. 
 

176 Укажите на общий срок, присущий рассмотрению подавляющего 
большинства гражданских дел:  
1) не позднее двух месяцев; 
2) не позднее пяти дней; 
3) не позднее десяти дней; 
4) не позднее двадцати дней; 
5) не позднее одного месяца со дня принятия искового заявления. 
 

178 Судебные расходы - это:  
1) затраты, которые несут стороны в связи с рассмотрением и разрешением 
гражданского дела; 
2) затраты, которые несут лица, участвующие в деле, в связи с исполнением 
решения суда; 
3) затраты, которые несут участвующие в деле лица в связи с рас-
смотрением и разрешением гражданского дела и исполнением 
решения суда; 
4) затраты суда в связи с рассмотрением и разрешением гражданского дела; 
5) затраты судебного пристава-исполнителя по исполнению решения суда. 
 

179 Государственная пошлина — это:  
1) денежный сбор, взимаемый в доход суда за рассмотрение и разрешение 
гражданских дел; 
2) денежный сбор, взимаемый в доход государства за рассмотрение 
и разрешение гражданских дел; 
3) денежный сбор, взимаемый в доход выигравшей гражданско-правовой спор 
стороны; 
4) денежный сбор, взимаемый в доход органов прокуратуры; 
5) денежный сбор, взимаемый в доход судебного пристава-исполнителя. 
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180 Размер государственной пошлины устанавливается:  
1) истцом; 
2) судом; 
3) прокурором; 
4) законом; 
5) судебным приставом-исполнителем. 
 

181 Государственной пошлиной не оплачиваются:  
1) заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам; 
2) исковые заявления; 
3) заявления по делам особого производства; 
4) кассационные жалобы; 
5) заявления о повторной выдаче копии судебного решения. 
 
182 Государственная пошлина оплачивается: 
1) антиквариатом; 
2) драгоценностями; 
3) произведениями искусства; 
4) изделиями ремесла; 
5) денежными средствами. 
 

183 Цена иска по имущественным спорам определяется:  
1) ответчиком; 
2) судом; 
3) истцом; 
4) органом местного самоуправления; 
5) прокурором. 
 

184 Государственная пошлина возвращается:  
1) при оставлении заявления без рассмотрения, если заявление подано лицом, не 
имеющим полномочий на ведение дела; 
2) при прекращении дела, если истец отказался от иска; 
3) при прекращении дела, если стороны заключили мировое соглашение и оно 
утверждено судом; 
4) при отказе в принятии заявления; 
5) при прекращении дела в связи с наличием соглашения между сторонами о 
передаче спора на разрешение третейского суда. 
 

185 Судебные штрафы — это:  
1) денежные взыскания, налагаемые прокурором на граждан и дол-
жностных лиц за нарушение ими норм гражданского процессуального 
законодательства; 
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2) денежные взыскания, налагаемые на граждан и должностных лиц 
за нарушение ими норм гражданского процессуального законодательства 
в административном порядке; 
3) денежные взыскания, налагаемые судебным приставом-исполнителем 
на банк, не исполняющий исполнительный документ при 
наличии на счетах должника денежных средств; 
4) денежные взыскания, налагаемые судом на граждан и должностных 
лиц за нарушение ими гражданского процессуального законодательства; 
5) денежные взыскания, налагаемые государственными органами 
управления на граждан и должностных лиц за нарушение ими 
норм гражданского процессуального законодательства. 
 

186 Какое действие участников процесса законодатель не относит к 
гражданскому процессуальному правонарушению?  
1) неявка в суд переводчика без уважительных причин; 
2) отказ эксперта от дачи заключения в связи с недостаточностью 
представленных ему материалов; 
3) нарушение порядка в зале судебного заседания присутствующими 
гражданами; 
4) утрата должностным лицом исполнительного документа; 
5) неявка в суд свидетеля без уважительных причин. 
 
187 Назовите условие, которое не относится к условиям осуществления права на 
предъявление иска:  
1) соблюдение правил подсудности; 
2) дееспособность истца (заявителя); 
3) соответствие формы и содержания заявления (жалобы) требованиям закона; 
4) дееспособность ответчика; 
5) надлежащее оформление полномочий представителя. 
 

188 Укажите на структурную часть, отсутствующую в исковом заявлении:  
1) вводная; 
2) заключительная; 
3)  резолютивная; 
4) описательная; 
5) мотивировочная. 
 

189 В каком случае недопустим отказ в принятии искового заявления?  
1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке 
гражданского судопроизводства; 
2) дело неподсудно данному суду; 
3) между сторонами заключен договор о передаче данного спора на 
разрешение третейского суда; 
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4) заявителем не соблюден установленный законом порядок предварительного 
внесудебного разрешения спора; 
 5) исковое заявление не содержит перечня прилагаемых к нему документов. 
 

190 В каком случае недопустимо оставление искового заявления без 
движения?  
1) заявление не оплачено государственной пошлиной; 
2) в производстве суда имеется дело по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям; 
3) заявление представлено в суд без копий по числу ответчиков; 
4) заявление не содержит указания на сущность нарушения или угрозы 
нарушения прав, свобод и охраняемых интересов истца; 
5) заявление не содержит указания на требования истца. 
 

191 Укажите основание, допускающее решение об отказе в принятии 
заявления:  
1) наличие вступившего в законную силу определения суда об утверждении 
мирового соглашения сторон; 
2) недоказанность требований истца; 
3) пропуск исковой давности; 
4) спорное требование не защищено законом; 
5) отсутствие закона, регулирующего спорное правоотношение. 
 

192 Какое основание отказа в принятии заявления препятствует вто-
ричному обращению в суд?  
1) несоблюдение заявителем установленного законом порядка пред-
варительного внесудебного разрешения спора; 
 2) наличие вступившего в законную силу определения суда о принятии 
отказа истца от иска; 
3) неподсудность дела данному суду; 
4) подача заявления в суд недееспособным лицом; 
5) подача от имени заинтересованного лица заявления лицом, не 
имеющим полномочий на ведение дела. 
 

193 Какое последствие возбуждения дела не относится к материально-
правовым?  
1) прерывание течения срока исковой давности; 
2) обязанность добросовестного владельца чужого имущества возместить   
собственнику   все   доходы,   полученные   с   момента 
предъявления к нему иска о возврате имущества; 
3) присуждение алиментов на будущее время с момента обращения 
с иском; 
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4) присуждение сумм в возмещение вреда, причиненного трудовым 
увечьем, на будущее время со дня подачи заявления, если обращение 
последовало по истечении трех лет после утраты потерпевшим 
профессиональной трудоспособности; 
5) утрата истцом при альтернативной подсудности права выбора места 
рассмотрения дела. 
 
194 Укажите на задачу, не являющуюся задачей подготовки дела к 
судебному разбирательству:  
1) уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного 
разрешения дела; 
2) определение доказательств, которые каждая сторона должна 
представить в обоснование своих утверждений; 
3) определение виновности ответчика; 
4) определение правоотношений сторон и закона, которым следует 
руководствоваться; 
5) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле. 
 

195 Какое действие судья не вправе совершать в ходе подготовки дела 
к судебному разбирательству?  
1) опрашивать истца по существу заявленных требований; 
2) разрешать вопрос о замене ненадлежащей стороны; 
3) направлять судебные поручения; 
4) назначать повторную экспертизу; 
5) извещать о времени и месте разбирательства заинтересованных в его исходе 
граждан или организаций, не привлекаемых к участию в процессе. 
 

196 Судья не вправе опрашивать в ходе подготовки дела к судебному 
разбирательству: 

1) свидетеля; 

2) истца; 
3) третье лицо, заявляющее самостоятельные требования на предмет спора; 
4) ответчика; 
5) третье лицо, не заявляющее самостоятельные требования на 
предмет спора. 
 

197 Какое решение не может быть принято судьей в процессе подготовки дела 
к судебному разбирательству?  
1) решение о прекращении дела (в виде определения);  
2) решение по существу дела; 
3) решение об оставлении заявления без рассмотрения (в виде определения); 
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4) решение о назначении судебного разбирательства (в виде определения); 
5) решение о судебном поручении (в виде определения). 
 

198 Укажите основание, не дающее права на прекращение дела:  
1) истец отказался от иска; 
2) стороны заключили мировое соглашение, и оно утверждено судом; 
3) между сторонами заключен договор о передаче спора на разрешение 
третейского суда; 
4) в производстве другого суда находится дело по спору между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям;  
5) спорное правоотношение не допускает правопреемства в случае смерти 
гражданина, являющегося одной из сторон по делу. 
 

199 Укажите основание, не дающее права на оставление заявления 
без рассмотрения:  
1) несоблюдение заинтересованным лицом порядка предварительного 
внесудебного разрешения дела и возможность применения 
этого порядка не утрачена; 
2) в производстве данного суда имеется дело по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 
3) несоблюдение заинтересованным лицом установленного законом порядка 
предварительного внесудебного разрешения дела и возможность применения 
этого порядка утрачена; 
4) подача заявления недееспособным лицом; 
5) подача от имени заинтересованного лица заявления лицом, не 
имеющим полномочий на ведение дела. 
 

200 Какой способ извещения участников процесса не применяется 
в гражданском процессе?  
1) с помощью повесток; 
2) с помощью телеграмм; 
3) с помощью телефонограмм; 
4) с помощью нарочных (рассыльных); 
5) с помощью Internet. 
 

201 Какой из перечисленных элементов отсутствует в содержании 
повестки?  
1)  указание на последствия неявки в суд;   
2)  указание на возможный результат судебного решения; 
3) наименование и точный адрес суда; 
4) указание на место и время явки; 
5) наименование дела, по которому производится вызов. 
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202 Последствия отказа лица от принятия повестки:  
1)производство по гражданскому делу приостанавливается; 
2)заявление остается без движения; 
3)заявление остается без рассмотрения; 
4) дело рассматривается в общем порядке, предусмотренном гражданским 
процессуальным законодательством;  
5) производство по гражданскому делу прекращается. 
 

203 Судебное разбирательство — это:  
1) стадия гражданского процесса, заключающаяся в правоотношениях и 
деятельности ее участников при определяющей роли суда по 
установлению наличия или отсутствия фактических и юридических 
оснований для принятия искового заявления к рассмотрению; 
2) стадия гражданского процесса, заключающаяся в правоотношениях и 
деятельности ее участников при определяющей роли суда 
по установлению фактических и юридических оснований для 
правильного разрешения дела по существу; 
3) стадия гражданского процесса, заключающаяся в правоотношениях и 
деятельности ее участников при определяющей роли суда 
по созданию предпосылок для правильного разрешения дела по 
существу; 
4) стадия гражданского процесса, заключающаяся в правоотношениях и 
деятельности ее участников при определяющей роли суда 
по проверке законности и обоснованности не вступившего в законную силу 
решения суда первой инстанции; 
5) стадия гражданского процесса, заключающаяся в правоотношениях и 
деятельности ее участников при определяющей роли суда 
по разрешению вопросов, обеспечивающих возможность рассмотрения 
дела в суде. 
 

204 Какая из перечисленных структурных частей судебного разбирательства 
отсутствует в гражданском процессе?  
1) подготовительная; 
2) исследование обстоятельств дела; 
3) возобновление исследования обстоятельств дела по существу в 
связи с необходимостью выяснения новых обстоятельств; 
4) судебные прения и заключение прокурора; 
5) постановление и оглашение решения. 
 

205 На определение какой возможности не направлена подготовительная часть 
судебного разбирательства?  
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1) на возможность распределения судебных расходов между сторонами; 
2) на возможность рассмотрения дела данным судом; 
3) на возможность рассмотрения дела в данном составе суда; 
4) на возможность слушания дела в отсутствие кого-либо из участвующих в 
деле лиц; 
5) на возможность слушания дела в отсутствие свидетелей, экспертов. 
 

206 Судебное заседание начинается:  

1) проверкой явки участников процесса; 
2) разъяснением прав, обязанностей и ответственности переводчику; 
3) объявлением состава суда и разъяснением права отвода; 
4) открытием заседания и объявлением, какое дело подлежит рассмотрению; 
5) установлением причин неявки лиц, участвующих в деле. 
 

207 Какое обстоятельство не может служить основанием для отвода 
судьи? 
1) участие при предыдущем рассмотрении данного дела в качестве 
свидетеля, эксперта, переводчика; 
2) он лично, прямо или косвенно, заинтересован в исходе дела; 
3) родственные отношения с лицами, участвующими в деле, или их 
представителями; 
4) родственные отношения с судьей Верховного суда РФ; 
5) участие при предыдущем рассмотрении дела в качестве представителя, 
прокурора, секретаря судебного заседания. 

208 Какое обстоятельство не может служить основанием для отвода 
эксперта? 
1) участие при предыдущем рассмотрении дела в качестве свидетеля; 
2) родственные отношения с одной из сторон; 
3) нахождение в служебной зависимости от лиц, участвующих в 
деле; 
4) проведение ревизии, материалы которой послужили основанием 
к возбуждению данного гражданского дела; 
5) участие при предыдущем рассмотрении дела в качестве эксперта. 
 

209 Какое обстоятельство не может служить основанием для отвода 
переводчика? 
1) обнаружение некомпетентности; 
2) личная заинтересованность в исходе дела; 
3) участие в предыдущем рассмотрении данного дела в качестве переводчика; 
4) родственные отношения с представителем; 
5) родственное отношение с одной из сторон. 
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210 При разрешении отвода суд (судья) не заслушивает мнения:  
1) отводимого лица;  
2) свидетеля; 
3) прокурора; 
4) истца; 
5) третьего лица, заявившего самостоятельные требования на предмет спора. 
 

211 Подготовительная часть судебного разбирательства завершается: 

1) обсуждением вопроса о возможности судебного разбирательства 
в отсутствие неявившихся лиц либо необходимости получения 
новых доказательств; 
2) разрешением судом заявлений лиц, участвующих в деле; 
3) разъяснением эксперту его прав; 
4) докладом судьи; 
5) предложением судьи кончить дело мировым соглашением. 
 

212 Отложение дела не допускается:  
1) при отводе народных заседателей; 
2) при отводе судьи, когда его немедленная замена невозможна; 
3) при отсутствии сведений об извещении кого-либо из лиц, участвующих в 
деле; 
4) при неявке лица, участвующего в деле, по уважительным причинам; 
5) если стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не 
явились по вторичному вызову без уважительных причин, а разрешение дела 
по имеющимся материалам невозможно. 
 

213 Назовите элемент, не имеющий отношения к руководству 
председательствующим судебным заседанием:  
1) непосредственно, лично принимает участие в удалении из зала судебного 
заседания правонарушителей; 
2) обеспечивает полное всестороннее и объективное выяснение обстоятельств 
дела; 
3) обеспечивает устранение из судебного разбирательства всего, не 
имеющего отношения к рассматриваемому делу; 
4) обеспечивает в судебном заседании надлежащий порядок; 
5) обеспечивает воспитательное воздействие судебного процесса. 
 

214  Назовите меру, которую судья не вправе применить к правонарушителю 
порядка в судебном заседании:  
1) сделать предупреждение; 
2) удалить из зала судебного заседания правонарушителя; 
3) возбудить уголовное дело при наличии в действиях правонарушителя 
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признаков преступления; 
4) удалить из зала судебного заседания всех граждан, не участвующих в деле; 
5) отложить разбирательство дела. 
 

215 Рассмотрение дела по существу (исследование обстоятельств 
дела) начинается:  
1) оглашением материалов дела; 
2) докладом дела председательствующим; 
3) установлением порядка исследования доказательств; 
4) заслушиванием объяснений истца; 
5) выступлением прокурора. 
 

216 Кто из перечисленных лиц дает объяснения первым?  
1) истец; 
2) ответчик; 
3) третье лицо на стороне истца; 
4) третье лицо, заявившее самостоятельные требования на предмет 
спора; 
5) гражданин, обратившийся в суд за защитой прав, свобод и охраняемых 
законом интересов другого лица. 
 

217 Кто обязан присутствовать при допросе свидетеля в возрасте до 
шестнадцати лет?  

1) родитель; 
2) усыновитель (удочеритель); 
3) опекун; 
4) педагог; 
5) попечитель. 
 

218 Личная переписка и телеграфные сообщения оглашаются в открытом 
судебном заседании:  
1) по определению суда; 
2) по ходатайству прокурора; 
3) с согласия лиц, между которыми эта переписка и сообщения происходили; 
4) с согласия истца и ответчика; 
5) с согласия органа государственного управления. 
 

219 Кто из перечисленных лиц выступает в судебных прениях последним?  
1) третье лицо, заявившее самостоятельные требования на предмет 
спора; 
2) ответчик; 
3) представитель ответчика; 
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4) представитель истца; 
5) истец. 
 

220 Кому принадлежит право последней реплики?  
1) третьему лицу, заявившему самостоятельные требования на 
предмет спора; 
2) ответчику; 
3) представителю истца; 
4) представителю третьего лица, заявившего самостоятельные требования на 
предмет спора; 
5) истцу. 
 

221 В какой момент прокурор дает заключение по делу в целом?  
1) после выступления истца; 
2) после окончания судебных прений; 
3) до начала судебных прений; 
4) после выступления третьего лица, не заявившего самостоятельных 
требований па предмет спора; 
5) после выступления представителя ответчика. 
 

222 Каким действием завершается исследование обстоятельств 
дела?  
1) заслушиванием мнения представителя общественной организации; 
2) заслушиванием мнения представителя трудового коллектива; 
3) заслушиванием заключения органа государственного управления; 
4) заслушиванием и разрешением судом заявлений и ходатайств 
лиц, участвующих в деле, и представителей о дополнении материалов дела; 
5) заслушиванием заключения прокурора. 
 

223 В совещательной комнате не рассматривается и не разрешается 
вопрос:  
1) о необходимости немедленного исполнения решения; 
2) о наличии доказательств, подтверждающих фактические обстоятельства, и их 
достоверности; 
3) о распределении судебных расходов между сторонами; 
4) о наличии обстоятельств, на которые указывали лица, участвовавшие в деле; 
5) о дееспособности участвующих в деле лиц в случае сомнения в их 
способности правильно воспринимать окружающую действительность. 
 

224 Укажите на обстоятельство, обязывающее суд приостановить 
производство по делу:  
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1) назначение экспертизы; 
2) истец отказался от иска; 
3) утрата стороной дееспособности; 
4) подача заявления недееспособным лицом; 
5) невозможность рассмотрения и разрешения дела в порядке 
гражданского судопроизводства; 
 

225Укажите обстоятельство, позволяющее суду приостановить 
производство по делу:   
1) смерть являющегося стороной гражданина, если спорное правоотношение 
допускает правопреемство; 
2) нахождение стороны в длительной служебной командировке; 
3) наличие в суде дела по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям; 
4) отсутствие оплаты заявления государственной пошлиной; 
5) заключение договора о передаче данного спора на разрешение 
третейского суда. 
 

226 Приказное производство — это:  
1) специфическое производство, заключающееся в правоотношениях и 
деятельности его участников при определяющей роли судьи 
по установлению бесспорности представленных доказательств 
кредитора и выдаче судебного приказа, который имеет силу исполнительного 
документа; 
2) специфическое производство, заключающееся в правоотношениях и 
деятельности его участников при определяющей роли судьи 
по разрешению спора между кредитором и должником и вынесению решения, 
которое является исполнительным документом; 
3) специфическое производство, заключающееся в правоотношениях и 
деятельности его участников при определяющей роли судьи 
по разрешению конфликта между гражданином и органом государственного 
управления и выдаче судебного приказа, имеющего 
силу исполнительного документа; 
4) специфическое производство, заключающееся в правоотношениях и 
деятельности его участников при определяющей роли судьи 
по установлению имеющих юридическое значение фактов и вы 
несению судебного решения, которое имеет силу исполнительно 
го документа; 
5) специфическое производство, заключающееся в правоотношениях и 
деятельности его участников при определяющей роли судьи 
по установлению неправомерности действий судебного пристава- 
исполнителя и вынесению судебного приказа, который имеет 
силу исполнительного документа. 
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227 Судебный приказ выдается:  
1) председателем суда; 
2) судом в составе судьи и двух народных заседателей; 
3) судом в составе трех профессиональных судей; 
4) судьей единолично; 
5) руководителем органа местного самоуправления. 
 

228 Укажите требования, по которым выдается судебный приказ: 

1) требование об установлении отцовства; 
2) требование о восстановлении на работе; 
3) требование, основанное на письменной сделке; 
4) требование о разделе имущества; 
5) требование о лишении родительских прав. 
   

229 Заявление о выдаче судебного приказа оплачивается государственной 
пошлиной в процентном отношении к ставке, исчисленной, исходя из 
оспариваемой суммы при обращении в суд с иском 
в порядке искового производства в размере:  
1) 10 %;  
2) 25 %;  
3) 100%;  
4) 75 %;  
5) 50 %. 
 

230 Возбуждение приказного производства:  
1) осуществляется вынесением определения; 
2) не урегулировано законом; 
3) осуществляется вынесением постановления; 
4) осуществляется вынесением решения; 
5) осуществляется вынесением представления. 
 

231 Назовите стороны в приказном производстве:  
1)  истец и ответчик; 
2)  третьи лица; 
3)  истец и кредитор; 
4) истец и должник; 
5) кредитор и должник. 
 
232 Укажите элемент, отсутствующий в содержании заявления о выдаче 
приказа:  
1)  требование о вынесении частного определения; 
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2) наименование суда, в который подается заявление; 
3) требование заявителя; 
4) перечень прилагаемых документов; 
5) денежная сумма, которую кредитор согласен принять взамен движимого 
имущества. 
 

233 Срок, предоставляемый законом должнику для ответа на извещение о 
принятии заявления о выдаче приказа:  
1)  пятнадцать дней; 
2) семь дней; 
3)  один месяц; 
4)  двадцать дней; 
5) десять дней. 
 

234  Укажите обстоятельство, отсутствующее в содержании приказа:  
1)  анализ имеющихся в деле доказательств; 
2)  размер сумм, подлежащих взысканию; 
3)  неустойка, если таковая причитается; 
4) название суда; 
5) данные о судье, выдавшем приказ. 
 

235 Укажите на специфическое обстоятельство, присутствующее в 
содержании судебного приказа о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей:  
1) наименование и адрес взыскателя; 
2) предметы, подлежащие истребованию, с указанием их стоимости; 
3) наименование и адрес должника; 
4) сумма государственной пошлины, подлежащей взысканию с должника; 
5) дата и место рождения должника. 
  

236 Сколько частей в судебном приказе?  
1)  две части; 
2) одна часть; 
3)  три части; 
4) пять частей; 
5)  четыре части. 
 

237 Назовите существующую часть судебного приказа:  
1)  мотивировочная; 
2)  описательная; 
3) резолютивная; 
4) основная; 
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5)  общая. 
 

238 В каком случае приказное производство не может быть завершено 
вынесением судебного приказа?  
1)  в случае согласия должника с требованиями заявителя; 
2) в случае появления третьего лица, заявившего самостоятельные 
требования; 
3) в случае появления третьего лица на стороне должника; 
4) в случае несогласия должника с предъявленными к нему требованиями; 
5) в случае вступления в приказное производство прокурора. 
 

239 Отказ в выдаче приказа оформляется:  
1)  постановлением судьи; 
2) решением судьи; 
3) определением судьи; 
4) частным определением судьи; 
5) представлением судьи. 
 

240 В каком порядке отменяется судебный приказ?  
1)  путем подачи заявления должником об отмене приказа; 
2)  в кассационном порядке; 
3) в апелляционном порядке; 
4) в порядке судебного надзора; 
5)  в порядке возобновления производства по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 
 

241 Кому подается заявление об отмене судебного приказа?  
1) в Судебную коллегию по гражданским делам суда областного звена; 
2) судье, вынесшему приказ; 
3) Председателю Верховного суда РФ; 
4) председателю районного суда; 
5) в Президиум суда областного звена. 
 

242 Должник вправе подать заявление об отмене судебного приказа в 
течение:  
1)  десяти дней; 
2) пяти дней; 
3)одного месяца; 
4) двадцати дней; 
5) пятнадцати дней. 
 

243 Судебное решение выносится:  
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1)  от имени судьи; 
2) от имени состава суда; 
3) от имени Российской Федерации; 
4) от имени субъекта Российской Федерации; 
5) от имени Президента РФ. 
 

244 Какой вопрос не разрешается при вынесении решения?  
1)  какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены; 
2) какой закон должен быть применен по данному делу; 
3) подлежит ли иск удовлетворению; 
4) дееспособны ли стороны; 
5) какие обстоятельства, имеющие значение для дела, не установлены. 
 

245 Какое из перечисленных правил совещания судей противоречит 
законодательству?  
1)  судьи не могут разглашать суждения, имевшие место во время 
совещания; 
2)  решение выносится в совещательной комнате с участием прокурора; 
3) все вопросы разрешаются по большинству голосов; 
4) при решении вопросов никто из судей не вправе воздерживаться 
от голосования; 
5) председательствующий голосует последним. 
 

246 Судебное решение состоит из:  
1)  четырех частей; 
2) двух частей; 
3) пяти частей; 
4) трех частей; 
5) шести частей. 
 

247 Укажите часть, отсутствующую в судебном решении:  
1)  вводная часть; 
2) особенная часть; 
3) резолютивная часть; 
4) описательная часть; 
5) мотивировочная часть. 
 

248 Укажите обстоятельство, которое не отражается в описательной 
части судебного решения:  
1)  требования истца; 
2) возражения ответчика; 
3) доказательства, на которых базируются выводы суда; 
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4) объяснения участвующих в деле лиц; 
5)  изменения в исковых требованиях. 
 

249 Укажите обстоятельство, которое не отражается в мотивировочной части 
судебного решения:  
1)  требования ответчика, предъявившего встречный иск; 
2) обстоятельства, установленные судом; 
3) доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; 
4) обоснование принятия мер к обеспечению исполнения решения; 
5) обоснование необходимости обращения решения к немедленному 
исполнению. 
 

250 Укажите требование, которое не предъявляется к судебному решению:  
1) законность; 
2) обоснованность; 
3) полнота; 
4) безусловность; 
5) краткость. 
 
251 Безусловность судебного решения означает, что:  
1) решение вынесено в строгом соответствии с подлежащими применению по 
делу нормами материального права; 
2) в решении даны окончательные ответы на все заявленные требования; 
3) в решении изложены все обстоятельства, имеющие значение для дела; 
4) исполнение решения не может быть поставлено в зависимость от 
наступления или не наступления каких бы то ни было обстоятельств; 
5) в решении дан однозначный ответ, который исключает неопределенность. 
 

252 Судебное  решение  считается  полным  (исчерпывающим), 
если: 
1) решение вынесено при точном соблюдении норм процессуально 
го права; 
2) в решении даны ответы на все заявленные требования; 
3) в решении выводы суда подтверждены доказательствами; 
4) в решении дан однозначный ответ, который исключал бы возможность 
различных способов его исполнения; 
5) в решении изложены все обстоятельства, имеющие значение для 
дела. 
 

253 Составление мотивированного решения может быть отложено 
на срок:  
1)  не более трех дней; 
2) не более семи дней; 
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3) не более двух дней; 
4) не более пяти дней; 
5) не более десяти дней. 
 

254 Устранение недостатков судебного решения судом, его вынесшим, 
допускается:  
1)  путем вынесения дополнительного определения; 
2) путем вынесения частного определения; 
3) путем разъяснения решения; 
4) путем кассации; 
5) путем вынесения определения в порядке судебного надзора. 
 

255 Какое судебное решение вступает в законную силу немедленно:  
1)  решение о расторжении брака; 
2) решение о разделе имущества; 
3) решение о признании сделки недействительной; 
4) решение по делу об оспаривании действий органов государственной власти, 
нарушающих избирательные права граждан; 
5) решение о выселении из жилого помещения. 
 

256 Решение, которое судья вправе обратить к немедленному исполнению:  
1) о присуждении алиментов; 
2) о присуждении вознаграждения автору промышленного образца, 
имеющему свидетельство, за использование этого образца; 
3) о назначении даты выборов представительных органов местного 
самоуправления; 
4) о восстановлении на работе незаконно уволенного; 
5) о присуждении служащему заработной платы, но не свыше чем за 
один месяц. 
 

257 Какое свойство не имеет отношения к свойствам (качествам) 
законной силы судебного решения:  
1)  безусловность; 
2)  неопровержимость; 
3) исключительность; 
4) преюдициальность; 
5) исполнимость. 
 

258 Под неопровержимостью вступившего в законную силу решения 
понимают следующее:  
1)  установленные судом факты и правоотношения не могут быть 
оспорены участвующими в деле лицами в другом деле; 
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2) установленные судом факты и правоотношения не нуждаются в 
доказывании; 
3) государственные органы должны руководствоваться в своей деятельности 
содержанием судебного решения; 
4) невозможность пересмотра решения в кассационном порядке; 
5) невозможность повторного обращения в суд с иском, разрешенным 
вступившим в законную силу судебным решением. 
 

259 Исполнимость вступившего в законную силу решения означает, 
что: 
1)  пересмотр решения в кассационном порядке недопустим; 
2) установленные судом факты и правоотношения не нуждаются в 
доказывании; 
3) исполнение решения допускается, как правило, с момента вступления его в 
законную силу; 
4) повторное обращение с иском, разрешенным судебным решением, 
вступившим в законную силу, недопустимо; 
5) должностные лица в своей деятельности должны считаться с со-. 
держанием судебного решения. 
 

260 Укажите классификацию определений, отсутствующую в правовой 
литературе? 
1)  пресекательные и заключительные; 
2) подготовительные и восполнительные; 
3) единоличные и коллегиальные; 
4) письменные в виде отдельного процессуального документа и устные, 
заносимые в протокол судебного заседания; 
5) частные и специальные. 
 

261 Укажите основание вынесения заочного решения:  
1)  согласие прокурора на заочное производство в связи с неявкой 
надлежаще извещенного о судебном разбирательстве ответчика; 
2) согласие истца на заочное производство в связи с неявкой надлежаще 
извещенного о судебном разбирательстве ответчика; 
3) согласие истца на заочное производство в связи с неявкой надлежаще 
извещенного о судебном разбирательстве ответчика, который ходатайствует о 
рассмотрении дела в его отсутствие; 
4) согласие третьего лица на стороне ответчика на заочное производство в 
связи с неявкой надлежаще извещенного о судебном 
разбирательстве ответчика; 
5) согласие органа государственного управления на заочное производство в 
связи с неявкой надлежаще извещенного о судебном 
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разбирательстве третьего лица, заявившего самостоятельные требования. 
 

262 Сторона, не присутствовавшая в заочном производстве, вправе 
подать заявление об отмене заочного решения в течение:  
1) одного месяца; 
2) 20 дней; 
3) семи дней; 
4) 15 дней; 
5) десяти дней. 
 

263 Заявление об отмене заочного решения рассматривается судом в течение:  
1) десяти дней с момента поступления заявления; 
2) семи дней с момента поступления заявления; 
3) 15 дней с момента поступления заявления; 
4) пяти дней с момента поступления заявления; 
5) одного месяца с момента поступления заявления. 
 

5 Контрольные вопросы для подготовки к зачету 
 
5.1 Понятие гражданского процессуального права. Его предмет, 

система и метод. 
5.2 Формы  защиты прав и законом охраняемых интересов граждан и 

организаций. Право на судебную защиту. 
5.3 Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями права (на примере гражданского и уголовно-процессуального 
права). 

5.4 Источники  гражданского процессуального права. Гражданско-
процессуальные нормы, их действие в пространстве и во времени. 

5.5 Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. 
5.6 Виды и стадии гражданского судопроизводства. 
5.7 Понятие принципов гражданского процессуального права. Их 

значение в правоприменительной и нормотворческой деятельности. 
5.8 Классификация принципов гражданского процессуального права. 
5.9 Принцип законности в гражданском судопроизводстве (понятие, 

значение). Его гарантии. 
5.10 Принцип осуществления правосудия только судом. 
5.11 Принцип равенства граждан перед законом и судом. 
5.12 Принцип независимости судей при осуществлении правосудия и 

подчинение их только закону. Гарантии реализации этого принципа. 
5.13 Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел. 
5.14 Принцип национального языка судопроизводства и его гарантии. 
5.15 Принцип гласности судебного разбирательства. Исключения из 

него, предусмотренные законом. 
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5.15 Принцип состязательности и процессуального равенства сторон в 
гражданском судопроизводстве. 

5.16 Принципы устности, непрерывности и непосредственности 
разбирательства гражданских дел. Исключения из принципа 
непосредственности. 

5.17 Принцип диспозитивности гражданского процесса. 
5.18 Принцип назначаемости судей на должность. 
5.19 Понятие гражданских процессуальных правоотношений, 

основания их возникновения и их содержание. 
5.20 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 
5.21 Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. 
5.22 Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и 

обязанности. 
5.23 Понятие сторон в гражданском процессе их права и обязанности. 
5.24 Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 
5.25 Процессуальное соучастие. Цели и основания соучастия. Права и 

обязанности соучастников. 
5.26 Ненадлежащий ответчик (понятие, условия и порядок замены). 
5.27  Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 
5.28 Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора (основания и порядок вступления их в процесс, права и обязанности, 
отличие от соистцов). 

5.29 Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 
предмет спора (основания и порядок вступления их в процесс, права и 
обязанности, отличие от соучастников). 

5.30 Участие прокурора в суде первой инстанции (основания, формы 
участия, процессуальное положение). 

5.31 Участие в деле государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан защищающих права других лиц 
(основания, формы участия, права и обязанности). 

5.32 Судебное представительство (понятие, основания, виды). 
5.33 Полномочия представителей в суде (объем и оформление). 
5.34 Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
5.35 Понятие и виды подведомственности гражданских дел. 

Подведомственность гражданских дел судам. 
5.36 Понятие и виды подсудности гражданских дел. 
5.37 Подсудность гражданских дел мировому судье. 
5.38 Основания и порядок передачи гражданских дел в другой суд. 
5.39 Понятие процессуальных сроков и их значение. Порядок 

исчисления процессуальных сроков. 
5.40 Виды процессуальных сроков. 
5.41 Порядок продления и восстановления процессуальных сроков. 
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5.42 Сроки рассмотрения гражданских дел. 
5.43 Судебные штрафы. Основания и порядок наложения штрафов. 

Сложение или уменьшение штрафа. 
5.44 Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от судебных 

расходов. Распределение судебных расходов. 
5.45 Понятие и цели судебного доказывания. 
5.46 Понятия судебного доказывания (фактические данные и средства 

доказывания). Доказательственные факты. 
5.47 Предмет доказывания. Определение его по конкретным делам. 

Факты, не подлежащие доказыванию. 
5.48 Классификация доказательств. 
5.49 Бремя доказывания и представления доказательств. 

Доказательственные презумпции (понятие , значение). 
5.50 Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 
5.51 Оценка доказательств. 
5.52 Объяснения сторон и третьих лиц, как средство доказывания. 

Признание сторон (понятие, последствия). 
5.53 Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля. 
5.54 Письменные доказательства и их виды (по содержанию и форме). 

Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и лиц, 
не участвующих в деле. 

5.55 Вещественные доказательства. Их отличие от письменных 
доказательств. Порядок их хранения и осмотр на месте. 

5.57 Заключение экспертов, его содержание. Права и обязанности 
эксперта. Экспертиза дополнительная, повторная , комиссионная, 
комплексная. 

5.58 Аудио и видео записи. Хранение и возврат носителей аудио и  
видеозаписей.  

5.59 Судебные поручения (основания и порядок выполнения судебного 
поручения). 

5.60 Обеспечение доказательств. 
5.61 Понятие иска и его элементы. 
5.62 Виды исков. 
5.63 Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 

соглашение. 
5.64 Способы защиты интересов ответчика против иска. 
5.65 Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 
5.66 Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 
 

6 Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 
 
6.1 Понятие гражданского процессуального права. Его предмет, 

система и метод. 
6.2 Формы  защиты прав и законом охраняемых интересов граждан и 

организаций. Право на судебную защиту. 
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6.3 Соотношение гражданского процессуального права с другими 
отраслями права (на примере гражданского и уголовно-процессуального 
права). 

6.4 Источники  гражданского процессуального права. Гражданско-
процессуальные нормы, их действие в пространстве и во времени. 

6.5 Понятие гражданского судопроизводства и его задачи. 
6.7 Виды и стадии гражданского судопроизводства. 
6.8 Понятие принципов гражданского процессуального права. Их 

значение в правоприменительной и нормотворческой деятельности. 
6.9 Классификация принципов гражданского процессуального права. 
6.10 Принцип законности в гражданском судопроизводстве (понятие, 

значение). Его гарантии. 
6.11 Принцип осуществления правосудия только судом. 
6.12 Принцип равенства граждан перед законом и судом. 
6.13 Принцип независимости судей при осуществлении правосудия и 

подчинение их только закону. Гарантии реализации этого принципа. 
6.14 Единоличное и коллегиальное рассмотрение гражданских дел. 
6.15 Принцип национального языка судопроизводства и его гарантии. 
6.16 Принцип гласности судебного разбирательства. Исключения из 

него, предусмотренные законом. 
6.17 Принцип состязательности и процессуального равенства сторон в 

гражданском судопроизводстве. 
6.18 Принципы устности, непрерывности и непосредственности 

разбирательства гражданских дел. Исключения из принципа 
непосредственности. 

6.19 Принцип диспозитивности гражданского процесса. 
6.20 Принцип назначаемости судей на должность. 
6.21 Понятие гражданских процессуальных правоотношений, 

основания их возникновения и их содержание. 
6.22 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация. 
6.23 Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Состав суда. 
6.24 Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и 

обязанности. 
6.25 Понятие сторон в гражданском процессе их права и обязанности. 
6.26 Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 
6.27 Процессуальное соучастие. Цели и основания соучастия. Права и 

обязанности соучастников. 
6.28 Ненадлежащий ответчик (понятие, условия и порядок замены). 
6.29 Процессуальное правопреемство. Порядок вступления в процесс 

правопреемника и его правовое положение. 
6.30 Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора (основания и порядок вступления их в процесс, права и обязанности, 
отличие от соистцов). 
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6.31 Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 
предмет спора (основания и порядок вступления их в процесс, права и 
обязанности, отличие от соучастников). 

6.32 Участие прокурора в суде первой инстанции (основания, формы 
участия, процессуальное положение). 

6.33 Участие в деле государственных органов, органов местного 
самоуправления, организаций и граждан защищающих права других лиц 
(основания, формы участия, права и обязанности). 

6.34 Судебное представительство (понятие, основания, виды). 
6.35 Полномочия представителей в суде (объем и оформление). 
6.36 Лица, которые не могут быть представителями в суде. 
6.37Понятие и виды подведомственности гражданских дел.  

Подведомственность гражданских дел судам. 
6.38 Понятие и виды подсудности гражданских дел. 
6.39 Подсудность гражданских дел мировому судье. 
6.40 Основания и порядок передачи гражданских дел в другой суд. 
6.41 Понятие процессуальных сроков и их значение. Порядок 

исчисления процессуальных сроков. 
6.42 Виды процессуальных сроков. 
6.43 Порядок продления и восстановления процессуальных сроков. 
6.44 Сроки рассмотрения гражданских дел. 
6.45 Судебные штрафы. Основания и порядок наложения штрафов. 

Сложение или уменьшение штрафа. 
6.46 Понятие и виды судебных расходов. Освобождение от судебных 

расходов. Распределение судебных расходов. 
6.47 Понятие и цели судебного доказывания. 
6.48 Понятия судебного доказывания (фактические данные и средства 

доказывания). Доказательственные факты. 
6.49 Предмет доказывания. Определение его по конкретным делам. 

Факты , не подлежащие доказыванию. 
6.50 Классификация доказательств. 
6.51 Бремя доказывания и представления доказательств. 

Доказательственные презумпции (понятие , значение). 
6.52 Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 
6.53 Оценка доказательств. 
6.54 Объяснения сторон и третьих лиц, как средство доказывания. 

Признание сторон (понятие, последствия). 
6.55 Свидетельские показания. Права и обязанности свидетеля. 
6.56 Письменные доказательства и их виды (по содержанию и форме). 

6.57 Порядок истребования письменных доказательств от другой стороны и 
лиц, не участвующих в деле. 

6.58 Вещественные доказательства. Их отличие от письменных 
доказательств. Порядок их хранения и осмотр на месте. 
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6.59 Заключение экспертов, его содержание. Права и обязанности 
эксперта. Экспертиза дополнительная, повторная , комиссионная, 
комплексная. 

6.60 Аудио и видео записи. Хранение и возврат носителей аудио и  
видеозаписей.  

6.61 Судебные поручения (основания и порядок выполнения судебного 
поручения). 

6.62 Обеспечение доказательств. 
6.63 Понятие иска и его элементы. 
6.64 Виды исков. 
6.65 Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое 

соглашение. 
6.66 Способы защиты интересов ответчика против иска. 
6.67 Порядок обеспечения иска и отмены обеспечения иска. 
6.68 Встречный иск. Порядок предъявления встречного иска. 
6.69 Приказное производство (понятие, основания и порядок выдачи 

судебного приказа). 
6.70 Порядок предъявления иска и возбуждения гражданского дела. 
6.71 Основания и процессуальный порядок отказа в принятии искового 

заявления. 
6.72 Основания и процессуальный порядок возвращения искового 

заявления. 
6.73 Оставления искового заявления без движения. 
6.74 Обеспечение иска. 
6.75 Подготовка дела к судебному разбирательству как стадия 

гражданского процесса (понятие, задачи). 
6.76 Действия суда и сторон при подготовке дела к судебному 

разбирательству. 
6.77 Предварительное Судебное заседание (цель и процессуальный 

порядок проведения). 
6.78 Судебное разбирательство (понятие, значение). Роль 

председательствующего в судебном разбирательстве. 
6.79 Судебное заседание и его части. 
6.80 Решение суда (понятие, содержание). 
6.81 Основания и процессуальный порядок устранения недостатков 

решения суда. 
6.82 Отсрочка, рассрочка, изменение способа и порядка исполнения 

решения суда. 
6.83 Вступление решения суда в законную силу. 
6.84 Немедленное исполнение решения суда (основания, виды). 
6.85 Отложение разбирательства гражданского дела. 
6.86 Приостановление производства по делу (основания, виды, 

процессуальный порядок, сроки, возобновление производства). 
6.87 Оставление заявления без рассмотрения (основания, порядок и 

последствия). 
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6.88 Определения суда первой инстанции (понятие, содержание, 
порядок обжалования). 

6.89 Протокол судебного заседания (понятие , содержание, передача 
замечаний на протокол и порядок их рассмотрения). 

6.90 Заочное производство (понятие, основания, профессиональный 
порядок). 

6.91 Производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений как вид гражданского судопроизводства (понятие, отличие 
от искового и особого судопроизводства). 

6.92 Основания и процессуальный порядок рассмотрения дел о 
признании недействующими нормативных правовых актов. 

6.93 Основания и процессуальный порядок рассмотрения дел об 
оспаривании решений, действий (бездействий) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих. 

6.94 Производство по делам о защите избирательных прав и прав на 
участие в референдуме граждан РФ. 

6.95 Особое производство как вид гражданского судопроизводства. 
6.96 Установление фактов, имеющих юридическое значение 

(основания, цель, процессуальный порядок). 
6.97Усыновление (удочерение) ребенка. 
6.98 Признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

гражданина умершим. 
6.99 Признание гражданина ограничено дееспособным. 
6.100 Признание гражданина недееспособным. 
6.101 Основания и порядок объявления несовершеннолетнего 

полностью дееспособным (эмансипация). 
6.102 Признание движимой вещи бесхозной. 
6.103 Признание права муниципальной собственности на бесхозяйную 

недвижимую вещь. 
6.104 Восстановление прав по утраченным цененным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 
6.105 Основания и порядок рассмотрения дел о внесении исправлений 

или изменений в записи  актов гражданского состояния. 
6.106 Основания и порядок рассмотрения заявления о совершении 

нотариальных действий или об отказе в их совершении. 
6.107 Восстановление утраченного судебного производства. 
6.108 Апелляционное производство по обжалованию решений и 

определенных мировых судей. 
6. 109 Пересмотр судебных постановлений не вступивших в законную 

силу (право, порядок подачи и принятия кассационных жалоб и 
представления). 

6.110 Действия суда первой инстанции после получения кассационных 
жалоб, представлений. 
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6.111 Процессуальный порядок рассмотрения дел по кассационным 
жалобам.  

6.112 Полномочия суда кассационной инстанции. 
6.113 Основания отмены, изменения решения суда в кассационном 

порядке. 
6.114 Пределы и срок рассмотрения дел судом кассационной 

инстанции. 
6.115 Пересмотр судебных постановлений, вступивших их в законную 

силу, как стадия гражданского процесса. 
6.116 Право на обращение, срок  и порядок подачи надзорной жалобы 

или представления прокурора в суд надзорной инстанции. 
6.117 Порядок рассмотрения надзорной жалобы или представления 

прокурора. 
6.118 Порядок рассмотрения дел, истребованных в суд надзорной 

инстанции. 
6.119 Порядок рассмотрения дел в суде надзорной инстанции. 
6.120 Полномочия суда надзорной инстанции. 
6.121 Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 

обстоятельствам (объект, основания, судебного пересмотра). 
6.122 Отличия вновь открывшихся обстоятельств от новых 

обстоятельств и новых доказательств. 
6.123 Порядок пересмотра судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
6.124 Признание и исполнение решений иностранных судов. 
6.125 Производство по делам об оспаривании решений третейских 

судов. 
6.126 Производство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов. 
6.127 Органы принудительного исполнения судебных постановлений. 
6.128 Основания приостановления и возобновления исполнительного 

производства. 
6.129 Прекращение исполнительного производства. Порядок 

приостановления и прекращения исполнительного производства. 
6.130 Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 

судебным приставом – исполнителем исполнительных действий. 
6.131 Поворот исполнения решения суда судом первой инстанции. 
6.132 Поворот исполнения решения суда судами апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанции. 
 
7 Рекомендации по написанию курсовых работ   
 
Цель курсовой работы – оказание помощи студентам в углубленном 

изучении гражданского процессуального права, самостоятельной работе с 
первоисточниками и литературой, в применении норм гражданского 
процесса на практике. 
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Перед ее написанием необходимо внимательно ознакомиться с 
содержанием соответствующей темы в учебнике, изучить рекомендованную 
литературу, действующее гражданское процессуальное законодательство и 
судебную практику. За основу рекомендуется брать примерный план, 
который дается к каждой теме. Его можно дополнять уточняющими 
вопросами. Все вопросы примерного плана должны быть логически отделены 
один от другого и обязательно освещены в работе. Желательно, чтобы 
студенты, имеющие возможность проконсультироваться по курсовой работе 
с преподавателем, сделали бы это до предъявления работы на 
рецензирование. 

Освещая вопросы, по которым в литературе имеются различные точки 
зрения, следует высказать свое отношение к ним. При раскрытии содержания 
нормативного материала по вопросам темы нужно делать точные ссылки на 
соответствующие акты с указанием источника, в котором он опубликован. 
При этом следует воспроизводить первоисточник, а не воспроизводить 
содержание по учебной литературе. Необходимо приводить примеры из 
практики. Они должны быть органически связаны с рассматриваемым 
вопросом и подтверждать соответствующие нормы. 

Руководящими (общими для всех тем) источниками являются – 
Конституция Российской Федерации и Гражданский Процессуальный Кодекс 
Российской Федерации. Следует использовать учебники по гражданскому 
процессу (для высших учебных заведений), а также комментарий к 
гражданскому процессуальному законодательству. Необходимо учитывать, 
что перечень рекомендованных источников по каждой конкретной теме 
минимальный. Студент обязан его использовать, но желательно, чтобы круг 
научных источников был шире, особенно поощряется использование 
публикаций (статей, монографий и др.). Очень важно при написании 
курсовой работы использовать новейшее законодательство по гражданскому 
процессуальному праву. 

При освещении вопросов следует использовать руководящие 
постановления Пленумов Верховного Суда РФ, опубликованные обзоры 
судебной практики по отдельным вопросам, а также соответствующие 
разделы методических указаний по изучению курса гражданского 
процессуального права. 

Общий объем  работы   составляет   20-27 страниц   машинописного,     
40 – 45 рукописного текста. В конце работы должен быть приведен список 
литературы и нормативных актов, фактически использованных при ее 
написании. 

Курсовая работа должна содержать введение и заключение. 
Оформление работы должно соответствовать  требованиям СТП 101-00. 

Лучшие работы, выполненные на высоком уровне, с использованием 
специальной литературы, с примерами из практики, содержащие авторские 
выводы и предложения, отлично защищенные, представляются на конкурс 
студенческих работ. В тех случаях, когда работа не зачтена, студент 
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выполняет новую работу, к которой прилагается и  не зачтенная курсовая 
работа. 

Студентам предоставляется право выбрать одну из двух предложенных 
тем, распределенных в зависимости от начальной буквы фамилии: 

 
А - Ж - 1, 5 
З – О - 2,       6 
П – Х - 3, 7 
Ц – Я  - 4, 8 
 
Курсовые работы, выполненные без соблюдения приведенного выше 

распределения, не соответствующие требованиям рекомендаций к 
рецензированию не принимаются. 

 
 Тема 1. Подведомственность гражданских дел судам 

 
Примерный план: 
1) понятие подведомственности и ее критерии. Соотношение 

подведомственности  и компетенции, их сходство и различие; 
2) виды подведомственности. Развитие законодательства о 

подведомственности; 
3) правила подведомственности дел судам общей юрисдикции. 
 
 Методические рекомендации 
 
При освещении вопросов темы необходимо обращаться к новым 

источникам права и к новым учебным пособиям, позволяющим полнее 
изложить исследуемый материал.  

Студентам следует определить, по какому критерию распределяются 
гражданские дела между юрисдикционными органами, могущими их 
рассматривать. 

В работе нужно проанализировать понятие компетенции и соотнести с 
понятием подведомственности. Рассмотрев теоретическую часть данных 
вопросов, следует привести примеры из судебной практики. 

 
 Литература и нормативный материал, рекомендуемый для 

изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1; 

2) Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  : [федер. закон: принят 
Гос. Думой 14 июня 2002 г. : по состоянию на 31 марта 2005 г.] : справочная 
правовая система Консультант Плюс. – Электрон. дан. - М.: Высшая Школа, 
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2005 г. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб 
ОЗУ; Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 

3) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 
1999.- №28.- Ст. 3471; №51.- Ст. 6288; 2001.- №17.- Ст. 1644; №21. -Ст. 2063; 
№49.- Ст. 2452; 2002. -№12. -Ст. 1093; №48. - Ст. ст. 4737, 4746; 2003.- №2.- 
Ст. ст. 160, 167;  

4) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

5) Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г. : по 
состоянию на 2 января 2000 г.]. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 77 с. -  ISBN 5- 
94879-045-2; 

6) Российская Федерация. О некоторых вопросах 
подведомственности дел судом и арбитражным судом : [Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 18 августа 1992г. № 12/12] // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – 1992. – №11 .- Ст.174; 

7) Жуйков, В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц / 
В.М. Жуйков. – М.: [б.и.], 1997. - 123 с.; 

8) Рыжаков А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу РФ / А.П. Рыжаков. – М.: Норма, 2003. – 263с.; 

9) Треушников, М.К. Гражданское процессуальное право: учеб. /М.К. 
Треушников. - М.: Городец, 2003. – 720 с. – ISBN 5-95344-455-7; 

10) Филановский, В.А. Подведомственность: понятие в российском 
процессуальном законодательстве / В.А. Филановский // Правоведение. 
2001.- № 6.-С.44. 

 
Тема 2. Подсудность гражданских дел 
 Примерный план: 
1) понятие подсудности. Соотношение подсудности и 

подведомственности; 
2) родовая подсудность и её характеристика; 
3) территориальная подсудность и её характеристика; 
4) основания и порядок передачи гражданских дел из одного суда в 

другой. 
 
Методические рекомендации 
 
Студентам следует отразить значение подсудности и последствия 

неправильного её определения. 
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Необходимо рассмотреть тенденции развития законодательства в 
данном направлении. Возможно выявить проблемы нормотворчества и 
наметить пути устранения. 

В работе нужно использовать примеры из судебной практики. 
 
Литература и нормативный материал, рекомендуемый для 

изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1; 

2) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

3) О статусе судей в Российской Федерации: [федер. закон : принят 
Гос. Думой  26 июня 1992 г. №3132-1: по состоянию на 25 января 2005 г.] 
//Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1992. - №30.- Ст.1792; 

4) Российская Федерация. О некоторых вопросах применения судами 
законодательства о воинской обязанности, военной службе и статусе 
военнослужащих: [Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14 
февраля 2000г. № 4] // Российская газета. – 2000. - № 131. – 25с.; 

5) Российская Федерация. О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия: 
[Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8] // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 1; 

6) Российская Федерация. О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел о расторжении брака: [Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 5 ноября 1998 г. № 15] // Российская газета. – 1998. – 
18 ноября (№ 219). – с. 6; 

7) Грось, Л.А. К вопросу о подсудности гражданских дел и 
надлежащих ответчиков по делам о восстановлении на работе / Л.А. Грось // 
Арбитражный и гражданский процесс. 2004.- №1. – С.12-15; 

8) Жилин, Г.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу РФ / Г.А.Жилин. – М.:[б.и.], 2003. – 237 с.; 

       9) Каргаполов, С.Г. Юридическое обоснование выбора адекватной 
альтернативной судебной юрисдикции и её условия в международном 
гражданском процессе / С.Г. Каргаполов // Арбитражный и гражданский 
процесс. – 2004.- №4. – С.18-21; 

      10) Рыжаков, А.П. Комментарий к Гражданскому 
процессуальному кодексу РФ / А.П. Рыжаков. – М.: Норма, 2003. – 284с.; 

      11) Треушников, М.К. Гражданское процессуальное право: учеб. / 
М.К. Треушников. - М.: Городец, 2003. – 720 с. – ISBN 5-95344-455-7. 
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Тема 3. Лица, участвующие в деле 
 
Примерный план: 
1) понятие и состав участников гражданского процесса; 
2) стороны в гражданском процессе. Процессуальное соучастие, 

отличие от третьих лиц; 
3) замена ненадлежащего ответчика; 
4) представительство в гражданском процессе; 
5) роль прокурора при рассмотрении гражданских дел. 
 
 Методические рекомендации 
 
В первом вопросе письменной работы следует коснуться тех 

участников процесса, которые имеют как материально, так и процессуально-
правовую заинтересованность в исходе дела и выступают в процессе от 
своего имени и в защиту своих интересов. Рассматривая вопрос о сторонах 
процесса, важно подробно рассмотреть замену ненадлежащего ответчика. 
Заслуживает интерес институт процессуального соучастия. Для более 
глубокого освещения вопросов, теоретические аспекты необходимо 
подтверждать примерами из судебной практики. При выполнении 
письменной работы нужно выявить проблемы исследуемого института и 
заметить путь их устранения. 

  
Литература и нормативный материал, рекомендуемый для 

изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1; 

2) Российская Федерация. Законы. Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]  : [федер. закон: принят 
Гос. Думой 14 июня 2002 г. : по состоянию на 31 марта 2005 г.] : справочная 
правовая система Консультант Плюс. – Электрон. дан. - М.: Высшая Школа, 
2005 г. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб 
ОЗУ; Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 

3) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 
1999.- №28.- Ст. 3471; №51.- Ст. 6288; 2001.- №17.- Ст. 1644; №21. -Ст. 2063; 
№49.- Ст. 2452; 2002. -№12. -Ст. 1093; №48. - Ст. ст. 4737, 4746; 2003.- №2.- 
Ст. ст. 160, 167;  

4) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
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2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
JSBN 5-7975-0606-8; 

5) Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г. : по 
состоянию на 2 января 2000 г.]. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 77 с. -  ISBN 5- 
94879-045-2; 

6) Российская Федерация. Законы. О судебной системе российской 
федерации [Электронный ресурс] : [федер. конст.  закон : принят Гос. Думой 
31 декабря 1996 г. : по состоянию на 05 апреля 2005 г.] : справочная правовая 
система Консультант Плюс.- Электрон. дан.- М.: Высшая Школа, 2005 г. - 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM). - Систем. требования: IBM, 8 Мб ОЗУ;  
Windows 98/ME/NT4/2000/XP; 

 7) Российская Федерация. Законы. О прокуратуре Российской 
Федерации : [закон Российской Федерации: принят Верховным Советом 
Российской Федерации 17 января 1992 г. по состоянию на 1 декабря 2005 г.] 
// Собрание законодательства Российской Федерации – 2005. - № 12. – Ст. 
156. -  ISBN 5-14582-4568-5; 

8) Артамонова, Е. Новый ГПК: статус прокурора / Е.Артамонова // 
Законность.- 2003. - №3. – С.21-24; 

9) Грось, Л. Институт процессуального соучастия: связь между 
процессуальным и материальным правом / Л. Грось // Российская юстиция. – 
1998.- № 3.- С.12-17; 

10) Диордиева, О. Возбуждение прокурором гражданских дел  в 
интересах граждан / О. Диордиева // Законность. – 2002.- № 8. – С.33-36; 

11) Ильинская, И.М. Участие третьих лиц в гражданском процессе / 
И.М. Ильинская. – М.: [б.и.], 1962. – 66 с.; 

12) Мельников, Н. Роль и возможности прокурора в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве / Н. Мельников // Закон. – 2003.- № 6.-С.44-
48;  

13) Носенко, Л.И. Некоторые аспекты защиты имущественных прав 
несовершеннолетних граждан в судебном порядке / Л.И. Носенко // 
Адвокатская практика. – 2004. -№ 3.- С.44-46; 

14) Осокина, Г.П. Курс гражданского судопроизводства России / 
Г.П.Осокина.  – Томск.: [б.и.], 2002. – 180 с.; 

15) Толстой, Ю.К. К разработке теории юридического лица на 
современном этапе / Ю.К. Толстой  // Проблемы современного гражданского 
права. – М.: [б.и.], 2000. - 681 с.; 

16) Ушаков, О.В. Участие прокурора в гражданском процессе / О.В. 
Ушаков // Арб. и гражд. процесс. – 2003.- № 6.- С.51-54; 

17) Хесин, Д.А. Процессуальные возражения ответчика / Д.А. Хесин // 
Арб. и гражд. процесс. – 2004.- № 3.- С.4-9; 

18) Хесин, Д.А. Средства защиты интересов ответчика в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве / Д.А. Хесин // Арб. и гражд. процесс. – 
2004.- № 1.- С.27-31; 
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19) Шакарян, М.С. Учение о сторонах в советском гражданском 
процессе / М.С. Шакарян. –М.:[б.и.], 1983. –98с.; 

20) Щеглов, В.Н. Субъекты советского гражданского процесса / В.Н. 
Щеглов. – Томск: [б.и.], 1979. – 104 с.; 

 
Тема 4. Письменные доказательства 
 
Примерный план: 
1) распределение между сторонами обязанности по доказыванию; 
2) понятие судебных доказательств, их классификация; 
3) характеристика письменных доказательств. Проблемы 

классификации.  
 
Методические рекомендации  
 
Исследование темы рекомендуется начинать с повторения содержания 

принципов законности и состязательности. Следует иметь в виду, что 
последние изменения в гражданском процессуальном законодательстве 
направлены, в том числе и, на усиление действия принципа состязательности 
при рассмотрении гражданских дел. В процессуальной литературе нет 
единства мнений по наиболее существенным вопросам, касающимся 
доказательств и доказывания. Следовательно, необходимо изучить различные 
точки зрения. С учетом всех мнений можно показать всю многогранность 
этой процессуальной категории. 

 
Литература и нормативный материал, рекомендуемый для 

изучения темы: 
 
1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1; 

2) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 
1999.- №28.- Ст. 3471; №51.- Ст. 6288; 2001.- №17.- Ст. 1644; №21. -Ст. 2063; 
№49.- Ст. 2452; 2002. -№12. -Ст. 1093; №48. - Ст. ст. 4737, 4746; 2003.- №2.- 
Ст. ст. 160, 167;  

3) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

4) Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г. : по 
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состоянию на 2 января 2000 г.]. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 77 с. -  ISBN 5- 
94879-045-2; 

5) Власов, А.А. О непосредственном и посредственном познании 
судом действительных обстоятельств гражданских дел / А.А. Власов // 
сборник научных трудов Свердловского юридического института. – 
Свердловск: [б.и.], 1987. – С.168-172; 

6) Горелов, М.В. Научно-технические средства в доказывании по 
гражданским делам / М.В. Горелов // Юрист. – 2003. - №8.-С. 18-22; 

7) Коваленко, А.Г. Критерии оценки доказательств в гражданском и 
арбитражном процессе / А.Г. Коваленко // Арбитражный и гражданский 
процесс.- 2003. - №2.-С.32; 

8) Коломыцев, В.И. Письменные доказательства по гражданским 
делам / В.И. Коломыцев. -М.: [б.и.], 1978. – 110 с.; 

9) Кузнецов, В. Некоторые проблемы предмета доказывания в 
гражданском процессе РФ / В. Кузнецов // Арбитражный и гражданский 
процесс.-2003.-№10.-С.31-34; 

10) Курылев, С.В. Основы теории доказывания в советском 
правосудии / С.В. Курылев. - Минск: [б.и.], 1969. – 177 с.; 

11) Фокина, М.А. Оценка доказательств и новый ГПК РФ / М.А. 
Фокина // Арбитражный и гражданский процесс.- 2003.-№3.- С.13-16; 

12) Эйсман, А.А. Логика доказывания / А.А.Эйсман. – М.: [б.и.], 1971. 
– 88 с. 

 
 Тема 5.  Особое производство 
 
Примерный план: 
1) характеристика особого производства, его отличие от искового; 
2) категории дел, рассматриваемых в порядке особого производства. 

Общая характеристика; 
3) проблемы развития института «Особое производство», пути их 

устранения. 
 
 
Методические рекомендации 
 
Обозначенная тема является одним из важных направлений при защите 

гражданских прав. Для глубокого исследования вопросов темы необходимо 
обратить внимание на категории дел, рассматриваемых в порядке особого 
производства. Выделить особенности подсудности по отдельным категориям 
дел. Важно уделить внимание особенностям: полготовки дел, 
доказательствам и возможности применения различных принципов при 
рассмотрении дел особого производства, использовать судебную практику 
для глубокого изучения данной темы. 
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Литература и нормативный материал, рекомендуемый для 
изучения темы : 

 
1) Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 21 октября 1994 г. : по 
состоянию на 1 марта 2006 г.]. – М.: ТД Элит, 2006. - №32.- Ст. 3301; 1996.- 
№5.- Ст. 410; №9.- Ст. 771; №34.- Ст. ст. 4025, 4026; 1997.- №43.- Ст. 4903; 
1999.- №28.- Ст. 3471; №51.- Ст. 6288; 2001.- №17.- Ст. 1644; №21. -Ст. 2063; 
№49.- Ст. 2452; 2002. -№12. -Ст. 1093; №48. - Ст. ст. 4737, 4746; 2003.- №2.- 
Ст. ст. 160, 167;  

2) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8; 

3) Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской 
Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 декабря 1995 г. : по 
состоянию на 2 января 2000 г.]. – М.: Юрайт-Издат, 2003. – 77 с. -  ISBN 5- 
94879-045-2; 

4) Российская Федерация. О применении судами Семейного кодекса  
РФ при рассмотрении дела об установлении отцовства и о взыскании 
алиментов: [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 
г. № 9] // Российская газета. -  1996. – 05 ноября (№  212). – С. 3; 

5) Российская Федерация. О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел об установлении усыновления: [постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 04 июля 1997 г. № 9] // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – 1997. – № 9.- Ст.127; 

6) Елисейкин, П.Ф. Судебное установление фактов, имеющих 
юридическое значение / П.Ф. Елисейкин. –М.: [б.и.], 1973. – 78 с.; 

7) Кайгородов, В.Ю. Процессуальные особенности судебного 
рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение / 
В.Ю. Кайгородов.– Свердловск.: [б.и.], 1987. – 96 с.; 

8) Мельникова, А.А. Особое производство в советском гражданском 
процессе / А.А. Мельникова. - М.: [б.и.], 1964. – 77 с.; 

9) Николаев, М. Вопросы судебного порядка рассмотрения дел об 
установлении усыновления (удочерения) детей / М. Николаев // Хозяйство и 
право. – 1997.- № 3.-С.49-51. 

 
Тема 6. Пересмотр судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам 
 
Примерный план: 
1) пересмотр постановлений, вступивших в законную силу, как стадия 

гражданского процесса; 
2) основания для пересмотра решений по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Отличие от надзорного производства; 
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3) процедура пересмотра заявления, представления по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

 
 Методические рекомендации 
 
Рассматривая данную тему, важно обратить внимание на особенности 

пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам. Какова роль данного этапа в защите нарушенных прав 
граждан. Важно определить процедуру рассмотрения заявления, исчисления 
срока подачи заявления, саму подачу, непосредственное рассмотрение 
заявления о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам решения, 
определения суда и вынесения постановления по данному вопросу.  

 
Литература и нормативный материал, рекомендуемый для 

изучения темы: 
 
1) АлиевТ.Т.  Принцип всестороннего  исследования доказательств о 

вновь открывшихся обстоятельствах гражданского судопроизводства / Т.Т. 
Алиев, М.А. Громов // Право и политика.-2003.-№11.-С.59-62; 

2) Зайцев, И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе 
/ И.М. Зайцев. – Саратов: [б.и.], 1985. – 77 с.; 

3) Рыжаков, А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному 
кодексу РФ / А.П. Рыжаков. – М.: Норма, 2003. – 584с.; 

 4) Треушников, М.К. Гражданское процессуальное право: учеб. /М.К. 
Треушников. - М.: Городец, 2003. – 720 с.  

 
 Тема 7. Заочное производство  
 
Примерный план: 
1) понятие заочного производства, его особенности; 
2) основания и порядок заочного производства; 
3) содержание заочного решения; 
4) обжалование заочного решения. 
 
 Методические рекомендации 
 
 Рассматривая данную тему, необходимо акцентировать внимание на 

особенностях заочного производства, также подробно рассмотреть основания 
и порядок производства. 

Студент должен изложить, в чём состоит особенность постановления, 
вынесенного в порядке заочного производства. Следует подробно 
рассмотреть возможность обжалования заочного решения и его отмены. В 
заключении нужно указать недостатки законодательства, регулирующего 
вопросы вынесения заочного решения, подкрепить примерами из судебной 
практики. 
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Литература и нормативный материал, рекомендуемый для 

изучения темы: 
1) Пучинский, В.К. Заочное производство в английском гражданском 

процессе / В.К. Пучинский // Советское государство и право. – 1977.- № 4. –
С.35-38; 

2) Решетник, В.И. Заочное производство и судебный приказ в 
гражданском процессе / В.И.Решетник, И.И. Черных. – М.: [б.и.], 1997. – 136 
с.; 

3) Уткина, И.В. Институт заочного решения в гражданском процессе: 
Автореферат диссертации кандидата юридических наук / И.В. Уткина. – 
М.:[б.и.], 1997. –117с. 

 
 
 Тема 8. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений 
Примерный план: 
1) отличие производства по делам, возникающим из публичных 

отношений, от искового производства; 
2) порядок рассмотрения и разрешения дел, возникающих из 

публичных правоотношении;.  
3) особенности рассмотрения некоторых категорий дел, возникающих 

из публичных отношений.  
 
Методические рекомендации 
 
Раскрывая данную тему, студентам нужно рассмотреть разницу между 

исковым производством и производством, возникающим из публичных 
отношений. Следует уделить внимание особенностям рассмотрения 
отдельных категорий дел, возникающих из публичных отношений. 

Проблемы данного института нужно рассмотреть, подкрепляя 
примерами из судебной практики. 

 
Литература и нормативный материал, рекомендуемый для 

изучения темы: 
 1) Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция 

Российской Федерации : официальный текст. – М. : Астрель, 2005. – 35 с. – 
ISBN 5-94723-015-1;  

2) Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный 
кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 23 октября 
2002 г. : по состоянию на 1 января 2006 г.]. – М.: Юристъ, 2006. – 235 с. -  
ISBN 5-7975-0606-8;  

3) Российская Федерация. О рассмотрении судами жалоб на 
неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан: 
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[постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993г. № 10] // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1996. – № 1. -155с.; 

4) Власов, А.А. Какой будет административная юрисдикция / А.А. 
Власов // Российская юстиция. – 2002.- № 11. –С.22-28; 

5) Жуйков, В.М. Права человека и власти закона / В.М.Жуйков.– М.: 
[б.и.], 1995. –135с.; 

6) Рязановский, В.А. Единство процесса / В.А. Рязановский.– М.: 
[б.и.], 1996. – 99с.; 

7) Потапенко, С. Разграничение нормативных и ненормативных актов 
при рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений / С. 
Потапенко // Российская юстиция.-2003.-№6.- С.19-22; 

8) Пудыч, Ю.В. Особенности рассмотрения дел об административных 
правонарушениях и дел, вытекающих их иных публичных правоотношений, 
арбитражными судами и судами общей юрисдикции / Ю.В. Пудыч // Право и 
политика. – 2004.-№6.- С.59-63; 

9) Яценко, В.Н. Некоторые особенности рассмотрения дел об 
оспаривании нормативных правовых актов / В.Н. Яценко // Арбитражный и 
гражданский процесс.-2004.-№4.-С.49. 

 
 
8 Задания для выполнения контрольных работ по 

гражданскому процессуальному праву для студентов заочной 
формы обучения 

 
8.1 Методические рекомендации   по выполнению контрольных 

работ по дисциплине «Гражданское процессуальное право» 
 
Контрольная работа является важной формой учебного процесса. 
Целью контрольной работы следует признать углубленное изучение 

одной из важнейших отраслей права – гражданского процессуального права. 
При выполнении контрольной работы большое внимание уделяется 
самостоятельной работе с рекомендованной литературой, умению применять 
нормы права практически. 

Перед выполнением контрольной работы необходимо внимательно 
ознакомиться с содержанием темы, к которой относится теоретический 
вопрос, изучить рекомендованную литературу, также законодательство, 
регулирующее судебную деятельность. 

При освещении теоретического вопроса важно коснуться мнений 
различных авторов по существующим проблемам, а также, логически 
проанализировав правовые позиции, сделать собственный вывод. 
Заключение следует подтвердить примерами из практики. 

При анализе практических ситуаций важно изучить теоретические 
вопросы, которые затронуты в описании задачи. Нужно изучить нормы 
права, в соответствии с которыми ситуация подлежит разрешению. 
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Рекомендуется уделить внимание практике применения выделенных при 
анализе норм права (имеются в виду Постановления Пленума Верховного 
Суда). 

Детально проанализировав условие задачи, теоретически обосновав, 
вывод изложить письменно в развернутом виде, обосновывая этапы, по 
которым пришли к выводу. При оформлении решения должны быть ссылки 
на нормативные акты, в соответствии с которыми задача была разрешена. 

Отрицательными будут признаны короткие решения «да», «нет» и 
другие, которые не позволят проследить глубину проработки конкретной 
ситуации. 

Объём контрольной работы не должен превышать 20 страниц обычной 
ученической тетради и 10 страниц печатного текста (формат А4). Шрифт 14, 
интервал полуторный. 

В контрольной работе необязательно указывать введение и 
заключение. Оформление работы должно соответствовать ГОСТу. 

Работы, выполненные на высоком уровне, с использованием 
специальной литературы, с использованием примеров из практики, в которых 
содержатся выводы, предложения, могут быть рекомендованы на конкурс 
студенческих работ. 

В тех случаях, когда работа выполнена неудовлетворительно, студенту 
предлагается выполнить новую работу. При сдаче на проверку новой работы 
к ней должна прилагаться и незачтенная работа. 

Студентам предлагается распределение заданий для выполнения 
контрольных работ, в зависимости от начальной буквы фамилии. 

 
А – Г – 1 вариант; 
Д – Ж – 2 вариант; 
З – К – 3 вариант; 
Л – О – 4 вариант; 
П – Т – 5 вариант; 
У – Ч – 6 вариант; 
Ш – Я – 7 вариант. 
 
Контрольные работы, выполненные без соблюдения приведённого 

выше распределения, не соответствуют требованиям, предъявляемым к 
выполнению контрольных работ, к рецензированию не принимаются. 

 
8.2 Задания 
 
Вариант 1 
 
Задание № 1.  Порядок судебного заседания 
 

 
Задача 1 
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Мотивировочную часть решения, вынесенного 1 июля, районный суд 

составил 4 июля. 14 июля ответчик подал кассационную жалобу в 
соответствующий областной суд, а 16 июля истец принес свою жалобу в суд, 
вынесший решение. Жалобу ответчика председатель районного суда 
направил в тот же районный суд. Она поступила туда в августе. Председатель 
районного суда, сославшись на ст. 284 ГПК РФ, возвратил обе жалобы 
лицам, их подписавшим. 

Правомерны ли действия председателя районного суда? 
 
Задача 2 
 
Гражданин Веселов Я.Ф. и его брат Веселов И.Ф. в 1958 г. получили в 

порядке наследования в собственность по ½ части дома. В 1997 г. между 
ними возник спор о праве пользования подсобными помещениями – сараем, 
погребом, баней. 

Гражданин Веселов Я.Ф.  обратился в суд с устным исковым 
заявлением, сославшись на отсутствие средств для оплаты помощи адвоката, 
сам он затрудняется написать грамотно исковое заявление. Спор вытекает из 
факта наследования дома в 1958 г., когда действовал Гражданский кодекс 
1922 и ГПК 1923 г. 

Последний допускал обращение с исковыми заявлениями в устной 
форме. 

Представьте, что вы работаете судьей. Какое разъяснение истцу 
Веселову Я.Ф. должен дать судья? 

 
 
Вариант № 2 
 
Задание № 1. Заочное производство и решение  
 
Задача 1 
 
В ходе исполнения судебного решения о передаче имущества судебный 

пристав-исполнитель установил явное уклонение должника от исполнения 
данного судебного акта. В связи с этим он пришел к выводу о необходимости 
произвести исполнение в ночное время в праздничный день, когда должник 
будет находиться дома. Судебное решение было исполнено. 

Оцените ситуацию. 
 
Задача 2 
 
Глебов В., 15 лет, предъявил иск к Альметеву  И., 18 лет, о взыскании 

650 рублей. Истец указал, что Альметев взял у него деньги взаймы на 
приобретение кассет и не вернул в обусловленный срок. 
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В свою очередь Альметев И. предъявил встречный иск к Глебову В. О 
возврате видеосистемы «Панасоник», которую Глебов В. Отказывается 
вернуть добровольно. 

Определите процессуальное положение Глебова В. И  Альметева И. 
 
 
Вариант № 3 
 
Задание № 1.  Апелляционное производство 
 
Задача 1 
 
Исполнительный лист о взыскании с Петрова 53 тыс. руб. по договору 

займа был передан судебному приставу-исполнителю. 
Судебный пристав составил акт о непроживании должника по адресу, 

указанному в исполнительном листе, и передал его судье. Судья возвратил 
исполнительный лист взыскателю. Свою позицию судья изложил в простом 
препроводительном письме. 

Оцените ситуацию. 
 
Задача 2 
 
Иванов обратился в суд с иском к Семеновой о защите чести и 

достоинства. В исковом заявлении он указал, что на собрании трудового 
коллектива Семенова обвинила его в краже ключей от ее кабинета. Он 
просил обязать ответчицу опровергнуть распространенные о нем порочащие 
сведения. 

Какие факты входят в предмет доказывания по этому делу? 
Как распределяются обязанности по их доказыванию? 
Что такое доказательственная презумпция? 
 
 
Вариант № 4 
 
Задание № 1. Виды исков  в гражданском процессе 

 
 
 

Задача 1 
 
Председательствующий в заседании президиума предложил прокурору 

в порядке поддержания представления доложить дело. 
После доклада, а затем проверки и обсуждения материалов дела 

прокурор взял слово для дачи заключения и заявил, что отзывает свое 
представление, т.к. убедился в его ошибочности. 
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Оцените ситуацию. 
 
Задача 2 
 
Смирнова обратилась в суд с иском к Пономареву об установлении его 

отцовства в отношении сына, родившегося в период нахождения в 
фактических брачных отношениях. Она просила допросить своих подруг – 
Иванову и Жарову, с которыми делилась о своих близких отношениях с 
ответчиком. 

Помимо этого Смирнова заявила ходатайство о пересмотре в судебном 
заседании видеопленок, в которых показывается, что ответчик находился на 
отдыхе с сыном и его матерью. 

Определите предмет доказывания по этому делу. 
Все ли указанные истицей доказательства относятся к делу? 
Какие еще доказательства могут быть исследованы по указанному 

делу? 
 
Вариант № 5 
 
Задание № 1.  Процессуальные сроки 
 

 
Задача 1 
 
Судебному приставу-исполнителю был передан исполнительный лист 

для исполнения определения суда об аресте автомобиля. В ходе 
исполнительного производства от взыскателя было получено заявление о 
том, что поскольку хранителем является сам должник, то автомобиль 
последовательно разукомплектовывается последним. 

Оцените ситуацию. 
 
Задача 2 
 
Рассмотрение дела по иску Замятина к Петрову о взыскании долга 

было назначено на 20 августа 1998 г. В судебное заседание явился истец, а 
ответчик не явился. 

Учитывая, что повестка ему была своевременно вручена, о чем имеется 
его расписка, суд решил рассмотреть дело в отсутствие ответчика. 

Правомерны ли действия суда? 
  
 
Вариант № 6 
 
Задание № 1. Установление фактов, имеющих юридическое значение 
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Задача 1 
 
Иванов обжаловал решение суда Чкаловского района г. Екатеринбурга, 

указав, что протокол судебного заседания подписан председательствующим 
(что он сам признает) на четвертый день после рассмотрения дела. 

Каким должен быть результат кассационного рассмотрения дела? При 
ответе учтите мнение одного из судей кассационной инстанции: любое 
нарушение закона независимо от его реальной значимости настолько важно, 
что при любых условиях является основанием к отмене решения. 

Оцените ситуацию. 
 
Задача 2 
 
Осокин после расторжения брака обратился в суд с иском к Осокиной о 

разделе жилой площади и заключении с ним отдельного договора найма 
жилого помещения на изолированную комнату площадью 17 кв. м с 
оставлением за ответчицей и ребенком комнаты 18 кв. м. 

Решением суда Осокину в иске было отказано на том основании, что 
это ущемит интересы ответчицы с ребенком. 

Через некоторое время Осокин вновь обратился в суд с иском о разделе 
жилой площади. Он просил признать за ним право пользоваться комнатой, 
площадью 12 кв. м за счет переноса перегородки. К заявлению было 
приложено заключение о возможности такого переоборудования. 

Судья отказал в принятии искового заявления, сославшись на то, что по 
данному спору имеется вступившее в законную силу решение суда. 

Правильно ли поступил судья? 
В каких случаях иски признаются тождественными?  
 
Вариант № 7 
 
Задание № 1.  Производство по делам о выдаче исполнительных 

листов на принудительное исполнение решений третейских судов 
 
 

 
Задача 1 
 
Судебный пристав-исполнитель Сидорова, получив из канцелярии суда 

исполнительный лист, приступила к исполнению решения о взыскании 
периодических платежей из зарплаты Соколова в пользу Федуловой. 

Должник заявил отвод судебному приставу-исполнителю, узнав, что 
она приходится родной сестрой взыскательнице. 

Оцените ситуацию. 
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Задача 2 
 
По делу о реальном разделе дома судья затребовал заключение 

архитектурного отдела. К началу судебного заседания это заключение не 
было получено, и с согласия сторон суд решил рассмотреть дело без него. В 
момент, когда объявлялось об удалении суда в совещательную комнату, из 
канцелярии суда принесли полученное заключение, и судья захватил его с 
собой. В заключении указывалось, что реальный раздел спорного дома 
невозможен. С учетом этого суд отказал в удовлетворении иска. 

Правильно ли поступил суд? 
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Обозначения и сокращения 
 
 
АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 
БВС – Бюллетень Верховного суда РФ. 
ВВС – Ведомости Верховного Совета (СССР, РСФСР, РФ). 
Ведомости СНД и ВС (РСФСР, РФ) – Ведомости Съезда народных 

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, Ведомости Съезда народных 
депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 

Вестник ВАС РФ – Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 
ГК РФ – Гражданский кодекс РФ. 
ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
ГПП – гражданское процессуальное право. 
ЖК РФ – Жилищный кодекс РФ. 
ЗК РФ – Земельный кодекс РФ. 
НК РФ – Налоговый кодекс РФ. 
РГ – Российская газета. 
САПП – Собрание актов Президента и Правительства РФ. 
СЗ РФ – Собрание Законодательства РФ. 
СК РФ – Семейный кодекс РФ. 
СПС – справочная правовая система 
УК РФ – Уголовный кодекс РФ. 
УПК РФ – Уголовно – процессуальный кодекс РФ. 
ФЗ – Федеральный закон. 
ФКЗ – Федеральный конституционный закон 
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Приложение А 
(справочное) 

Образцы процессуальных документов 
 
А.1 Образец процессуального документа№1 

 
                                    В Энский районный суд г. Энска 

                                                       Истец: Петрова Антонина Сергеевна 
                                                       прож.: 450405, г. Энск, ул. Комарова,35 

                                                      Ответчик: Пушинин Андрей 
Федорович 

                                                       прож.: 450405, г. Энск, ул. 
Ломоносова,2 

 
Исковое заявление 

              Об установлении отцовства и взыскание алиментов  
 
С 15 января 2000 года по 24 мая 2005 года я, Петрова Антонина 

Сергеевна, находилась с ответчиком,  Пушининым Андреем Федоровичем в 
фактических брачных отношениях. 

20 июня 2005 года у меня родилась дочь Петрова Светлана. 
Её отцом является ответчик, который отказался добровольно признать 

себя отцом и подать заявление о регистрации отцовства ребенка в ЗАГС. 
Кроме того ответчик не оказывает мне никакой материальной помощи 

на содержание ребенка. 
Отцовство ответчика в отношении дочери Петровой Светланы 

подтверждаются следующими доказательствами: 
1) свидетельством о рождении ребенка; 
2) справкой родильного дома о том, что ребенок родился доношенным. 
Подтвердить изложенные обстоятельства могут следующие свидетели: 
1) Пушинина Светлана Михайловна, проживающая по адресу 450405, 

г.Энск, ул. Ломоносова,2 
2) Петличная Галина Ивановна, проживающая по адресу 450405, г. 

Энск, ул. Комарова, 36. 
На основании изложенного, в соответствии со ст. 49, 80,81 СК РФ, 
                                                         
                                                        ПРОШУ: 
1 Пушинина Андрея Федоровича, 12 мая 1970 года рождения, 

уроженца г. Энска,  признать отцом, родившейся у меня 20 июня 2005 года 
дочери Петровой Светланы. 

2 Взыскать с ответчика Пушинина Андрея Федоровича в мою пользу 
на содержание дочери Петровой Светланы 20 июня 2005 года рождения  
алименты в размере ¼  части всех видов заработка, начиная с 20 июля 2005 
года до её совершеннолетия. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 
1 Свидетельство о рождении ребенка. 
2 Справка родильного дома о том, что ребенок родился доношенным. 
3 Справка жилищных органов о нахождении ребенка на иждивении 

истицы. 
4 Справка о заработке ответчика. 
5 Письменные доказательства, подтверждающие исковые требования. 
6 Копия искового заявления (1 экземпляр) 
 
20.07.2005                                                         Петрова А.С. 

 

А.2 Образец процессуального документа №2  

 
                                                      В Энский суд  

                                                     от Петровой Светланы Сергеевны 
                                                     прож.: 450305, г.Энск, ул. Ноябрьская,6 

                                                       и    Иванова   Петра    Петровича  
                                                  прож.: 450305, г.Энск, ул. 

Переволочкая,45 
 
                                           Заявление  
                 Об утверждении мирового соглашения 
 
В производстве суда находится гражданское дело № 23/02/2005 по иску 

Петровой С.С. к ответчику Иванову П.П. о возврат долга. 
 
Мы, стороны по иску, решили заключить мировое соглашение на 

следующих условиях: 
1 Ответчик Иванов Петр Петрович берет на себя обязанность 

возвратить денежный долг на сумму 25 (двадцать пять) тысяч рублей в 
десятидневный срок с даты заключения  мирового соглашения истцу 
Петровой Светланы Сергеевны. 

На основании изложенного 
    
                                          просим: 
 
мировое соглашение утвердить и производство по делу прекратить. 
 
Последствия утверждения мирового соглашения, предусмотренные ст. 

221 ГПК РФ судом нам разъяснены и понятны. 
 
                                                  истец: Петрова С.С. 
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А.3 Образец процессуального документа №3 
 
 

                                                                     В Энский областной суд 
                                                           от Петренкина  Савелия 

Панкратовича 
                                                            прож.: 450503, г. Энск, ул. 

Ковалева,1 
 
                                   Частная жалоба 
 
15 сентября 2005 года мною в энский районный суд было подано 

исковое заявление о разделе совместно нажитого имущества между 
Петренкиным Савелием Панкратовичем  и Петренкиной Галины Петровной. 
Определением судьи от 17 сентября 2005 года мое исковое заявление было 
оставлено без движения из- за того, что я не указал цену иска. 

 
Данное определение  считаю необоснованным в связи с тем, что в 

содержании искового заявления я указал имущество, подлежащие разделу 
между мной, Петренкиным Савелием Панкратовичем и ответчицей  
Петренкиной Галиной Петровной, а именно жилой дом , находящийся по 
адресу г. Энск , ул. Ковалева,1. 

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 136 ГПК РФ, 
  
                                             прошу:  
 
определение районного суда г. Энска, судьи Ковальчук Ирины 

Семеновны от 17 сентября 2005 об оставлении ускового заявления без 
движения отменить. 

 
18 сентября 2005                                                Петренкин С.П. 

                                                    
А.4 Образец процессуального документа №4 

 

Определение 
         О возвращении заявления в связи с неподсудностью дела  
                                                    данному суду 

15 февраля 2003г.                                                                                г. Энск 

Мировой судья г. Энска Трофимов О. А., рассмотрев заявление 
Липатова Сергея Матвеевича об уменьшении размера алиментов, 
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                                                  УСТАНОВИЛ: 

 
По решению Энского районного суда от 24 апреля 2004 г. с Липатова 

С. М. в пользу Липатовой Л. В. взыскиваются алименты в размере 1/4 
заработка на дочь Галину 1997года рождения. 

Липатов С. М. обратился к мировому судье с исковым заявлением об 
уменьшении размера установленной судом доли заработка, взыскиваемой 
судом на содержание дочери Галины, ссылаясь на то, что от второго брака с 
гражданкой Липатовой А. П. у него имеется двое детей, 1999 и 2000 года 
рождения, в силу чего его материальное положение изменилось в худшую 
сторону, дети от второго брака менее обеспечены , чем дочь Галина. 

Однако в силу ст. 29 ГПК РФ исковое заявление, содержащее такое 
требование, может быть подано лишь в районный суд по месту жительства 
взыскателя алиментов. 

Липатова Л. В. в настоящее время вместе с дочерью проживает в г. 
Муроме Владимирской области, куда и перечисляются взыскиваемые с 
Липатова С. М. по исполнительному листу алименты. 

В соответствии с п. 2 ст. 135 ГПК РФ судья возвращает исковое 
заявление, если дело неподсудно данному суду. 

Руководствуясь ст. 135 ГПК РФ, судья 
 

                                                 ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
1 Возвратить исковое заявление Липатова Сергея Матвеевича к 

Липатовой Лидии Викторовне об уменьшении размера алиментов. 
2 Разъяснить Липатову С. М., что он может с этим иском обратиться  к 

мировому судье по  месту жительства Липатовой Л. В. 
 
На определение может быть подана частная жалоба или принесен 

протест в Энский районный суд через мирового судью в течение десяти дней.  
                                                                                  Судья Трофимов 

 
 

А.5 Образец  процессуального документа №5 
 

Определение 
                        Об изменении срока, предоставленного  супругам для                       
                                                            примирения 
 

22 февраля2003 г.                                                                            г. Энск 
 Мировой судья Галкина А. И., при секретаре Фединой В. В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Жиронова Николая 
Сергеевича и Жироновой Галины Федоровны об изменении срока, 
предоставленного супругам для примирения, 
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                                                    УСТАНОВИЛ: 

 
Определением Энского районного суда от 18 января 2003 г. по делу о 

расторжении брака между Жироновой Г.Ф. и Жироновым Н.С. сторонам 
было предоставлено время для примирения — три месяца. 

Стороны обратились в суд с заявлением о сокращении этого срока, 
указывая, что в течение прошедших полутора месяцев они не предпринимали 
каких-либо попыток к примирению, считая, что сохранить семью 
невозможно; совместная жизнь не поддерживается уже более года; в 
настоящее время Жиронов Н. С. выписался с общего места жительства и 
уволился с работы, намереваясь уехать на проживание к своим родителям в г. 
Волгоград. В подтверждение этого ими представлены справки с места работы 
Жиронова Н. С. и из 2-го отделения милиции г. Энска. 

Обстоятельства, на которые ссылаются стороны, дают основание для 
удовлетворения их заявления. 

Руководствуясь ст. 224 ГПК РФ, суд 
 

                                   ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
изменить предоставленный супругам Жиронову Николаю Сергеевичу и 

Жироновой Галине Федоровне срок для примирения. 
Рассмотрение дела по иску Жироновой Г. Ф. к Жиронову Н.С. о 

расторжении брака назначить на 12 часов 28 февраля 2003 г. 

Судья Галкин 
 

  А.6 Образец процессуального документа№6 
 

Определение 
           об оставление иска без рассмотрения в связи с неявкой  
                                истца по вторичному вызову 
 

16 марта 2003 г.                                                                                             г. 
Энск 

 
Мировой судья г. Энска Могилева В. Я., при секретаре Смирягиной О. 

Л., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Харитонова 
Романа Денисовича к Харитоновой Вере Николаевне о расторжении брака, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 
Харитонов Р. Д. обратился в суд с иском к Харитоновой В. Н. о 

расторжении брака, зарегистрированного в 1988 г. 
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Дело было назначено к судебному разбирательству на 30 января 2003 г. 
Стороны извещены под расписку. Однако истец и ответчица в судебное 
заседание в этот день не явились. О причинах неявки не сообщили. 

Повторно дело было назначено на 16 марта 2003 г. Сторонам 
направлены повестки. Однако истец вновь не явился в судебное заседание, 
хотя о времени и месте он был поставлен в известность надлежащим 
образом. Сведениями о том, что неявка истца имела место по уважительной 
причине, суд не располагает. Явившаяся в судебное заседание ответчица 
Харитонова В. Н. заявила, что супруг сказал ей, что раздумал расторгать брак 
и в суд не пойдет. На разбирательстве дела по существу она не настаивает. 

Таким образом, истец не явился по вторичному вызову без 
уважительной причины. Заявление о рассмотрении дела в его отсутствие не 
поступало. 

В соответствии с ч. 7 ст. 222 ГПК РФ суд оставляет иск без 
рассмотрения, если истец, не просивший о разбирательстве дела в его 
отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует 
разбирательства дела по существу. 

Руководствуясь ч.7 ст. 222 ГПК РФ, судья 
 

                                                    ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Иск Харитонова Романа Дмитриевича к Харитоновой Вере Николаевне 

о расторжении брака оставить без рассмотрения. 
На определение может быть подана частная жалоба или принесен 

протест в Энский районный суд через мирового судью в течение десяти дней. 
Судья Могилев 

 
 
А.7 Образец процессуального документа №7 

 
Решение об отказе в иске о взыскании заработной платы за 

задержку трудовой книжки 

 
Решение  

Именем Российской Федерации 
 

15 февраля 2003 г.                                                                            г. Энск 

Мировой судья г. Энска Анисимов П. А., при секретаре Фильковой Л. 
М., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Синицина 
Ивана Васильевича к Энскому электромеханическому институту о взыскании 
среднего заработка за задержку трудовой книжки, 
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                                                  УСТАНОВИЛ: 

 
Синицин И. В. работал в Энском электромеханическом институте 

инженером. Приказом от 8 ноября 2002 г. он был уволен по п. 1 ст. 35 ТК РФ. 
28 декабря 2002 г. им под расписку в отделе кадров института была получена 
трудовая книжка. 

Считая, что задержка выдачи трудовой книжки имела место по вине 
администрации института, Синицин И. В., с соблюдением порядка 
предварительного внесудебного разрешения трудового спора, обратился в 
суд с иском о взыскании среднего заработка с 8 ноября по 28 декабря 2002 г. 
в сумме 2 тыс. 59 рублей. 

Представитель ответчика иск не признал, утверждая, что истец при 
увольнении отказался от получения трудовой книжки и, несмотря на 
неоднократные письменные уведомления по почте, не являлся за ее 
получением до 28 декабря 2002 г. 

Выслушав объяснения истца, представителя ответчика, допросив 
свидетелей, исследовав материалы дела, суд не усматривает оснований для 
удовлетворения иска. 

Согласно ст. 41 ТК РФ, при увольнении трудовая книжка выдается 
работнику в день увольнения. В силу ст. 99 ТК РФ при задержке выдачи 
трудовой книжки по вине администрации работнику выплачивается средний 
заработок за время вынужденного прогула. 

Между тем собранные по делу доказательства свидетельствуют о том, 
что вина Энского электромеханического института в задержке выдачи 
Синицину И. В. его трудовой книжки отсутствует. 

Так, свидетель Родникова В. С., инспектор отдела кадров института, 
пояснила, что трудовая книжка истца с записью об увольнении была готова к 
выдаче работнику в день увольнения. Однако  в этот день истец заявил, что 
не будет получать трудовую книжку,  так как намеревался обратиться в суд с 
требованием о восстановлении на работе. Впоследствии истцу неоднократно 
по почте направлялись уведомления о необходимости получить трудовую 
книжку либо дать согласие на пересылку ее по почте. Эти уведомления  
Синицин И.В. оставил без ответа. Истинность утверждений истца  о том, что 
12 ноября 2002 г. он приходил за трудовой книжкой,  но ему ее не выдали, не 
подтвердила и свидетель Родникова В. С.  Согласно показаниям Родниковой 
В. С., 12 ноября 2002 г. Синицин И. В. действительно приходил в институт, 
но не за трудовой  книжкой, а за копией приказа об увольнении, которая ему 
была необходима для обращения в суд по вопросу о восстановлении на 
работе. 

Аналогичные показания были даны и свидетелем Лепуновым Г. П., 
начальником отдела кадров института. 

Достоверность сообщенных этими свидетелями фактов подтверждается 
и письменными доказательствами: копиями уведомлений, направленных 
истцу 24 ноября, 29 ноября и 15 декабря 2002 г.о необходимости явиться за 
получением трудовой книжки. По сообщению 2-го почтового отделения г. 
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Энска, такие почтовые отправления в адрес Синицина И. В. имели место. 
Утверждения истца о том, что ответчик должен был отправить ему 

трудовую книжку по почте, не могут служить основанием для вывода о вине 
администрации института в задержке трудовой книжки. 

Согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на 
предприятиях, в учреждениях, организациях, пересылка трудовых книжек. 
почтой с доставкой по указанному адресу допускается только с согласия 
работника. 

С просьбой о пересылке трудовой книжки почтой истец не обращался. 
 
                                              РЕШИЛ: 
 
Синицину Ивану Васильевичу в иске к Энскому электромеханическому 

институту о взыскании среднего заработка за задержку трудовой книжки 
отказать. 

Решение может быть обжаловано в Энский районный суд через 
мирового судью в течение десяти дней. 

 
Судья Анисимов   

 
                         
А.8 Образец процессуального документа №8 

Определение 

Об отмене решения и направлении дела на новое рассмотрение 

24 марта 2003 г.                                                                                  г. Энск 

Судебная коллегия по гражданским делам Энского областного 
суда в составе председательствующего Петрова В. В., судей областного 

суда Паршинцева О. Р., Апаровой С.В., с участием прокурора Травина В. Я., 
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску Михалевой Веры 
Дмитриевны к Михалеву Борису Михайловичу о передаче ребенка по 
кассационной жалобе Михалева Б. М. на решение Энского районного суда 
Энской области от 23 февраля 2003 г. 

Заслушав доклад судьи областного суда Петрова В. В., судебная 
коллегия 

 

                                                УСТАНОВИЛА: 

 
Михалев Б. М. и Михалева В. Д. находились в браке с 1991 по 2002 год; 

имеют дочь Ирину, рождения 3 июня 1994 г. Решением районного суда от 14 
апреля 2002 г. брак между сторонами расторгнут, ребенок оставлен 
проживать с отцом. 
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В январе 2003 г. Михалева В. Д. обратилась в суд с иском к Михалеву 
Б. М. о передаче ей ребенка, указывая, что обстоятельства, в силу которых 
дочь осталась проживать с отцом, а именно ее (истицы) болезнь и 
нахождение в лечебном учреждении, изменились: в настоящее время она 
чувствует себя хорошо, в состоянии заниматься воспитанием дочери, для 
чего имеются необходимые условия. 

Ответчик иск не признал. 
Решением районного суда от 23 февраля 2003 г. иск Михалевой В Д. 

удовлетворен. 
В кассационной жалобе Михалев Б. М. просит об отмене решения, 

указывая на то, что истица с августа 2000 г. была больна и  находилась на 
излечении в психиатрической больнице. Ребенок  постоянно живет у отца, 
который осуществляет его воспитание.  Девочка привязана к отцу и его 
новой жене, которая по-матерински относится к ребенку, проявляет о нем 
заботу в семье имеется   еще один ребенок, к которому дочь также привязана 
условия для  воспитания дочери у истицы хуже, чем у него, перемена 
обстановки может отрицательно повлиять на воспитание и здоровье дочери; 
кроме того, по утверждению ответчика, хотя инвалидность у истицы снята и 
она в настоящее время работает, однако состояние ее здоровья не позволяет 
ей осуществлять должным образом воспитание дочери и проявлять о ней 
заботу. Эти обстоятельства судом первой инстанции при вынесении решения 
учтены не были. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы жалобы, выслушав 
объяснения сторон, заключение прокурора, полагавшего кассационную 
жалобу удовлетворить, судебная коллегия находит, что решение районного 
суда подлежит отмене, а дело — направлению на новое рассмотрение по 
следующим основаниям. 

Согласно ст. 78 Семейного кодекса РФ при рассмотрении судами 
споров, связанных с воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен 
иск в защиту ребенка к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и 
попечительства, который обязан провести обследование условий жизни 
ребенка и лица (лиц), претендующих на его воспитание, и представить суду 
акт обследования и основанное на нем заключение по существу спора. 

Это заключение по существу исковых требований суд оценивает в 
совокупности с другими материалами дела. Несогласие с этим заключением 
должно быть мотивировано судом в решении, принятом по делу. 

Районный суд, разрешая спор по иску Михалевой В.Д., привлек к 
участию в деле орган опеки и попечительства в лице отдела народного 
образования г. Энска. Последним было проведено обследование условий 
жизни сторон и представлен суду составленный в установленном порядке и 
утвержденный заведующим отделом народного образования акт, в котором 
содержится заключение о целесообразности оставления ребенка у отца. Это 
же заключение было подтверждено в судебном заседании представителем 
отдела народного образования. 

Суд первой инстанции не согласился с данным заключением, однако в 
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решении не привел необходимых в данном случае мотивов. 
Так, суд, не соглашаясь с заключением гороно, сослался на то, что 

ранее органы здравоохранения считали целесообразным передачу ребенка 
матери. Между тем горздравотдел не может рассматриваться в качестве 
органа опеки и попечительства, который вправе давать заключение по 
вопросу о том, с кем из родителей должен проживать несовершеннолетний 
ребенок. Достаточных данных, которые свидетельствовали об ошибочности 
выводов отдела народного образования, в решении суда не приведено. 

Суд, указывая на положительные характеристики Михалева Б. М. с 
места работы и места жительства, на наличие у него необходимых условий 
для воспитания дочери, сослался в качестве мотива передачи ребенка истице 
на то, что Михалев Б. М. в определенной степени повинен в заболевании 
истицы и в длительности ее болезни. 

Между тем такой вывод носит предположительный характер и на 
каких-либо объективных данных не основан. Кроме того, ссылка суда на эти 
обстоятельства не соответствует требованиям ст. 59 ГПК РФ, в силу которой 
суд принимает только те из представленных доказательств, которые имеют 
значение для дела; выяснение причин заболевания истицы не относится к тем 
обстоятельствам, установление которых необходимо для разрешения 
вопроса, при ком из родителей с учетом интересов ребенка должен он нахо-
диться. 

В то же время суду следовало более тщательно проверить утверждение 
ответчика о том, что в настоящее время и в будущем заболевание истицы не 
позволяет ей в должной мере осуществлять воспитание дочери и проявлять о 
ней необходимую заботу. 

При проверке этого утверждения не исключается возможность 
проведения судебно-психиатрической экспертизы. Поскольку такая 
экспертиза может быть проведена по делам, для разрешения которых суду 
необходимо иметь суждение о вероятном прогнозе заболевания данного лица 
в будущем и возможности осуществления им определенных прав и 
обязанностей, в частности, о воспитании детей. 

При новом рассмотрении следует учесть изложенное. Руководствуясь с 
г. 361 ГПК РФ, судебная коллегия 

 

                                                ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Решение Энского районного суда Энской области от 23 февраля 1997 г. 

отменить и дело направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином 
составе судей. 

Председательствующий Петров 
Судьи областного суда Паршинцев 
                                         Апарова 
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А.9 Образец процессуальных документов №9 
 
Частное определение   кассационной инстанции на нарушения, 

допущенные должностными лицами организации 
 

Частное определение 

24 марта 2003 г.                                                                                   г. Энск 

Судебная коллегия по гражданским делам Энского областного суда в 
составе председательствующего Скопицина О. В., судей областного суда 
Бурмистрова В. Я., Уткиной Д. С., рассмотрев в открытом судебном 
заседании по кассационной жалобе шахты "Дыбинская" на решение Энского 
районного суда Энской области от 30 января 2003 г. дело по иску Курановой 
Лидии Акимовны к шахте "Дыбинская" о признании права на жилую 
площадь и о вселении, 

                                                УСТАНОВИЛА:   

 
Куранова Л. А. обратилась в суд с иском к шахте "Дыбинская" о 

признании права на жилую площадь, находящуюся по адресу: 
г. Энск, ул. Профсоюзная, д. 7, кв. 4, и о вселении на эту площадь, 

указывая на то, что она временно оставила это жилое помещение, выехав к 
своей престарелой матери в Пензенскую область, но не выписывалась, внесла 
квартирную плату вперед за два месяца, по истечении трех месяцев 
вернулась в г. Энск, однако работники управления жилищно-коммунального 
хозяйства шахты в ее отсутствие опечатали квартиру, все вещи вынесли на 
склад, препятствовали пользоваться ей жилой площадью. 

Решением Энского районного суда от 30 января 2003 г. иск Курановой 
Л. А. удовлетворен. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Энского 
областного суда от 24 марта 2003 г. решение суда оставлено без изменения, а 
жалоба шахты "Дыбинская" — без удовлетворения, так как решение суда 
признано правильным. 

В то же время установлено, что со стороны работников управления 
жилищно-коммунального хозяйства шахты "Дыбинская" были допущены 
неправомерные действия, нарушающие охраняемое законом 
конституционное право гражданина на жилище. Эти нарушения выразились 
в том, что работники УЖКХ шахты "Дыбинская" Калтинский Л. А., 
Коротков В. В., Литовцев Э. С. при отсутствии каких-либо данных о 
прекращении договора найма жилого помещения с нанимателем Курановой 
Л. А. либо утрате ею права на это жилье, вскрыли помещение, вынесли вещи, 
препятствовали пользоваться квартирой нанимателю Курановой Л. А., что в 
конечном итоге стало причиной возникновения жилищного спора. 
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Руководствуясь ст. 226, 368 ГПК РФ, судебная коллегия 
 

                                                 ОПРЕДЕЛИЛА: 

 
Довести до сведения руководства промышленного объединения 

"Энскуголь" для принятия мер, исключающих подобные нарушения 
жилищных прав граждан со стороны работников жилищно-коммунального 
хозяйства шахты "Дыбинская". 

О принятых мерах сообщить в Энский областной суд в течение месяца 
со дня получения копии настоящего частного определения. 

Председательствующий Скопицин 
Судьи областного суда Бурмистров 

 Уткина 
 

А.10 Образец процессуального документа №10 
 
                           Определение  надзорной инстанции 
                                об удовлетворении протеста 

 

20 мая 2003 г.                                                                                       г. Энск 

Президиум Энского областного суда в составе председателя 
президиума Фролова А. И., членов президиума Алушкина О. П., Степановой 
И. Ф., Топоркова Н. Г., Янкушина В.А., с участием заместителя прокурора 
Энской области Головкина Ф. А., рассмотрел дело по иску Петелина Г. М. к 
Ромашкину И.П. и Хохлову Е. К. о признании недействительным договора 
купли-продажи жилого дома по протесту прокурора Энской области на 
решение Энского районного суда от 15 января 2003 г. и определения колле-
гии Энского областного суда от 24 февраля 2003 г. 

Заслушав доклад судьи областного суда Винокурова В. В., президиум 
 

                                                УСТАНОВИЛ: 

 
Петелин Геннадий Максимович и Ромашкин Иван Петрович — 

собственники по 1/2 части жилого дома № 12 по ул. Гороховой в г. Энске. 
Домовладение в натуре не делилось. Между собственниками был определен 
порядок пользования жилыми помещениями. 

23 ноября 2002 г. Петелин Г. М. заключил договор купли-продажи 
принадлежащей ему части дома с Хохловым Е.К. Договор нотариально 
удостоверен. 

Ромашкин И. П. обратился в суд с иском о признании этого договора 
недействительным по тем основаниям, что при его совершении было 
нарушено право преимущественной покупки. 
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Решением Энского районного суда от 15 января 2003 г. иск 
удовлетворен: договор купли-продажи части дома Хохлову Е. К. от 23 ноября 
2003 г. признан недействительным с переводом прав и обязанностей 
покупателя на Ромашкина И. П. 

Решение оставлено без изменения определением судебной коллегии по 
гражданским делам Энского областного суда от 24 февраля 2003 г. 

В протесте прокурора области ставится вопрос об отмене состоявшихся 
по делу судебных постановлений и направлении дела на новое рассмотрение. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы протеста, выслушав 
заключение заместителя прокурора области, поддержавшего протест, 
президиум приходит к следующему. 

Удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из того, что при 
совершении договора купли-продажи части дома было нарушено 
преимущественное право покупки Ромашкина И. П. как участника общей 
долевой собственности на дом. 

С этим согласился и суд кассационной инстанции. Однако такой вывод 
судов первой и кассационной инстанции сделан без достаточных оснований. 

Согласно ст. 250 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
продаже доли в праве общей собственности постороннему лицу остальные 
участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки 
продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных 
условиях (кроме случаев продажи с публичных торгов). При этом в 
соответствии с п. 2 указанной статьи продавец доли обязан известить в 
письменной форме остальных участников долевой собственности о 
намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и 
других условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой 
собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в 
праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца со дня 
извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу. 

Следовательно, решение вопроса о том, имело ли место нарушение 
преимущественного права покупки, зависит от того, соблюдены ли правила 
п. 2 ст. 250 ГК РФ как продавцом, так и другими участниками долевой 
собственности. 

Что касается обязанности, возложенной в этом случае на продавца, то, 
как видно из заявления Петелина Г. М. в Энскую городскую нотариальную 
контору от 19 июля 2002 г., он через указанную нотариальную контору 
поставил в известность Ромашкина И. П. о намерении продать свою долю 
дома за 48 миллионов рублей с предложением сообщить в течение месяца со 
дня уведомления о делении или отказе приобрести продаваемую часть дома в 
соответствии со ст. 250 ГК РФ. 

Извещение истцом было получено. 
При таком положении у продавца возникает право на отчуждение 

принадлежащей ему доли в доме постороннему лицу при условии, если 
другие участники долевой собственности прямо заявят о своем отказе от 
преимущественной покупки, либо в течение установленного законом 
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месячного срока вообще не выскажут своего намерения реально осуществить 
это право. 

В деле имеется копия заявления Ромашкина И. П. в нотариальную 
контору от 17 августа 2002 г., в котором он возражает относительно продажи 
Петелиным Г, М. части дома постороннему лицу (лист дела 25), которое суд 
первой инстанции положил в основу своего решения. Однако при этом не 
было принято во внимание, что возражения против продажи обосновывались 
не тем, что истец пожелал приобрести эту часть дома, а тем, что такая 
продажа затрагивает его — Ромашкина И. П. — интересы, поскольку при 
определении порядка пользования жилое помещение, занимаемое семьей Г. 
М. Петелина, включает в себя 3 кв. м от его (истца) доли. 

Данные о том, что Ромашкин И. П. в последующее время в пределах 
установленного срока заявлял о желании осуществить свое 
преимущественное право покупки, в деле отсутствуют. 

Кроме того, при подаче в декабре 2002 г. искового заявления о 
признании договора купли-продажи недействительным, Ромашкин И. П. 
также не ссылался на нарушение его преимущественного права покупки. 
Причем при рассмотрении дела в судебном заседании 18 декабря 2002 г. 
Ромашкин И. П. заявил, что отказывается от покупки у Петелина Г. М. его 
доли в связи с отсутствием у него средств. Заявление Ромашкина И. П. было 
занесено в протокол судебного заседания и им подписано (л. д. 32). 

Свои требования о признании договора купли-продажи недей-
ствительным и о переводе на него прав и обязанностей покупателя были 
уточнены Ромашкиным И. П. и сформулированы в окончательном виде лишь 
при рассмотрении дела в январе 2003 г. 

В договоре купли-продажи в качестве предмета сделки указана 1/2 
часть дома в ее идеальном выражении без определения конкретный 
помещений. Цена обозначена в сумме 48 миллионов рублей. Эти условия 
сделки, на которых предполагалось ее совершить, были сообщены 
Ромашкину И. П. через нотариальную контору. 

Согласно договору купли-продажи Петелин Г. М. распорядился своей 
1/2 частью дома. Доля Ромашкина И. П. в ее идеальном выражении осталась 
прежней. 

Все эти обстоятельства не были учтены и оценены судом с точки 
зрения того, были ли соблюдены требования ст. 250 ГК РФ и можно ли при 
данных обстоятельствах сделать вывод о нарушении права истца на 
преимущественную покупку продаваемой Петелиным Г. М. принадлежащей 
ему части в долевой собственности. 

Поэтому решение районного суда и определение кассационной 
инстанции подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение по 
существу в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела следует учесть изложенное, выяснить 
насколько действия сторон согласовались с требованиями ст. 250 
Гражданского кодекса РФ, было ли волеизъявление истца направлено на 
реальное осуществление им своего права преимущественной покупки 
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продаваемой части дома и в зависимости от установленных данных 
разрешить спор. 

Исходя из этого, руководствуясь ст. 390 ГПК РФ, президиум Энского 
областного суда 

                                                 ОПРЕДЕЛИЛ: 

 
Протест прокурора Энской области удовлетворить. Решение Энского 

районного суда от 15 января 2003 г. и определение судебной коллегии по 
гражданским делам Энского областного суда отменить и дело направить на 
новое рассмотрение в тот же суд первой инстанции, но в новом составе 
судей. 

Председатель президиума Фролов 
 

 
А.11 Образец процессуального документа №11 
 

                 Мировому судье г. Энска 
                                        Заявитель: Карпов Николаи Иванович, 

                                              прож.: г.Энск, ул. Медынская, д. 5, кв. 12 
     Должник: Смирнов Георгий Семенович,    

     прож.: г. Энск, ул. Попова, 3 

Заявление о выдаче судебного приказа 

 
Должник Смирнов Георгий Семенович 23 апреля 2000 г. взял у меня 

взаимообразно 6 тыс. 500  рублей сроком на два года, то есть до 23 апреля 
2002 г. В подтверждение своего обязательства им была выдана расписка. 
Однако в указанный в расписке срок деньги Смирновым Г. С. возвращены не 
были. На мое предложение о добровольном исполнении своего обязательства 
Смирнов Г. С. заявил об отсутствии у него в настоящее время денежных 
средств. 

На основании ст. 395, 807-811 Гражданского кодекса РФ и в 
соответствии со ст. 121, 122, ч. 2 ст. 126 ГПК РФ, 

                                                         ПРОШУ: 
Выдать судебный приказ на взыскание с гражданина Смирнова Георгия 

Семеновича в мою, Карпова Николая Ивановича, пользу 6 тыс. 500  (шесть 
тысяч пятьсот) рублей, а также в порядке возврата государственной пошлины 
— 135 (сто тридцать пять ) рублей, а всего 6 тыс. 635  (шесть тысяч шестьсот 
тридцать пять) рублей. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1 Расписка от 23 апреля 2000 г., выданная Смирновым Г. С. 
2 Квитанция об уплате госпошлины. 



 321 

3 Копия заявления о выдаче судебного приказа. 

 5 февраля 2003 г.                                                  Н.И. Карпов 

 

А.12 Образец процессуального документа  №12 

Судебный приказ 

 5 февраля 2003 г.                                                                      г. Энск 

 

Мировой судья г.Энска Поливанов П.А., рассмотрев заявление 
Родионовой Клавдии Евгеньевны о взыскании алиментов с Родионова 
Александра Трофимовича на несовершеннолетнего сына, 

 

                                                     УСТАНОВИЛ: 

 
Родионова К. Е. Просит взыскивать алименты со своего мужа  

Родионова А. Т. на сына Евгения, рождения 4 марта 1995 г. 
Согласно представленным документам Родионова К.Е. и Родионов А. 

Т. находятся в браке с 1994 г. От брака имеют сына Евгения, в свидетельстве 
о рождении которого, выданном отделом загса Энского района Энской 
области 6 апреля 1995 г. за № 65482 I серии 1-МЮ, Родионов А. Т. указан 
отцом. 

По сообщению НИИ органической химии АН РФ Родионов А. Т. 
работает старшим техником, средний заработок составляет 854 тыс. рублей, 
исполнительных листов на него не имеется. 

Обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних детей 
установлена ст. 80 Семейного кодекса РФ. Размер алиментов, взыскиваемых 
в судебном порядке на одного ребенка согласно ст. 81 Семейного кодекса 
РФ, составляет одну четверть заработка и (или) иного дохода. 

Руководствуясь ч. 2 ст. 126,127 ГПК РФ, судья 
 
                                                    ПОСТАНОВИЛ: 
 
Взыскивать с Родионова Александра Трофимовича, 1970 т. рождения, 

уроженца г. Энска,. Работающего в НИИ органической химии АН РФ, 
проживающего в г. Энске, ул. Воронцовская, д. 5, кв. 3, алименты на сына 
Евгения Родионова, рождения 4 марта 1995 г., в размере одной четверти 
заработной платы и (или) иных доходов в пользу Родионовой Клавдии 
Евгеньевны, проживающей по адресу: г. Энск, ул. Воронцовская, д. 5, кв. 3. 

Взыскания производить ежемесячно, начиная с 11 апреля 2003 г. по 
день совершеннолетия ребенка. 
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Взыскать с Родионова Александра Трофимовича государственную 
пошлину в размере 55 руб. 64 (пятьдесят пять рублей шестьдесят четыре) 
коп.  в доход государства. 

Судебный приказ имеет силу исполнительного документа. 

Судья Поливанов 

 

       

А.13 Образец процессуального документа №13 

 
                                                      Определение  

об отказе в принятии заявления о выдаче судебного приказа 
 

12 мая 2003 г.                                                                                      г. Энск 

 
Мировой судья г. Энска Александров А. Е., рассмотрев заявление 

Антипова Владимира Петровича о выдаче судебного приказа по требованию 
о взыскании начисленной, но не полученной заработной платы, 

                                            УСТАНОВИЛ: 

 
Антипов В. П. Просит выдать судебный приказ по требованию о 

взыскании с Общества с ограниченной ответственностью «Радуга» 
заработной платы в сумме 2 тыс. 600 рублей. По утверждению заявителя, он 
работал у должника в период с 15 января по 3 марта 2003 г. на монтаже 
электрооборудования. За указанный период по трем нарядам ему была 
начислена, но не выплачена, заработная плата на сумму предъявленного 
требования. 

Между тем, как указано в приобщенной к заявлению справке ООО 
«Радуга» от 30 апреля 2003 г., Антипов В. П. На работу по трудовому 
договору не принимался, а был приглашен для выполнения монтажа части 
электрооборудования в одном из производственных помещений; объем 
выполненных работ отражен в трех нарядах. Однако сумма оплаты 
проставлена в них мастером, а не работником расчетной части бухгалтерии; в 
расчетную ведомость по заработной плате Антипов В. П. Не включался. 

Указанные обстоятельства дают основания полагать, что требование 
Антипова В. П. Сводится к понуждению ООО «Радуга» произвести оплату 
труда, выполненного по договору подряда, а не ко взысканию начисленной, 
но не выплаченной ему, как работнику предприятия, заработной платы. 

Отсутствует и письменный договор между сторонами, который мог бы 
служить основанием для выдачи судебного приказа. 

Таким образом, требование, с которым обратился Антипов В. П. Для 
выдачи судебного приказа, не предусмотрено ст. 122 ГПК РФ, что в 
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соответствии со ст. 125 ГПК РФ является основанием для отказа в принятии 
заявления о выдаче судебного приказа. Отказ в принятии заявления не 
препятствует возможности предъявления заявителем иска по тому же 
требованию в порядке искового производства. 

Исходя из этого, руководствуясь ст. 125 ГПК РФ, судья 
 

                                                  ОПРЕДЕЛИЛ: 
 
Отказать Антипову Владимиру Петровичу в принятии его заявления о 

выдаче судебного приказа на взыскание с 000 «Радуга» начисленной, но не 
выплаченной заработной платы. 

На определение может быть подана частная жалоба или принесено 
представление в Энский районный суд в течение десяти дней. 

Судья Александров 
 
 
А.14 Образец процессуального документа №14 
 

В Энский районный суд Энской области 

от ответчика Чекалина Виктора Романовича, 

прож.: г. Энск, ул. Чернышевского, д. 12, кв. 4 
 

     Заявление 
о пересмотре заочного решения Энского районного суда от 30 

января 2003 года 
 

Потапова Нина Ивановна обратилась в суд с иском ко мне о выселении 
из жилого дома № 6 в деревне Алексеевское Энского района на том 
основании, что она, являясь собственником указанного жилого дома, 
временно предоставила его половину в мое пользование. По окончанию 
обусловленного срока помещение не было освобождено. 

В связи с моей неявкой в судебное заседание, назначенное на 30 января 
2003 г. дело рассмотрено в порядке заочного производства. Решением суда 
иск удовлетворен. 

Полагаю, что имеются основания для пересмотра указанного? заочного 
решения суда, предусмотренные ст. 242 ГПК РФ. 

Я не отрицаю того факта, что надлежащим образом извещался о 
времени и месте судебного заседания, в котором дело было разрешено по 
существу. 

Однако моя неявка обусловлена уважительной причиной. В этот день в 
связи с обострением болезни моей матери, Чекалиной О. Л., я был вынужден 
по рекомендации врачей срочно ее госпитализировать. Данное 
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обстоятельство подтверждается справкой зам. главного врача Энской 
городской больницы № 2 от 5 февраля 2003 г., в которой указано, что я 
сопровождал больную в стационар. 

Неожиданность случившегося и беспокойство за здоровье матери не 
позволили мне своевременно сообщить о причине неявки в судебное 
заседание. На следующий день я позвонил в канцелярию суда и секретарь 
Новожилова сообщила мне о рассмотрении дела по существу. 

Я также располагаю доказательствами, которые могут повлиять на 
содержание решения. Дело в том, что истица не является единственным 
собственником дома за № 6 в дер. Алексеевское. Согласно данным БТИ 
(справка от 6 февраля 2003 г., которая прилагается к заявлению), 
собственником дома в 1/З его части является брат истицы — Краюшкин 
Никифор Иванович. Реального раздела жилого дома между собственниками 
не производилось. Поскольку по окончании действия договора аренды с 
Потаповой Н.И. она отказала в его продлении, я обратился к Краюшкину 
Н.И., который 25 января 2003 г. заключил со мной договор аренды сроком до 
1 ноября 2003 г. Оплата мною произведена вперед на три месяца. Об этом я 
намеревался сообщить при рассмотрении дела, но по указанным мною при-
чинам не смог этого сделать. 

В случае подтверждения указанных обстоятельств я, как поль-
зующийся домом в соответствии с договором, заключенным с соб-
ственниками имущества, не могу быть выселен по мотивам, приведенным 
истицей и положенным в основу заочного решения Энского районного суда 
от 30 января 2003 г. 

Исходя из этого, в соответствии со ст.ст. 240-243 ГПК РФ 
 

                                                  ПРОШУ: 
Рассмотреть мое заявление о пересмотре заочного решения Энского 

районного суда Энской области от 30 января 2003 г. 
Отменить заочное решение Энского районного суда Энской области от 

30 января 2003 г. и возобновить рассмотрение дела по иску Потаповой Нины 
Ивановны ко мне, Чекалину Виктору Романовичу, о выселении из жилого 
дома. 

 

П Р И Л О Ж Е Н И Е: 
1 Справка Энской городской больницы № 2 от 5 февраля 2003 г. 
2 Справка БТИ Энского района от 6 февраля 2003 г. 
3 Копия договора с Краюшкиным Н. И. от 25 января 2003 г. 
 
 
 
12 февраля 2003 г.                                      Подпись 
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