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ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель дисциплины «Особенности рассмотрения гражданских дел различных 

категорий» - формирование у бакалавров в процессе изучения дисциплины теоретических 

знаний и практических умений и навыков, необходимых для профессионального 

выполнения ими своих будущих служебных обязанностей. Освоение дисциплины 

студентами обеспечит приобретение ими преимущественно практических навыков 

связанных с рассмотрением в судах дел различных категорий гражданской 

направленности. 
Задачи изучения дисциплины: 
 участие в подготовке нормативно-правовых актов; 
 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а 

также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 
 составление юридических документов; 
 обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 
 охрана общественного порядка; 
 предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 
 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 
 консультирование по вопросам права; 
 осуществление правовой экспертизы документов; 
 преподавание правовых дисциплин; 
 осуществление правового воспитания. 
 



Наименование практических занятий 
 

№ 

темы 
Наименование тем практических занятий Обьем 

часов 
(астр.) 

Интерактивная 

форма проведения 

 8 семестр   
1 Практическое занятие № 1. Тема 1. Методика 

определения процессуальных особенностей 

рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел.  

1,5  

2 Практическое занятие № 2. Тема 2. Особенности 

рассмотрения дел по искам о возмещении вреда, 

причиненного жизни и здоровью гражданина: общие 

положения 

1,5 круглый стол 

3 Практическое занятие № 3. Тема 3. Особенности 

рассмотрения дел по защите чести, достоинства, 

деловой репутации. 

1,5  

4 Практическое занятие № 4. Тема 4. Особенности 

рассмотрения дел по искам о защите авторских прав. 
1,5  

5 Практическое занятие № 5. Тема 5. Особенности 

рассмотрения дел, вытекающих из семейных 

отношений 
 

1,5  

6 Практическое занятие № 6. Тема 6. Особенности 

рассмотрения дел по защите прав потребителей 
1,5 круглый стол 

7 Практическое занятие № 7. Тема 7. Особенности 

рассмотрения дел, вытекающих из жилищных 

отношений 

1,5  

8 Практическое занятие № 8. Тема 8. Особенности 

рассмотрения и разрешения дел, возникающих из 

трудовых правоотношений  

1,5  

9 Практическое занятие № 9. Тема 9. Особенности 

рассмотрения и  разрешения  трудовых споров  о 

материальной ответственности. 

1,5  

 Итого за  8 семестр 13,5 3 
 Итого 13,5 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Раздел 1. Общая часть семейного права 

Практическое занятие № 1. Методика определения процессуальных особенностей 

рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел  
 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, 

методику определения процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения 

отдельных категорий гражданских дел. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – методику определения процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения 

отдельных категорий гражданских дел 
Уметь – применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов; оперировать юридическими 

понятиями и категориями в сфере гражданской юрисдикции; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять необходимые для разрешения того или иного дела правовые нормы; правильно 

составлять и оформлять юридические документы касающиеся рассмотрения гражданских дел: 

исковые заявления, жалобы, ходатайства, запросы, и др. 
Формируемые компетенции (или их части) –  ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-12 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению; ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; ПК-15 
способностью толковать нормативные правовые акты; ППК-1 владение базовыми 

предметными знаниями и методами решения практических задач по гражданским делам. 
Актуальность темы (семинара): изучение проблемных вопросов методики 

определения процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения отдельных 

категорий гражданских дел 
Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  
Теоретическая часть: 
Познание процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения гражданских 

дел имеет важное практическое и теоретическое значение. Оно позволяет в значительной 

мере избежать ошибок при применении норм материального и процессуального права и 

тем самым способствует повышению качества судопроизводства. 
В литературе верно отмечалось, что сосредоточение усилий процессуалистов на 

исследовании процессуальных особенностей отдельных категорий гражданских дел 

вполне оправданно. 
Во-первых, эти исследования полезны для практики в силу своего прикладного 

значения. Во-вторых, они полезны для развития теории гражданского процессуального 

права, совершенствования процессуальных институтов. При исследовании отдельных 

категорий гражданских дел полнее и всестороннее выявляется богатство содержания 

процессуальных норм, особенности их действия в различных ситуациях. 
Изучение процессуальных особенностей рассмотрения и разрешения гражданских 

дел может осуществляться в двух направлениях: первое связано с исследованием 

соотношения общих процессуальных норм, закрепленных в ГПК РФ, и специальных 

процессуальных норм, включенных в непроцессуальные нормативные акты; второе - с 

анализом подлежащих применению норм материального права с целью правильного 

решения основных вопросов процессуального права по каждому конкретному 

гражданскому делу. 



Общие и специальные нормы гражданского процессуального права могут 

находиться в различном соотношении. Например, нормы, содержащиеся в разделе I 

"Общие положения" ГПК РФ, можно рассматривать в качестве общих относительно норм, 

закрепленных во II, III, IV разделах ГПК. В подразделе "Исковое производство" тоже 

много общих процессуальных норм. Но они являются общими лишь относительно норм, 

специфических для искового производства, производства по делам, возникающим из 

публичных правоотношений, и особого производства, т.е. только для норм II раздела ГПК. 

Указанная классификация норм на общие и специальные по сфере их действия 

непосредственно не связана с исследованием процессуальных особенностей гражданских 

дел. 
 
Вопросы и задания: 

1. Факторы, влияющие на определение процессуальных особенностей рассмотрения и 

разрешения отдельных категорий гражданских дел. Понятие процессуальных 

особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел.  
2. Теоретическое и практическое значение выявления и анализа процессуальных 

особенностей рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел. 
3. Соотношение общих и специальных процессуальных норм в исковом 

производстве. 
4. Влияние характера материального правоотношения на особенности рассмотрения и 

разрешения отдельных категорий гражданских дел.  
 

Рекомендуемая литература: 
1. Особенности рассмотрения различных категорий гражданских дел: учеб.-метод. 

пособие/авт.-сост. Н.Ю. Белокопытова, Л.П. Степанова; Сев.-Кав. федер. ун-т. – 
Ставрополь: СКФУ, 2014. – 123 с. – Библиогр.: с. 116-121                         
2. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 10. Подготовка 

гражданских дел к судебному разбирательству/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-
Медиа, 2014. – 1 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235399  
3. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 9. Возбуждение 

гражданских дел/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 1 с.; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235447  
 

Практическое занятие № 2. Особенности рассмотрения дел по искам о возмещении 

вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина: общие положения  
 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 

особенности рассмотрения дел по искам о возмещении вреда, причиненного жизни и 

здоровью гражданина: общие положения. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – особенности рассмотрения дел по искам о возмещении вреда, причиненного 

жизни и здоровью гражданина: общие положения. 
Уметь – применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов; оперировать юридическими 

понятиями и категориями в сфере гражданской юрисдикции; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять необходимые для разрешения того или иного дела правовые нормы; правильно 

составлять и оформлять юридические документы касающиеся рассмотрения гражданских дел: 

исковые заявления, жалобы, ходатайства, запросы, и др. 
Формируемые компетенции (или их части) –  ПК-3 способностью обеспечивать 



соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-12 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению; ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; ПК-15 
способностью толковать нормативные правовые акты; ППК-1 владение базовыми 

предметными знаниями и методами решения практических задач по гражданским делам. 
Актуальность темы (семинара): изучение проблемных вопросов рассмотрения дел 

по искам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина: общие 

положения. 
Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  
Теоретическая часть: 
Общие положения, регламентирующие условия, порядок, размер возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина, содержатся в гл. 59 ГК. Истцы по искам о 

возмещении вреда освобождаются от уплаты государственной пошлины. 
Ответственность юридического лица или гражданина, предусмотренная п. 1 ст. 1068 

ГК, наступает за вред, причиненный его работником при исполнении им своих трудовых 

(служебных, должностных) обязанностей на основании договора (служебного контракта), 

на основании гражданско-правового договора, при условии, что лица действовали или 

должны были действовать по заданию юридического лица или гражданина и под его 

контролем за безопасным ведением работ (п. 1 ст. 1068 ГК). Юридические лица не 

отвечают за вред, причиненный их участниками (членами), за исключением вреда, 

причиненного полными товарищами и (или) членами производственного кооператива. 
Унитарные предприятия отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим 

им имуществом. 
Ответственность за причинение вреда возлагается на лицо, причинившее вред. В 

случаях, специально предусмотренных законом, вред возмещается независимо от вины 

причинителя вреда (п. 1 ст. 1070, ст. 1079, п. 1 ст. 1095, ст. 1100 ГК). Обязанность по 

возмещению вреда может быть возложена на лиц, не являющихся причинителями вреда 

(ст. 1069,1070,1073,1074,1079 и 1095 ГК). 
Установленная ст. 1064 ГК презумпция вины причинителя вреда предполагает, что 

доказательства отсутствия его вины должен представить сам ответчик. Потерпевший 

представляет доказательства, подтверждающие факт увечья или иного повреждения 

здоровья (например, факт причинения вреда в результате ДТП с участием ответчика), 

размер причиненного вреда, а также доказательства того, что ответчик является 

причинителем вреда или лицом, в силу закона обязанным возместить вред. 
При причинении вреда в состоянии необходимой обороны (ст. 1066 ГК) вред 

возмещается на общих основаниях (ст. 1064 ГК) только в случае превышения ее пределов. 

Размер возмещения определяется судом в зависимости от степени вины как причинителя 

вреда, так и потерпевшего, действиями которого было вызвано причинение вреда. 
При этом, принимая во внимание имущественное положение лица, причинившего 

вред, суд вправе уменьшить подлежащую взысканию сумму (ст. 1083 ГК). 
Согласно ст. 1067ГК вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, 

должен быть возмещен лицом, причинившим вред. 
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет 

(малолетним), несут его родители (усыновители), опекуны, а также организация для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которую он был помещен 

под надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине. 
В случае причинения вреда малолетним (в том числе и самому себе) в период его 

временного нахождения в образовательной организации (например, в детском саду, 

общеобразовательной школе, гимназии, лицее), медицинской организации (например, в 

больнице, санатории) или иной организации, осуществлявших за ним в этот период 

надзор, либо у лица, осуществлявшего надзор на основании договора, эти организации 



или лицо обязаны возместить причиненный малолетним вред, если не докажут, что он 

возник не по их вине. 
При разрешении споров, связанных с возмещением вреда, причиненного 

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, суды исходят из того, что вред подлежит 

возмещению в полном объеме на общих основаниях самим несовершеннолетним. 
Вопросы и задания: 

1.Общая характеристика законодательства, регулирующего возмещение вреда, 

причиненного повреждением здоровья и смертью кормильца. 
2.Споры о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина не при 

исполнении им договорных либо иных обязательств. 
3.Применение общих положений о возмещении вреда при рассмотрении и разрешении 

указанных споров. 
4. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 
Рекомендуемая литература: 

1. Особенности рассмотрения различных категорий гражданских дел: учеб.-метод. 

пособие/авт.-сост. Н.Ю. Белокопытова, Л.П. Степанова; Сев.-Кав. федер. ун-т. – 
Ставрополь: СКФУ, 2014. – 123 с. – Библиогр.: с. 116-121                         
2. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 10. Подготовка 

гражданских дел к судебному разбирательству/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-
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Практическое занятие № 3. Особенности рассмотрения дел по защите чести, 

достоинства, деловой репутации  
 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 

особенности рассмотрения дел по защите чести, достоинства, деловой репутации. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – особенности рассмотрения дел по защите чести, достоинства, деловой репутации. 
Уметь – применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов; оперировать юридическими 

понятиями и категориями в сфере гражданской юрисдикции; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять необходимые для разрешения того или иного дела правовые нормы; правильно 

составлять и оформлять юридические документы касающиеся рассмотрения гражданских дел: 

исковые заявления, жалобы, ходатайства, запросы, и др. 
Формируемые компетенции (или их части) –  ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-12 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению; ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; ПК-15 
способностью толковать нормативные правовые акты; ППК-1 владение базовыми 

предметными знаниями и методами решения практических задач по гражданским делам. 
Актуальность темы (семинара): изучение проблемных вопросов рассмотрения дел 

по защите чести, достоинства, деловой репутации. 
Организационная форма практического занятия – традиционный семинар. 
Теоретическая часть: 



Специальное общее правило о гражданско-правовой защите чести, достоинства и 

деловой репутации закреплено в ст. 152 ГК РФ. Правила этой статьи о защите деловой 

репутации гражданина соответственно применяются к защите деловой репутации 

юридического лица (п. 7 ст. 152 ГК РФ). Именно ст. 152 ГК РФ содержит основные 

особенности в вопросах доказывания по делам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации. 
Традиционными формами распространения порочащих сведений являются письма 

официального или личного характера, разговоры со знакомыми, в том числе по телефону; 
2) факт распространения сведений в отношении истца либо лица, в защиту прав 

которого обратился заявитель. Это обстоятельство имеет особое значение, например, в 

случаях, когда в публикации отсутствуют указания на конкретное лицо (фамилия, имя, 

отчество); 
3) факт распространения сведений лицом, к которому предъявлены исковые 

требования. Данное обстоятельство влияет на определение вида гражданского 

судопроизводства, так как если распространитель сведений неизвестен, то дело 

рассматривается по правилам особого производства; 
4) факт порочащего характера распространенных сведений. Порочащими являются 

такие не соответствующие действительности сведения, содержащие утверждения о 

нарушении гражданином или юридическим лицом действующего законодательства и 

моральных принципов (о совершении нечестного поступка, неправильном поведении в 

трудовом коллективе, быту и другие сведения, порочащие производственно-
хозяйственную и общественную деятельность, деловую репутацию и т.п.), которые 

умаляют честь и достоинство гражданина либо деловую репутацию гражданина или 

юридического лица. 
Таким образом, порочащими являются сведения, которые содержат информацию, 

отрицательно оценивающуюся с правовых или моральных позиций общества. Если же 

сведения носят нейтральный характер, т.е. не умаляют честь, достоинство или деловую 

репутацию лица, требовать их опровержения в порядке ст. 152 ГК РФ нет оснований. При 

этом информация, содержащаяся в порочащих сведениях, должна касаться конкретных 

фактов поведения истца и в любой сфере его жизнедеятельности; 
5) факт несоответствия сведений действительности. Не соответствующими 

действительности являются сведения, которые содержат информацию о фактах и 

обстоятельствах, не имевших места вообще, либо отражают в целом имевшие место 

события, факты, обстоятельства, но представляют их в ложном свете, либо сообщают о 

событиях и обстоятельствах полно и точно, но дают им негативную оценку. 
Вопросы и задания: 

1. Институт компенсации морального вреда в российском законодательстве. 
2. Впервые появление возможности компенсации морального (неимущественного) вреда 

в денежной форме  
3. Подведомственность и подсудность дел о компенсации морального вреда 
4. Принятие искового заявления. Подготовка дела о компенсации морального вреда к 

судебному разбирательству. Судебное разбирательство и судебное решение 
 

Рекомендуемая литература: 
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гражданских дел к судебному разбирательству/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-
Медиа, 2014. – 1 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235399  
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гражданских дел/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 1 с.; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235447  
 
 
Практическое занятие № 4. Особенности рассмотрения дел по искам о защите 

авторских прав. Подведомственность и подсудность авторских споров  
 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 

особенности рассмотрения дел по искам о защите авторских прав, подведомственность и 

подсудность авторских споров. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – особенности рассмотрения дел по искам о защите авторских прав, 

подведомственность и подсудность авторских споров. 
Уметь – применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов; оперировать юридическими 

понятиями и категориями в сфере гражданской юрисдикции; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять необходимые для разрешения того или иного дела правовые нормы; правильно 

составлять и оформлять юридические документы касающиеся рассмотрения гражданских дел: 

исковые заявления, жалобы, ходатайства, запросы, и др. 
Формируемые компетенции (или их части) –  ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-12 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению; ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; ПК-15 
способностью толковать нормативные правовые акты; ППК-1 владение базовыми 

предметными знаниями и методами решения практических задач по гражданским делам. 
Актуальность темы (семинара): изучение проблемных вопросов рассмотрения дел 

по искам о защите авторских прав, подведомственность и подсудность авторских споров. 
Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  
Теоретическая часть: 
Принятие части четвертой ГК РФ коренным образом изменило структуру изложения 

норм авторского права. Вместе с тем анализ существа внесенных изменений позволяет 

сделать вывод о том, что подавляющее большинство ранее действовавших положений 

авторского права сохранены и в системе положений части четвертой ГК РФ. Несмотря на 

то что эти положения представлены в ГК РФ с учетом множественных уточнений и 

дополнений, говорить о коренном изменении самой системы авторского права, на наш 

взгляд, нет оснований. 
Практика применения ранее действовавшего законодательства об авторском праве, в 

том числе судебная практика, на протяжении более чем десяти лет выявила множество 

неясностей, пробелов и противоречий в системе данного законодательства. Многие из 

таких недостатков были учтены при подготовке и работе с проектом части четвертой ГК 

РФ. Вместе с тем работу по совершенствованию законодательства об авторском праве, 

конечно, нельзя считать завершенной. Далеко не все актуальные вопросы оказались 

разрешены в рамках части четвертой ГК РФ. Требуют доработки и некоторые новые 

содержащиеся в ней положения. 
Развитие рыночных отношений в стране существенно повлияло на динамику 

отношений по использованию объектов авторского права, существенно увеличилось и 

количество споров, вытекающих из авторского права. Такие споры именуются авторскими 

спорами. 

garantf1://10064072.40000/
garantf1://10064072.40000/


Авторские споры традиционно относятся к категории сложных, что во многом 

обусловлено их особой спецификой. Изучение судьями и практикующими юристами 

особенностей рассмотрения и разрешения авторских споров является необходимой 

предпосылкой для их качественного рассмотрения и разрешения. 
Произведения науки, литературы и искусства относятся к результатам 

интеллектуальной деятельности, на которые в соответствии с положениями 

части четвертой ГК РФ признаются интеллектуальные права (см. ст. 1225-1226). 
Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства именуются 

авторскими правами (п. 1 ст. 1255 ГК РФ). Согласно положению п. 1 ст. 1248 ГК РФ 

споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, 

рассматриваются и разрешаются судом (п. 1 ст. 11 ГК РФ). Соответственно, в порядке 

гражданского судопроизводства основную часть дел рассматривают суд общей 

юрисдикции и арбитражный суд. Разграничение между ними компетенции по 

рассмотрению авторских споров осуществляется по общим правилам гражданского 

судопроизводства - исходя из субъектного состава и характера спора. 
Вопросы и задания: 

1. Порядок использования объектов авторского права 
2. Понятие "авторский спор" 
3. Подведомственность и подсудность дел авторских споров 
4. Особенность правового положения автора, имеющего статус предпринимателя 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Особенности рассмотрения различных категорий гражданских дел: учеб.-метод. 

пособие/авт.-сост. Н.Ю. Белокопытова, Л.П. Степанова; Сев.-Кав. федер. ун-т. – 
Ставрополь: СКФУ, 2014. – 123 с. – Библиогр.: с. 116-121                         
2. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 10. Подготовка 

гражданских дел к судебному разбирательству/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-
Медиа, 2014. – 1 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235399  
3. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 9. Возбуждение 

гражданских дел/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 1 с.; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235447  
 
 
Практическое занятие № 5. Тема 5. Особенности рассмотрения дел, вытекающих из 

семейных отношений 
 
Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 

особенности рассмотрения дел, вытекающих из семейных отношений. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – особенности рассмотрения дел, вытекающих из семейных отношений. 
Уметь – применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов; оперировать юридическими 

понятиями и категориями в сфере гражданской юрисдикции; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять необходимые для разрешения того или иного дела правовые нормы; правильно 

составлять и оформлять юридические документы касающиеся рассмотрения гражданских дел: 

исковые заявления, жалобы, ходатайства, запросы, и др. 
Формируемые компетенции (или их части) –  ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-12 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 
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пресечению; ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; ПК-15 
способностью толковать нормативные правовые акты; ППК-1 владение базовыми 

предметными знаниями и методами решения практических задач по гражданским делам. 
Актуальность темы (семинара): изучение проблемных вопросов рассмотрения дел, 

вытекающих из семейных отношений. 
Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  
Теоретическая часть: 
Дела о расторжении брака отнесены к компетенции мировых судей при условии, 

если при их рассмотрении не возникает спора о детях относительно места их проживания 

с одним из родителей после развода. В случае возникновения спора о детях в деле о 

расторжении брака оно становится подсудным районному суду. 
Разводящиеся супруги могут урегулировать вопрос о детях путем составления 

соглашения о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети. Это 

соглашение представляется суду вместе с заявлением о расторжении брака. Однако 

отсутствие соглашения само по себе еще не свидетельствует о наличии спора о детях и, 

следовательно, не препятствует рассмотрению дела мировым судьей. Указанное 

соглашение может быть достигнуто при подготовке дела к судебному разбирательству и в 

ходе судебного заседания. Мировой судья разъясняет необходимость такого обоюдного 

решения со стороны родителей и оказывает им помощь в составлении этого документа. 

Допускается возможность оформления соглашения в виде протокольной записи, также 

разъясняются последствия такого соглашения. При оформлении соглашения в виде 

протокольной записи целесообразно предложить сторонам расписаться под текстом, 

выражающим волеизъявление сторон. 
Спор о детях будет налицо, когда каждый из родителей настаивает на оставлении 

детей у себя, причем независимо от того, касается ли это требование всех детей либо 

одного ребенка. При таком положении дело перестает быть подсудным мировому судье и 

подлежит по его определению направлению на рассмотрение и разрешение в районный 

суд. Определение о передаче дела на рассмотрение другому суду может быть обжаловано 

в апелляционном порядке. 
Если же в деле о расторжении брака присутствуют требования о взыскании 

алиментов на детей и (или) на нетрудоспособного нуждающегося супруга, либо о разделе 

имущества (при цене иска, не превышающей ста тысячи рублей), то наличие этих 

требований не влияет на решение вопроса о подсудности спора мировому судье. 
Для возбуждения дела о расторжении брака по иску мужа необходимо соблюдать 

специальную предпосылку реализации права на иск. Она основана на ст. 17 СК РФ, 

согласно которой муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении 

брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. Как 
разъяснено в п. 1 постановления Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 г. "О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", это положение 

распространяется и на случаи, когда ребенок родился мертвым или умер до достижения 

им возраста одного года. При отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о 

расторжении брака судья отказывает в принятии искового заявления, а если оно было 

принято, суд прекращает производство по делу. Указанное определение не является 

препятствием к повторному обращению в суд с иском о расторжении брака, если 

впоследствии отпали обстоятельства, перечисленные в ст. 17 СК РФ. 
С точки зрения подведомственности вопросы о расторжении брака могут быть 

разрешены и во внесудебном порядке. Так, по взаимному согласию супругов, не имеющих 

общих детей, расторжение брака производится в органах записи актов гражданского 

состояния. Однако для совершения такого действия орган записи актов гражданского 

состояния должен располагать адресованным ему совместным заявлением супругов при 

обоюдной явке либо отдельным заявлением одного из супругов, если он не имеет 
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возможности лично явиться в орган записи актов гражданского состояния для подачи 

совместного заявления (п. 2 ст. 21 СК РФ, ст. 33 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. 

"Об актах гражданского состояния" в ред. от 23 июля 2008 г.). 
Если же обратившийся к мировому судье с заявлением о расторжении брака супруг 

указывает на то, что со стороны другого супруга нет возражений относительно 

расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния, однако он не желает 

подавать соответствующее заявление в указанный орган либо, несмотря на обещание это 

сделать, задерживает такое обращение по любым причинам, то возможность подачи 

искового заявления о расторжении брака в суд не исключается. В этом случае отказ в 

принятии заявления недопустим. 
В органах записи актов гражданского состояния расторгается брак по заявлению 

одного из супругов независимо от согласия другого супруга и наличия в семье общих 

несовершеннолетних детей также в случае, когда имеются решение суда о признании 

второго супруга безвестно отсутствующим, решение суда о признании его 

недееспособным либо есть приговор суда о его осуждении за совершение преступления к 

лишению свободы на срок свыше трех лет. Указанные судебные постановления должны 

быть вступившими в законную силу. Последующая отмена решения или приговора суда в 

порядке надзора не указывает на незаконность расторжения брака в органах записи актов 

гражданского состояния, произведенного ранее. 
Вопросы и задания: 

1. Дела о расторжении брака 
2. Спор о детях 
3. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака 
4. Судебное разбирательство по делу о расторжении брака. 
5. Дела, связанные с алиментными обязательствами 
6. Способы уплаты алиментов 
7. Содержание искового заявления о взыскании алиментов 
8. Рассмотрение и разрешении дела о взыскании алиментов 

 
Рекомендуемая литература: 

1. Особенности рассмотрения различных категорий гражданских дел: учеб.-метод. 

пособие/авт.-сост. Н.Ю. Белокопытова, Л.П. Степанова; Сев.-Кав. федер. ун-т. – 
Ставрополь: СКФУ, 2014. – 123 с. – Библиогр.: с. 116-121                         
2. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 10. Подготовка 

гражданских дел к судебному разбирательству/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-
Медиа, 2014. – 1 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235399  
3. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 9. Возбуждение 

гражданских дел/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 1 с.; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235447  
 
 
Практическое занятие № 6. Тема 6. Особенности рассмотрения дел по защите прав 

потребителей 
 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 

особенности рассмотрения дел по защите прав потребителей. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать – особенности рассмотрения дел по защите прав потребителей. 
Уметь – применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов; оперировать юридическими 
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понятиями и категориями в сфере гражданской юрисдикции; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять необходимые для разрешения того или иного дела правовые нормы; правильно 

составлять и оформлять юридические документы касающиеся рассмотрения гражданских дел: 

исковые заявления, жалобы, ходатайства, запросы, и др. 
Формируемые компетенции (или их части) –  ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-12 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению; ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; ПК-15 
способностью толковать нормативные правовые акты; ППК-1 владение базовыми 

предметными знаниями и методами решения практических задач по гражданским делам. 
Актуальность темы (семинара): изучение проблемных вопросов рассмотрения дел 

по защите прав потребителей. 
Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  
Теоретическая часть: 
Отношения, регулируемые законодательством о защите прав потребителей, могут 

возникать из договоров розничной купли-продажи; аренды, включая прокат; найма 

жилого помещения, в том числе социального найма, в части выполнения работ, оказания 

услуг по обеспечению надлежащей эксплуатации жилого дома, в котором находится 

данное жилое помещение, по предоставлению или обеспечению предоставления 

нанимателю необходимых коммунальных услуг, проведению текущего ремонта общего 

имущества многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных услуг (п. 2 ст. 

676 ГК РФ); подряда (бытового, строительного, подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ, на техническое обслуживание приватизированного, а также 

другого жилого помещения, находящегося в собственности граждан); перевозки граждан, 

их багажа и грузов; комиссии; хранения; из договоров на оказание финансовых услуг, 

направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд потребителя 

— гражданина, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в 

том числе предоставление кредитов, открытие и ведение счетов клиентов — граждан, 

осуществление расчетов по их поручению, услуги по приему от граждан и хранению 

ценных бумаг и других ценностей, оказание им консультационных услуг и других 

договоров, направленных на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.  
Кроме того, с 20 декабря 1999 года (времени опубликования Федерального закона 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» от 17 ноября 1999 года) отношения, регулируемые законодательством о 

защите прав потребителей, могут возникать из договора банковского вклада, в котором 

вкладчиком является гражданин, и других договоров, направленных на удовлетворение 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 
Вопросы и задания: 

1. Основные категории законодательства о защите прав потребителей. 
2. Институт защиты прав потребителей в российском и зарубежном законодательстве. 

Европейские стандарты обеспечения прав потребителей  
3. Подведомственность и подсудность дел о о защите прав потребителей. 
4. Последствия нарушения срока удовлетворения требований потребителя, связанных с 

обнаружением недостатков работ (услуг) или иными нарушениями условий договора. 
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Рекомендуемая литература: 
1. Особенности рассмотрения различных категорий гражданских дел: учеб.-метод. 

пособие/авт.-сост. Н.Ю. Белокопытова, Л.П. Степанова; Сев.-Кав. федер. ун-т. – 
Ставрополь: СКФУ, 2014. – 123 с. – Библиогр.: с. 116-121                         
2. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 10. Подготовка 

гражданских дел к судебному разбирательству/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-
Медиа, 2014. – 1 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235399  
3. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 9. Возбуждение 

гражданских дел/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 1 с.; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235447  
 
 
Практическое занятие № 7. Тема 7. Особенности рассмотрения дел, вытекающих из 

жилищных отношений 
 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 

особенности рассмотрения дел, вытекающих из жилищных отношений. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

          Знать – порядок рассмотрения дел, вытекающих из жилищных отношений 
Уметь – применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов; оперировать юридическими 

понятиями и категориями в сфере гражданской юрисдикции; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять необходимые для разрешения того или иного дела правовые нормы; правильно 

составлять и оформлять юридические документы касающиеся рассмотрения гражданских дел: 

исковые заявления, жалобы, ходатайства, запросы, и др. 
Формируемые компетенции (или их части) –  ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-12 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению; ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; ПК-15 
способностью толковать нормативные правовые акты; ППК-1 владение базовыми 

предметными знаниями и методами решения практических задач по гражданским делам. 
Актуальность темы (семинара): изучение проблемных вопросов порядка 

обращения рассмотрения дел, вытекающих из жилищных отношений. 
Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  
Теоретическая часть: 
Дела по спорам о праве собственности на жилой дом являются сложными, и их 

подготовка имеет свою специфику, обусловленную рядом обстоятельств. Во-первых, по 

таким делам предмет доказывания, как правило, насыщен многими юридическими 

фактами. Все они должны быть точно определены и проверены с помощью судебных 

доказательств. Во-вторых, юридические факты, связанные с возникновением, 

прекращением права собственности на жилой дом, нередко имеют место задолго до 

рассмотрения спора в суде, иногда значительно растянуты во времени. Это затрудняет 

работу суда по выяснению истины по делу, а следовательно, и подготовку его к 

судебному разбирательству. Наконец, в таких делах часто участвует большое количество 

лиц. Еще в стадии подготовки судья должен правильно определить процессуальное 

положение каждого из них. 
Споры о праве собственности на жилой дом разнообразны, что следует учитывать 

при подготовке этих дел к судебному разбирательству. 



Индивидуальное жилищное строительство осуществляется с целью обеспечения 

жилой площадью тех граждан и членов их семей, которым в установленном порядке 

предоставлен в собственность земельный участок для строительства дома. В связи с этим 

участие посторонних для застройщика лиц в строительстве дома не может служить 

основанием для признания за ними права собственности на часть построенного дома. Эти 

лица вправе требовать возмещения собственником дома произведенных им затрат. В 

отдельных случаях с учетом всех обстоятельств дела суды могут признать за указанными 

лицами право собственности на часть дома. При этом необходимо тщательно проверить 

действительные отношения сторон, установить причины, по которым строительство дома 

производилось с участием лиц, претендующих на признание за ними права собственности 

на часть дома, если имелась договоренность о создании общей собственности на дом. 
Исходя из этого, должна вестись подготовка дел к судебному разбирательству. 
В первую очередь необходимо уточнить факты, обосновывающие требования и 

возражения сторон, а также иные факты, имеющие значение для правильного разрешения 

спора. По спорам о праве собственности на жилой дом или часть его, в частности, 

необходимо выяснить, кто из сторон, в каком размере и с какой целью вкладывал средства 
и труд в строительство дома, имелась ли между ними договоренность о создании общей 

собственности на дом. Кроме того, по делу следует установить, принят ли дом в 

эксплуатацию и за кем он зарегистрирован в БТИ или местной администрации. Указанные 

факты должны быть тщательно проверены судебными доказательствами. 
Судья обязан не только правильно определить круг доказательств, необходимых для 

разрешения дела, но и обеспечить их своевременное представление. Из представленных 

доказательств принимаются только те, которые имеют значение для дела. Например, факт 

вложения сторонами средств и труда в строительство жилого дома и их размер могут быть 

подтверждены самыми разнообразными доказательствами: объяснениями сторон, 

показаниями свидетелей, письменными, вещественными доказательствами, заключением 

эксперта. 
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 149 ГПК РФ ответчик должен предоставить истцу или 

его представителю и суду возражения в письменной форме относительно исковых 

требований. В этих возражениях, как и в исковом заявлении, могут содержаться и 

сведения относительно размера вложений истцом и самим ответчиком средств и труда в 

строительство дома. Такие возражения приобщаются к делу и проверяются в судебном 

заседании наряду с другими доказательствами. В подтверждение указанных обстоятельств 

на практике нередко представляют различные по содержанию письменные доказательства 

- почтовые переводы, выписки из лицевых счетов сберегательной книжки, квитанции, 

накладные на приобретение строительных материалов, записи бытового характера, 

содержащие сведения о взаимных расчетах между истцом и ответчиком, расписки 

плотников, каменщиков и других лиц в получении оплаты за произведенные работы, 

документы, свидетельствующие о погашении взятой на строительство дома ссуды и др. 
Вопросы и задания: 

1. Спор о признании права собственности на часть жилого дома и разделе 
2. Охарактеризуйте понятие раздел дома в натуре 
3. Подведомственность дел о признании права собственности на жилой дом 
4. Подготовка к судебному разбирательству дел по спорам о праве собственности на 

жилой дом. 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Особенности рассмотрения различных категорий гражданских дел: учеб.-метод. 

пособие/авт.-сост. Н.Ю. Белокопытова, Л.П. Степанова; Сев.-Кав. федер. ун-т. – 
Ставрополь: СКФУ, 2014. – 123 с. – Библиогр.: с. 116-121                         
2. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 10. Подготовка 

гражданских дел к судебному разбирательству/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-
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Медиа, 2014. – 1 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235399  
3. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 9. Возбуждение 

гражданских дел/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 1 с.; То же 
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Практическое занятие № 8. Тема 8. Особенности рассмотрения и разрешения дел, 

возникающих из трудовых правоотношений  
 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 

особенности рассмотрения дел, вытекающих из жилищных отношений. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

          Знать – порядок рассмотрения дел, вытекающих из жилищных отношений 
Уметь – применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов; оперировать юридическими 

понятиями и категориями в сфере гражданской юрисдикции; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять необходимые для разрешения того или иного дела правовые нормы; правильно 

составлять и оформлять юридические документы касающиеся рассмотрения гражданских дел: 

исковые заявления, жалобы, ходатайства, запросы, и др. 
Формируемые компетенции (или их части) –  ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-12 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению; ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; ПК-15 
способностью толковать нормативные правовые акты; ППК-1 владение базовыми 

предметными знаниями и методами решения практических задач по гражданским делам. 
Актуальность темы (семинара): изучение проблемных вопросов особенности 

рассмотрения дел, вытекающих из жилищных отношений. 
Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  
Теоретическая часть: 
При рассмотрении трудовых споров суды всегда исходили из особой значимости 

правильного их разрешения с точки зрения защиты прав и охраняемых законом интересов 

участников трудовых правоотношений. 
Традиционно, с учетом остроты трудового конфликта, сложности его фактического 

состава, противоречивости доказательственной базы, порой неоднозначности применения 

норм права, гражданские дела, возникающие из трудовых правоотношений, относятся к 

делам повышенной сложности. 
В Трудовом кодексе Российской Федерации значительное место отведено 

регулированию порядка рассмотрения трудовых споров (гл. гл. 60 и 61 ТК РФ). При этом 

в ст. 383 ТК РФ указывается, что порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров регулируется настоящим Кодексом и иными федеральными законами, а порядок 

рассмотрения дел по трудовым спорам в судах определяется, кроме того, гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации. 
Трудовые споры, которые могут быть предметом рассмотрения судов общей 

юрисдикции, делятся на коллективные и индивидуальные. 
Статья 398 ТК РФ определяет коллективный трудовой спор как неурегулированные 

разногласия между работниками (и их представителями) и работодателями (их 

представителями) по поводу установления и изменения условий труда (включая 

заработную плату), заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, 
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соглашений, а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 

представительного органа работников при принятии актов, содержащих нормы трудового 

права в организациях. 
С точки зрения подсудности коллективные трудовые споры (о признании забастовки 

незаконной) относятся к компетенции судов субъекта Федерации: верховных судов 

республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, судов 

автономной области и автономных округов. Указанные суды рассматривают 

коллективные трудовые споры по заявлению прокурора или работодателя о признании 

забастовки незаконной (ст. 413 ТК РФ). 
Впервые в законодательном порядке дано понятие индивидуального трудового 

спора. 
Так, согласно ст. 381 ТК РФ индивидуальный трудовой спор - это 

неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам 

применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об 

установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган 

по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 
Данное понятие трудового спора значительно расширили возможности органов, 

призванных рассматривать трудовые споры по защите трудовых прав работника. 
Дело в том, что по ранее действующему законодательству, споры, касающиеся 

установления новых условий труда или изменения действующих условий относительно 

конкретного работника, выходили за рамки судебной подведомственности. Так, согласно 

ст. 219 КЗоТ РФ трудовые споры об установлении работнику новых или об изменении 

существующих условий труда разрешались администрацией и соответствующими 

профсоюзными органами в пределах предоставленных им прав. 
В то же время следует отметить, что требования об установлении новых условий 

труда или их изменении, как правило, не выступают в "чистом виде" (например, работник 

требует установить ему повышенный оклад или предоставить дополнительный отпуск в 

значительно большем количестве дней только потому, что он так хотел бы). В любом 

случае работник обосновывает свои требования наличием у него такого права, 

вытекающего из применения норм трудового законодательства. Защита же конкретного 

права, на нарушение или оспаривание которого указывает работник, относится к функции 

судебных органов. Если же в ходе судебного разбирательства будет установлено, что 

такое право у обратившегося в суд отсутствует либо оно не нарушено, то происходит 

отказ в удовлетворении заявленного им требования. 
Вопросы и задания: 

1. Понятие трудового спора. 
2. Виды трудовых споров. 
3. Индивидуальные трудовые споры, подведомственные судам общей юрисдикции 
4. Подсудность трудовых споров. Общая характеристика трудовых дел, подсудных 

мировому судье. 
Рекомендуемая литература: 

1. Особенности рассмотрения различных категорий гражданских дел: учеб.-метод. 

пособие/авт.-сост. Н.Ю. Белокопытова, Л.П. Степанова; Сев.-Кав. федер. ун-т. – 
Ставрополь: СКФУ, 2014. – 123 с. – Библиогр.: с. 116-121                         
2. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 10. Подготовка 

гражданских дел к судебному разбирательству/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-
Медиа, 2014. – 1 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235399  
3. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 9. Возбуждение 

гражданских дел/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 1 с.; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235447  
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Практическое занятие № 9. Тема 9. Особенности рассмотрения и  разрешения  

трудовых споров  о материальной ответственности. 
 

Цель – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 

особенности рассмотрения и  разрешения  трудовых споров  о материальной 

ответственности.. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

          Знать – порядок рассмотрения дел, вытекающих из жилищных отношений 
Уметь – применять современные информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов; оперировать юридическими 

понятиями и категориями в сфере гражданской юрисдикции; анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 

применять необходимые для разрешения того или иного дела правовые нормы; правильно 

составлять и оформлять юридические документы касающиеся рассмотрения гражданских дел: 

исковые заявления, жалобы, ходатайства, запросы, и др. 
Формируемые компетенции (или их части) –  ПК-3 способностью обеспечивать 

соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права; ПК-12 
способностью выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его 

пресечению; ПК-13 способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; ПК-15 
способностью толковать нормативные правовые акты; ППК-1 владение базовыми 

предметными знаниями и методами решения практических задач по гражданским делам. 
Актуальность темы (семинара): изучение проблемных вопросов порядка 

рассмотрения и  разрешения  трудовых споров  о материальной ответственности. 
Организационная форма практического занятия – традиционный семинар  
Теоретическая часть: 
Дела о материальной ответственности работников за ущерб, причиненный 

организации или физическому лицу, с которым они находились в трудовых отношениях 

во время причинения ущерба, занимают особое место среди трудовых споров в силу их 

специфики. 
Правильное разрешение этих споров во многом зависит от учета тех особенностей, 

которые свойственны рассмотрению дел данной категории. Эти особенности во многом 

определяются положениями трудового законодательства о труде и прежде всего статьями, 

включенными в гл. 39 Трудового кодекса. 
В отличие от большинства трудовых споров, для которых возможно применение 

внесудебного порядка их разрешения (КТС) дела о материальной ответственности 

рабочих и служащих рассматриваются непосредственно в суде. 
Однако при определенных условиях заявление о возмещении ущерба еще не может 

быть предметом для судебного разбирательства. 
Дело в том, что согласно ст. 248 ТК РФ возмещение ущерба в размере, не 

превышающем среднего месячного заработка, производится по распоряжению 

работодателя путем удержания из заработной платы. Распоряжение должно быть сделано 

не позднее месяца со дня окончательного установления работодателем размера 

причиненного работником ущерба. 
Отсюда следует, что если размер ущерба, нанесенного работником, не превышает его 

среднего месячного заработка и работодатель не утратил возможности за пропуском 

месячного срока издать распоряжение о возмещении ущерба путем удержания из 

заработной платы этого работника, он не вправе обращаться с исковым заявлением. 
В тех случаях, когда работник, причинивший ущерб в размере, не превышающем его 

средний месячный заработок, прекратил трудовые отношения, работодатель уже не праве 
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издавать распоряжение о возмещении ущерба путем удержания из его заработной платы. 

Если даже и не прошло одного месяца со дня установления размера ущерба, работодатель 

может подать исковое заявление в суд. 
Таким образом, в судебном порядке рассматриваются иски к работнику о 

возмещении действительного ущерба, не превышающего его среднего месячного 

заработка, если: 1) работник прекратил трудовые отношения с данным предприятием; 2) в 

случаях, когда возмещение не может быть произведено по распоряжению администрации 

путем удержания из заработной платы; 3) когда требование о возмещении ущерба 

превышает средний месячный заработок работника. 
Одним из основных вопросов судопроизводства является вопрос о подсудности. 

Определить подсудность дела о материальной ответственности работника - значит 

выяснить, в каком из судов первой инстанции оно должно быть рассмотрено. С точки 

зрения родовой подсудности дела рассматриваются мировым судьей. Что касается 

территориальной подсудности, то по общему правилу, закрепленному в ст. 28 ГПК, 

подсудность гражданских дел определяется местом жительства ответчика. С иском к 

работнику о возмещении материального ущерба работодатель обращается к тому 
мировому судье, который обслуживает участок, где ответчик постоянно или 

преимущественно проживает. 
Для обращения администрации в суд по вопросам возмещения материального 

ущерба, причиненного работником, установлен срок в один год со дня обнаружения 

причиненного вреда (ст. 392 ТК РФ). Проверяя соблюдение предусмотренных законом 

сроков на обращение в суд, следует учитывать, что началом течения указанных сроков 

является день, следующий за днем, когда стало известно о возникновении ущерба. Если 

эти сроки пропущены и ответчик возбудит спор о применении сроков исковой давности, 

то работодатель вправе заявить ходатайство об их восстановлении. В случае пропуска 

указанных сроков по уважительной причине мировой судья их восстанавливает. Пропуск 

срока на обращение в суд может быть признан уважительным, например, когда он вызван 

необходимостью проведения по факту причинения ущерба проверок, ревизий, 

расследований и т.п., занявших длительное время. Вопрос о причинах пропуска срока, 

если он имел место и ответчик настаивает на применении давностного срока, может быть 

разрешен в предварительном судебном заседании (ст. 152 ГПК РФ). 
Особые требования предъявляются к содержанию искового заявления. В нем 

указывается сумма прямого действительного ущерба, причиненного, по утверждению 

истца, ответчиком; приводятся обстоятельства, указывающие на противоправное действие 

(бездействие) работника, на причинную связь между противоправным действием 

(бездействием) работника и наступившим прямым действительным ущербом, на вину 

ответчика в причинении ущерба; при этом должна быть сделана ссылка на конкретные 

доказательства. В заявлении указывается и вид материальной ответственности, которую 

несет ответчик (полную, ограниченную); сумма, подлежащая с него взысканию в 

возмещение ущерба; на каких доказательствах основан вывод о виде материальной 

ответственности и о размере подлежащей взысканию суммы. Обязательно в исковом 

заявлении приводится расчет отыскиваемой работодателем суммы ущерба. 
В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для 

рассмотрения и разрешения дела, а также изложены ходатайства истца. 
Если иск предъявлен к нескольким ответчикам, то в заявлении приводятся данные, 

характеризующие степень вины каждого из них в причинении ущерба, и делается расчет, 

в какой доле каждый ответчик должен его возместить с учетом степени вины, вида и 

предела материальной ответственности. 
Вопросы и задания: 

1. Подведомственность и подсудность споров о материальной ответственности 

работников. Порядок обращения в суд. 
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2. Стороны и третьи лица по делам о возмещении ущерба 
3. Подготовка дел к судебному разбирательству 
4. Судебное разбирательство дел о материальной ответственности работника и судебное 

решение 
 

Рекомендуемая литература: 
1. Особенности рассмотрения различных категорий гражданских дел: учеб.-метод. 

пособие/авт.-сост. Н.Ю. Белокопытова, Л.П. Степанова; Сев.-Кав. федер. ун-т. – 
Ставрополь: СКФУ, 2014. – 123 с. – Библиогр.: с. 116-121                         
2. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 10. Подготовка 

гражданских дел к судебному разбирательству/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-
Медиа, 2014. – 1 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235399  
3. Юрлов И.А. Гражданское процессуальное право в схемах. Тема 9. Возбуждение 

гражданских дел/И.А. Юрлов, С.И. Князькин. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 1 с.; То же 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235447  
 
 


	3. Подведомственность и подсудность дел о компенсации морального вреда
	4. Принятие искового заявления. Подготовка дела о компенсации морального вреда к судебному разбирательству. Судебное разбирательство и судебное решение
	3. Подведомственность и подсудность дел авторских споров
	4. Особенность правового положения автора, имеющего статус предпринимателя
	3. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака
	4. Судебное разбирательство по делу о расторжении брака.
	5. Дела, связанные с алиментными обязательствами
	6. Способы уплаты алиментов
	7. Содержание искового заявления о взыскании алиментов
	8. Рассмотрение и разрешении дела о взыскании алиментов
	1. Основные категории законодательства о защите прав потребителей.
	2. Институт защиты прав потребителей в российском и зарубежном законодательстве. Европейские стандарты обеспечения прав потребителей
	3. Подведомственность и подсудность дел о о защите прав потребителей.
	4. Последствия нарушения срока удовлетворения требований потребителя, связанных с обнаружением недостатков работ (услуг) или иными нарушениями условий договора.
	3. Подведомственность дел о признании права собственности на жилой дом
	4. Подготовка к судебному разбирательству дел по спорам о праве собственности на жилой дом.

	Практическое занятие № 9. Тема 9. Особенности рассмотрения и  разрешения  трудовых споров  о материальной ответственности.
	1. Подведомственность и подсудность споров о материальной ответственности работников. Порядок обращения в суд.
	2. Стороны и третьи лица по делам о возмещении ущерба
	3. Подготовка дел к судебному разбирательству
	4. Судебное разбирательство дел о материальной ответственности работника и судебное решение


