
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Пятигорский институт (филиал) СКФУ 

Колледж Пятигорского института (филиал) СКФУ 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор Пятигорского института 

(филиал) СКФУ 

Т.А. Шебзухова 

 

 

 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ПМ.01 Правоприменительная деятельность 
МДК.01.03 ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

 

Специальность: 40.02.04 Юриспруденция  

 

Квалификация: Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск, 2025 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шебзухова Татьяна Александровна
Должность: Директор Пятигорского института (филиал) Северо-Кавказского 
федерального университета
Дата подписания: 27.05.2025 17:33:26
Уникальный программный ключ:
d74ce93cd40e39275c3ba2f58486412a1c8ef96f



Методические указания для практических занятий по дисциплине «Гражданский процесс» 
составлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО к подготовке выпускника для 
получения квалификации юрист. Предназначены для студентов, обучающихся по 
специальности 40.02.04 Юриспруденция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Современные требования к учебному процессу ориентируют преподавателя на проверку 
знаний, умений, навыков через деятельность учащихся. 

Практическая работа может быть определена как деятельность, направленная на 
применение, углубление и развитие теоретических знаний в комплексе с формированием 
необходимых для этого умений и навыков (самостоятельное использование учебника, 
наглядных пособий, и т.д.) 

Практические занятия - одна из важнейших форм контроля за самостоятельной работой 
обучающихся над учебным материалом, качеством его усвоения. Готовясь к практическим 
занятиям, обучающиеся должны изучить рекомендованную литературу: первоисточники, 
соответствующие разделы учебников, учебных пособий, конспекты и лекций и т.д. 

 

Выполнение практических работ направлено на: 
- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам изучаемых дисциплин; 
- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 
- развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектировочных; 

конструктивных и др.; 
- выработку при решении поставленных задач таких, как самостоятельность, 

ответственность, точность, творческая инициатива. 
Дисциплины, по которым планируются практических работы и количество часов, 

отводимое на их выполнение, определяются рабочим учебным планом. 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
– применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 
– анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданско-правовых 

отношений; 
– анализировать и готовить предложения по совершенствованию правовой деятельности 

организации; 
– составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 
– составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 
– применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
– понятие и источники гражданского процесса; 
– содержание гражданского процесса; 
– понятие и виды гражданско-процессуальных норм; 
– правила составления юридических документов; 
– основные положения Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации; 
– основные положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации; 
– порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и 

пересмотра постановления суда; 
– формы защиты прав граждан и юридических лиц; 
– виды и порядок гражданского судопроизводства; 
– основные стадии гражданского процесса. 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1. 
Тема 1. Понятие гражданского процессуального права. Формы защиты гражданских 

прав. 
Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 

процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, анализа 
основных форм защиты гражданских прав, понятия и источников гражданского процесса. 

Студент должен иметь представление о основных формах защиты гражданских прав, 
понятии и источниках гражданского процесса.  

Теоретическая часть: 
Судебная защита гражданских прав осуществляется в рамках гражданского процесса. 
Необходимо отметить, что понятие «гражданский процесс» - многозначное. Под ним в 

юридической литературе понимают: 
1. гражданское судопроизводство (как вид судебной деятельности, связанной с 

рассмотрением и разрешением гражданских дел); 
2. отрасль процессуального права; 
3. науку и учебную дисциплину «Гражданское процессуальное право»; 
4. рассмотрение судом конкретного гражданского дела. 

Необходимо осознавать разницу в значениях этого понятия, поскольку каждое из этих 
значений имеет собственный предмет, метод и систему изучения. 

Гражданское судопроизводство (как вид судебной деятельности) представляет собой - 

совокупность предусмотренных процессуальным законодательством действий и возникающих 
в результате этих действий процессуальных отношений, связанных с осуществлением 
правосудия по гражданским делам. 

Признаки гражданского судопроизводства: 
1. его содержание составляют два компонента - совершаемые судом и участниками 

гражданского процесса действия, и - возникающие в результате таких действий 
процессуальные отношения. 

2. субъектами гражданского судопроизводства является суд (это обязательный субъект, 
без которого гражданское судопроизводство невозможно) и участники гражданского 
процесса (стороны, третьи лица, свидетели, эксперты, специалисты и прочие). 

3. судебная деятельность по рассмотрению и разрешению гражданских дел 
осуществляется на основе и в точном соответствии с нормами гражданского 
процессуального законодательства. 
(В отличие от гражданского права, субъекты которого действуют по принципу: 
разрешено все то, что прямо не запрещено законом, субъекты гражданского процесса 
вправе совершать (или не совершать) только те действия и на их основе возникают 
только те отношения, которые прямо предусмотрены нормами ГПК РФ 2002 года). 

4. признак - в результате рассмотрения гражданского дела суд принимает решение, 
обязательное для исполнения всеми лицами на территории РФ. 

5. признак - судебная деятельность по защите гражданских прав протекает в особой форме, 
называемой процессуальной. 
Процессуальная форма - есть последовательный, определенный нормами гражданского 
процессуального права, порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

Задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное 
рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, других лиц, 
являющихся субъектами гражданских, трудовых или иных правоотношений. Гражданское 
судопроизводство должно способствовать укреплению законности и правопорядка, 
предупреждению правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду. 

Предметом гражданского процессуального права являются действия и связанные с ними 
правоотношения, возникающие между судом и участниками процесса при осуществлении 
правосудия по гражданским делам. Иначе говоря, предмет регулирования гражданского 



процессуального права составляет гражданское судопроизводство. 
Метод правового регулирования характерный для гражданского процессуального права 

предопределен двумя обстоятельствами: с одной стороны, возникновение гражданского 
процесса, его развитие, переход из одной стадии в другую зависит от воли спорящих сторон 
(истца и ответчика), которые обладают широкими процессуальными правами и могут ими 
свободно распоряжаться, с другой стороны - обязательным и решающим субъектом 
гражданско-процессуальных отношений является суд, принимающий решение, подлежащее 
принудительному исполнению. 

Исходя из этого метод гражданского процессуального права можно определить как 
диспозитивно - императивный, в котором власть и отношения сочетаются со свободой и 
равноправием спорящих сторон. 

Система гражданского процессуального права - совокупность норм и институтов данной 
отрасли права, обусловленная характером предмета правового регулирования. 

Институт - совокупность процессуальных норм общего и специального характера, 
расположенных иногда в различных источниках процессуального права, но регулирующих 
обособленную группу процессуальных отношений. 

В системе гражданского процессуального права следует различать общие положения, 
имеющие значение для всей отрасли права. Это нормы, определяющие задачи гражданского 
судопроизводства, принципы гражданского процесса, подведомственность и подсудность 
гражданских дел; круг лиц, участвующих в деле; доказывание и доказательства, 
процессуальные сроки, судебные расходы и прочее. 

Нормы с общим уровнем действия и применяемые при рассмотрении гражданских дел 
всех видов судопроизводства и на всех стадиях процесса выделены в раздел I ГПК, названный 
«Общие положения». С определенной долей условности об этом разделе можно говорить как об 
общей части гражданского процессуального права. 

В особенную часть гражданского процессуального права входят нормы специального 
действия, регулирующие отдельные виды и стадии гражданского процесса. 

Первичным элементом отрасли права являются правовые нормы. 
Нормы процессуального законодательства распространяют свое действие во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 
Контрольные вопросы: 
1. Роль правосудия по гражданским делам в современных условиях.  
2. Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций.  
3. Реализация права на судебную защиту.  
4. Понятие гражданского процесса отрасли права.  
5. Предмет, метод и система гражданского процесса.  
6. Источники гражданского процесса. 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2. 
Тема 2. Принципы гражданского процессуального права. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
принципы гражданского процесса.  

Студент должен иметь представление о системе принципов гражданского процесса.  

Теоретическая часть: 
Классификация принципов гражданского процессуального права возможна по 

различным основаниям: 
В зависимости от характера источника, в котором закреплен принцип различают: 

конституционные принципы гражданского процессуального права и принципы гражданского 
судопроизводства, закрепленные отраслевым законодательством. 

В зависимости от принадлежности принципа одной или несколькими отраслям 
права (сфера действия) выделяют: межотраслевые и специфические отраслевые принципы 



Большинство принципов являются межотраслевыми - например, принцип независимости судей 
и подчинения их только закону действует одновременно в гражданском, уголовном и 
конституционном судопроизводстве. 

По объекту правового регулирования различают: принципы, 
определяющие организацию правосудия - организационно - функциональные принципы, и 
принципы, определяющие процессуальную деятельность суда и участников процесса - 

функциональные принципы. 
К организационно-функциональным принципам относятся: 

- принцип осуществления правосудия только судом; 
- принцип независимости судей; 
- принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом; 
- принцип гласности судебного разбирательства; 
- принцип государственного языка судопроизводства; 
- сочетания единоличного и коллегиального состава суда при 

рассмотрении гражданских дел. 
Принцип осуществления правосудия только судом: правосудие по гражданским 

делам, подведомственным судам общей юрисдикции, осуществляется только этими судами по 
правилам, установленным законодательством о гражданском судопроизводстве (ст.5 ГПК РФ). 

Принцип независимости судей: при осуществлении правосудия судьи независимы и 
подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону. Судьи 
рассматривают и разрешают гражданские дела в условиях, исключающих постороннее на них 
воздействие. Любое вмешательство в деятельность судей по осуществлению правосудия 
запрещается и влечет за собой установленную законом ответственность. Г арантии 
независимости судей устанавливаются Конституцией Российской Федерации и федеральным 
законом. Информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан, 
поступивших судьям по гражданским делам, находящимся в их производстве, либо 
председателю суда, его заместителю, председателю судебного состава или председателю 
судебной коллегии по гражданским делам, находящимся в производстве суда, подлежит 
преданию гласности и доведению до сведения участников судебного разбирательства путем 
размещения данной информации на официальном сайте суда в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и не является основанием для проведения 
процессуальных действий или принятия процессуальных решений по гражданским делам (ст.8 
ГПК РФ). 

Принцип равенства граждан и организаций перед законом и судом: правосудие по 
гражданским делам осуществляется на началах равенства перед законом и судом всех граждан 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств, а также всех 
организаций независимо от их организационно - правовой формы, формы собственности, места 
нахождения, подчиненности и других обстоятельств (ст.6 ГПК РФ). 

Принцип гласности судебного разбирательства: разбирательство дел во всех судах 
открытое. Разбирательство в закрытых судебных заседаниях осуществляется по делам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления (удочерения) 
ребенка, а также по другим делам, если это предусмотрено федеральным законом. 
Разбирательство в закрытых судебных заседаниях допускается и при удовлетворении 
ходатайства лица, участвующего в деле и ссылающегося на необходимость сохранения 
коммерческой или иной охраняемой законом тайны, неприкосновенность частной жизни 
граждан или иные обстоятельства, гласное обсуждение которых способно помешать 
правильному разбирательству дела либо повлечь за собой разглашение указанных тайн или 
нарушение прав и законных интересов гражданина. Лица, участвующие в деле, иные лица, 
присутствующие при совершении процессуального действия, в ходе которого могут быть 
выявлены сведения, указанные в части второй ст. 10 ГПК РФ, предупреждаются судом об 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/7b39d4241656912d650ac103216ecd32ccbfb358/%23dst100040


ответственности за их разглашение. О разбирательстве дела в закрытом судебном заседании в 
отношении всего или части судебного разбирательства суд выносит мотивированное 
определение. При рассмотрении дела в закрытом судебном заседании присутствуют лица, 
участвующие в деле, их представители, а в необходимых случаях также свидетели, эксперты, 
специалисты, переводчики. Дело в закрытом судебном заседании рассматривается и 
разрешается с соблюдением всех правил гражданского судопроизводства. Использование 
систем видеоконференц - связи в закрытом судебном заседании не допускается. Лица, 
участвующие в деле, и граждане, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют 
право в письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи фиксировать ход 
судебного разбирательства. Кино - и фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания 
по радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
допускаются с разрешения суда (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 223 -ФЗ). Решения 
судов объявляются публично, за исключением случаев, если такое объявление решений 
затрагивает права и законные интересы несовершеннолетних (ст. 10 ГПК РФ). 

Принцип государственного языка судопроизводства: гражданское 

судопроизводство ведется на русском языке - государственном языке Российской Федерации 
или на государственном языке республики, которая входит в состав Российской Федерации и на 
территории которой находится соответствующий суд. В военных судах гражданское 
судопроизводство ведется на русском языке. Лицам, участвующим в деле и не владеющим 
языком, на котором ведется гражданское судопроизводство, разъясняется и обеспечивается 
право давать объяснения, заключения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы на 
родном языке или на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться 
услугами переводчика (ст. 9 ГПК РФ). 

Сочетания единоличного и коллегиального состава суда при рассмотрении 
гражданских дел: гражданские дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями этих 
судов единолично или в предусмотренных федеральным законом случаях коллегиально. В 
случае, если ГПК РФ предоставляет судье право единолично рассматривать гражданские дела и 
совершать отдельные процессуальные действия, судья действует от имени суда. Дела по 
жалобам на судебные постановления мировых судей, не вступившие в законную силу, 
рассматриваются в апелляционном порядке единолично судьями соответствующих районных 
судов. Гражданские дела в судах апелляционной инстанции, за исключением случаев, 
предусмотренных частью третьей ст.7 ГПК РФ, рассматриваются коллегиально. Гражданские 
дела в судах кассационной и надзорной инстанций рассматриваются коллегиально. 
К числу функциональных принципов относятся следующие принципы: 

- диспозитивности 

- состязательности 

- процессуального равноправия сторон 

- устности 

- непосредственности (ст. ст. 58, 67, 157, 170, 177-188 ГПК РФ) 
- непрерывности (исключен - 29.07.2017 г. № 260 - ФЗ « О внесении 

изменений в ГПК РФ.) 
- законности. 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие принципов гражданского процесса и их значение.  
2. Конституционные принципы гражданского процесса. 
3. Отраслевые и межотраслевые принципы гражданского процесса. 
4. Система и классификация принципов гражданского процесса.  
5. Организационные принципы гражданского процесса. 
6. Функциональные принципы гражданского процесса 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3. 
Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения  

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, 
проанализировать гражданские процессуальные правоотношения, положение участников 
гражданского процесса. 

Студент должен иметь представление о правовом положении участников гражданского 
процесса.  

Теоретическая часть: 
Гражданские процессуальные правоотношения - система правоотношений, 

возникающих в ходе судопроизводства между судом и участниками процесса. Структурными 
элементами правоотношения являются его субъекты, объект и содержание правоотношения. 

Субъектов гражданских процессуальных правоотношений можно подразделить на: 
1) суд; 
2) лиц, участвующих в деле; 
3) лиц, содействующих осуществлению правосудия. 

Суд в гражданском процессе является органом государственной власти и, 
соответственно, выразителем государственной воли. Суд занимает руководящее положение в 
процессе. Процессуальная роль иных субъектов определяется наличием заинтересованности в 
результате. 

Объектом правоотношения является то, на что направлено правоотношение. Под 
общим объектом всех гражданских процессуальных правоотношений в науке обычно 
понимается материально-правовой спор или иное спорное требование, находящееся на 
разрешении суда. Каждое отдельное правоотношение характеризуется своим специальным 
объектом. В качестве специального объекта правоотношения обычно называют те «блага», на 
достижение которых направлено всякое правоотношение, тот результат, который достигается в 
процессе осуществления конкретного правоотношения. Объектом правоотношения между 
судом и свидетелем являются сообщенные свидетелем сведения, являющиеся доказательством 
по делу. 

Содержание гражданских процессуальных правоотношений - права и обязанности 
сторон, реализуемые в их процессуальных действиях. Основные гражданские 

процессуальные правоотношения характеризуются тем, что без них процесс не мог бы 
возникнуть или получить свое дальнейшее развитие. Например, сюда относятся 
правоотношения между судом и сторонами. Дополнительные гражданские процессуальные 

правоотношения возникают между судом и необязательными участниками 

процесса:прокурором, органами государственной власти, местного самоуправления, 
организациями и гражданами, обращающимися в суд для защиты прав, свобод и законных 
интересов других лиц.  

Служебно-вспомогательные процессуальные отношения связывают суд с лицами, 
участвующими в процессе в целях содействия правосудию (эксперты, свидетели, переводчики, 
хранители имущества). 

Для возникновения и развития любых гражданских процессуальных правоотношений 
необходимо наличие ряда предпосылок (условий). Первой и наиболее важной предпосылкой 
возникновения правоотношения является наличие нормы, регулирующей данное отношение. 
Как уже указывалось, нормой права является общеобязательное формально определенное, 
охраняемое от нарушения принудительной силой государства правило поведения. Гражданские 
процессуальные нормы - нормы, регулирующие отношения сторон в процессе 
судопроизводства. Процессуальные нормы обладают рядом характерных специфических 
признаков: 

- они устанавливаются только государством; 
- являются общеобязательными; 
- имеют общий характер; 



- регулируют общественные отношения лишь в области осуществления правосудия по 
гражданским делам; 

- обеспечиваются возможностью применения государственного принуждения и 
процессуальных мер, не связанных с государственным принуждением; 

- имеют своей задачей обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и 
разрешения гражданских дел. 
Для удобства пользования нормы объединяются в процессуальные институты и 

располагаются в строго определенной системе, регламентирующей поэтапное развитие 
судопроизводства. Процессуальные нормы регулируют отношения между строго 
определенными участниками процесса (между судом и прокурором, судом и сторонами и т.д.) 
Процессуальные нормы устанавливают меры возможного или должного поведения участников 
процесса. Следующая предпосылка возникновения процессуальных правоотношений - это 
юридические факты. 

Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма 
права связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений. Юридические 
факты отражаются в гипотезе правовой нормы. Правовая норма может также быть реализована 
бездействием лица. Процессуальные последствия влекут только действия (бездействие) суда и 
иных участников процесса. Форма выражения процессуального действия суда - письменная. В 
отличие от других видов правоотношений процессуальные правоотношения могут возникнуть, 
измениться или прекратиться только в связи с действиями, а не событиями. События в 
гражданском процессе, без совершения процессуальных действий сами по себе не служат 
предпосылкой существования правоотношений. Смерть истца или ответчика сама по себе без 
оформления судом правопреемства не служит возникновению, изменению или прекращению 
правоотношений. В этой связи возникает вопрос недостаточности в некоторых случаях одного -
единственного юридического факта для развития правоотношений. Совокупность юридических 
фактов необходимых для возникновения, изменения или прекращения правоотношения в науке 
называется юридическим составом. Одним из юридических фактов, входящих в юридический 
состав, должно быть действие суда. К особенностям юридических фактов в гражданском 
процессе относится также их последовательное возникновение в строго определенном порядке. 
По характеру процессуальных последствий юридические факты и юридические составы 
подразделяются на: правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие. 
Правообразующим составом будет подача искового заявления и возбуждение судом 
производства по гражданскому делу. 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие гражданских процессуальных правоотношений. 
2. Основания возникновения гражданских процессуальных правоотношений 

3. Суд как основной и обязательный субъект гражданских процессуальных 
правоотношений. 

4. Суд как основной и обязательный субъект гражданских процессуальных 
правоотношений. Лица, участвующие в деле: понятие и состав.  

5. Лица, содействующие осуществлению правосудия. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4. 
Тема 4. Представительство в суде. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
правовое положение представителей в гражданском процессе. 

Студент должен знать понятие и виды судебного представительства; полномочия 
представителя в суде.  

Теоретическая часть: 
Лица, участвующие в деле (т. е. стороны, третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора, третьи лица, не заявляющие самостоятельного 
требования относительно предмета спора, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и 



законных интересов других лиц или вступившие в процесс в целях дачи заключения, заявители 
и заинтересованные лица), могут вести свои дела в суде через представителей. Однако участие 
в деле представителя не исключает непосредственного участия гражданина или органа, 
представляющего юридическое лицо (согласно ст. 48 ГПК РФ). 

Представителями в суде могут быть не все граждане, а только те, которые обладают 
полной право - и дееспособностью. Статья 21 ГК РФ определяет, что способность гражданина 
своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном 
объеме с наступлением совершеннолетия, т. е. по достижении восемнадцатилетнего возраста. 
Однако наступление полной дееспособности наступает и тогда, когда гражданин 
эмансипирован. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным гражданином 
(эмансипированным) производится по решению органа опеки и попечительства — с согласия 
обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по 
решению суда. 

Исходя из этого, представителем в гражданском процессе не может быть гражданин, 
достигший восемнадцатилетнего возраста, но признанный судом недееспособным или 
ограниченным в дееспособности. Судебные представители - это лица, выступающие в 
судебном процессе от имени представляемого на основе предоставленных им полномочий по 
оказанию помощи в осуществлении прав представляемого, предотвращению нарушения этих 
прав и оказания суду содействия в процессе. Соответственно судебное представительство - 

это участие представителя в гражданском процессе по представлению интересов лица, 
участвующего в процессе. В соответствии с ч. 3 ст. 37 ГПК РФ права и законные интересы 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, а также лиц, ограниченных в дееспособности, 
выступающих в процессе в качестве ответчика, защищают в суде их законные представители в 
лице родителей, усыновителей, попечителей. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте 
от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред 
должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) 
или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Таким образом, при 
вынесении неблагоприятного для ответчика решения исполнение судебного решения может 
быть произведено за счет имущества законных представителей. В судебном представительстве 
действуют два типа правоотношений: внешнее - у представителя с судом и внутреннее - у 
представителя с представляемым. Внешние отношения регулируются только нормами 
гражданского процессуального права. 

Отношения представителя с представляемым (внутренние отношения) регламентированы 
нормами материального права. Гражданское процессуальное представительство имеет сходные 
черты с представительством в материальных правоотношениях, однако их смешивание 
недопустимо. Гражданское представительство действует на основании норм гражданского 
законодательства, судебное на основании норм ГПК РФ. Представитель в гражданском праве 
действует в целях заключения сделок от имени и в интересах представляемого. Судебное 
представительство характеризуется полномочиями только на совершение процессуальных 
действий. Полномочия судебного представителя, в отличие от представителя в материальном 
праве, могут быть определены также в устном заявлении, занесенном в протокол судебного 
заседания, или письменном заявлении доверителя в суде. Цель представительства в 
гражданском праве - создание, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей у 
представляемого (ст. 182 ГК РФ). Судебное представительство необходимо для защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан. 

Законодатель также определил лиц, которые не могут быть представителями в суде: 
1. Исходя из текста ст. 49 ГПК РФ, недееспособные граждане не могут быть 

представителями. Согласно ст. 51 ГПК РФ, судьи, следователи, прокуроры не могут быть 
представителями в суде, за исключением случаев участия их в процессе в качестве 
представителей соответствующих органов или законных представителей. 

2. Пункт 2 ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» запрещает адвокатам принимать от лица, 



обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, поручение в случаях, если он: 
- имеет самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный от 

интереса данного лица; 
- участвовал в деле в качестве судьи, третейского судьи или арбитра, посредника, 

прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста, переводчика, является по 
данному делу потерпевшим или свидетелем, а также, если он являлся должностным лицом, 
в компетенции которого находилось принятие решения в интересах данного лица; 

- состоит в родственных или семейных отношениях с должностным лицом, которое 
принимало или принимает участие в расследовании или рассмотрении дела данного лица; 

- оказывает юридическую помощь доверителю, интересы которого противоречат интересам 
данного лица. 

Лицо, пожелавшее вести свои дела через представителя, в гражданском процессе 
именуется доверителем. 

Представитель должен оказывать помощь доверителю по осуществлению 
предоставленных в силу процессуального законодательства, процессуальных прав и 
исполнению возложенных на него процессуальных обязанностей. Представитель своею 
деятельностью должен способствовать реализации задач гражданского судопроизводства — 

защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, чье право нарушено. 
Контрольные вопросы:  
1. Понятие представительства в суде.  
2. Основания и виды судебного представительства.  
3. Обязательное представительство в суде.  
4. Полномочия представителя в суде и их оформление. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. 
Тема 5. Подсудность гражданских дел 

Цель работы: – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
институты подсудности гражданских дел 

Студент должен иметь представление о об институтах подведомственности и 
подсудности, порядок их применения.  

Теоретическая часть: 
В теории гражданского процессуального права подсудность определяется как 

совокупность правовых норм, определяющая, какой конкретно суд должен рассматривать 
подведомственное ему дело как суд первой инстанции. Таким образом, подсудность - есть 
процессуальный институт, нормы которого регулируют разграничение компетенции между 
различными судами судебной системы РФ. 

ГПК РФ различает два вида подсудности: родовую и территориальную. 
Подсудность, определяющая компетенцию судов различных звеньев судебной системы в 

качестве судов первой инстанции, называется родовой. 
Здесь необходимо отметить следующее. В компетенцию судебных органов входят 

различные по своему характеру функции: 
1. рассмотрение дела по существу - функция суда первой инстанции; 
2. проверка законности и обоснованности постановлений судов 1 инстанции, не 

вступивших в законную силу - функция судов апелляционной инстанции; 
3. проверка законности судебных постановлений, вступивших в законную силу, кроме 

постановлений ВС РФ - кассационная инстанция; 
4. проверка законности судебных постановлений Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации, вступивших в законную силу - стадия надзора 

5. функция по пересмотру вступившего в законную силу судебного акта по вновь 
открывшимся и новым обстоятельствам. 

Подсудность, однако, имеет своей целью разграничить компетенцию судебных органов 



в качестве судов первой инстанции. Она не обеспечивает распределение между судами иных 
функций. 

По правилам территориальной подсудности определяется, в каком из многочисленных 
судов одного и того же звена судебной системы может быть рассмотрено и разрешено 
гражданское дело. Таким образом, если родовая подсудность устанавливает компетенцию 
судебных учреждений по вертикали, то территориальная подсудность - по горизонтали. В 
большинстве своем спорные гражданско-правовые отношения возникают между сторонами, 
проживающими на территории района; на который распространяется деятельность одного суда. 
Здесь же, как правило, проживает большинство свидетелей по делу, находятся различные 
письменные или вещественные доказательства. Поэтому в целях создания благоприятных, 
более доступных условий для получения защиты со стороны судов, а также своевременного, 
правильного и экономного разрешения спора статьей 113 ГПК установлено, что все 
гражданские дела, подведомственные судам, рассматриваются районными судами. 
Вместе с тем, в настоящее время и вышестоящие суды могут рассматривать дела по первой 
инстанции. 

Так, областные, краевые, городские суды городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга, автономной области, автономного округа, суды республик в составе 
Российской Федерации также рассматривают и разрешают по первой инстанции дела. К их 
подсудности отнесено рассмотрение дел, связанных с государственной тайной, об оспаривании 
решений и действий (бездействий) избирательных комиссий субъектов Российской Федерации 
по подготовке и проведению референдумов и выборов, кроме решений, принятых по жалобам 
на решения и действия (бездействия) нижестоящих избирательных комиссий, об оспариваний 
нормативных актов органов и должностных лиц государственной власти субъектов Российской 
Федерации, нарушающих права и свободы граждан, об оспаривании прокурорами правовых 
актов органов государственной власти и должностных лиц субъектов Российской Федерации 
относительно неопределенного круга лиц, и нарушающих права и свободы граждан, о 
прекращении или приостановлении деятельности межрегиональных и региональных 
общественных объединений, о признании забастовки незаконной и ряд других. 

Подсудность дел Верховному Суду Российской Федерации определяется Федеральным 
конституционным законом от 5 февраля 2014 года N 3 -ФКЗ «О Верховном Суде Российской 
Федерации». К подсудности Верховного Суда Российской Федерации в случае его выступления 
в качестве суда первой инстанции в силу статьи 116 ГПК отнесено рассмотрение и разрешение 
дел: об оспаривании ненормативных актов Президента, Федерального Собрания и 
Правительства РФ, нормативных актов федеральных министерств и ведомств, касающихся прав 
и свобод граждан; постановлений о прекращении полномочий судей, решений и действий 
(бездействий) Центральной избирательной комиссии РФ по подготовке и проведению 
референдума РФ, выборов Президента РФ и депутатов Федерального собрания, за исключением 
решений, принимаемых по жалобам на решения и действия окружных избирательных 
комиссий, а также о приостановлении и прекращении деятельности общероссийских и 
международных общественных объединений; разрешению споров, переданных ему 
Президентом РФ в соответствии со статьей 85 Конституции РФ, между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
РФ между органами государственной власти субъектов РФ. Московский городской суд 
рассматривает в качестве суда первой инстанции гражданские дела, которые связаны с защитой 
авторских и (или) смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и 
произведения, полученные способами, аналогичными фотографии, в информационно- 

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», и по которым им приняты 
предварительные обеспечительные меры в соответствии со статьей 144.1 настоящего Кодекса. 
В случае рассмотрения Московским городским судом дела, производство по которому было 
возбуждено по иску истца после вступления в законную силу решения, вынесенного этим же 
судом в пользу этого же истца по другому делу о защите авторских и (или) смежных прав в 
информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», Московский 
городской суд также разрешает вопрос о постоянном ограничении доступа к сайту в сети 



«Интернет», на котором неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая 
объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходимая для их получения с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет»(часть 3 в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 364-ФЗ). 

Территориальная (горизонтальная) - определяет компетенцию суда конкретной 
территории. Общее правило территориальной подсудности звучит так: иск предъявляется в суд 
по месту жительства или по месту нахождения ответчика. Место жительства или место 
нахождения ответчика определяется гражданским законодательством. Из общего правила 
территориальной подсудности существует ряд исключений, это своего рода подвиды 
территориальной подсудности: 

- альтернативная - истец может выбрать один из нескольких заранее определенных 
законом судов, например, иск, вытекающий из деятельности филиала или 
представительства организации может быть предъявлен в суд, как по месту нахождения 
организации, так и по месту нахождения филиала или представительства. 
Альтернативная подсудность установлена, например, по искам о защите прав 

потребителей. 

- исключительная - подсудность, которая заранее четко определена законодателем. Так, 
например, иски о правах на недвижимое имущество всегда предъявляются в суд по 
месту нахождения недвижимости. 

- подсудность дел, связанных с осуществлением судами функций содействия и контроля в 
отношении третейских судов (введена Федеральным законом от 29.12.2015 N 409-ФЗ). 

- договорная - стороны могут своим соглашением изменить территориальную 
подсудность спора. Это допускается до принятия дела к производству на основе 
прорагационного соглашения (соглашения о подсудности). Стороны могут по 
соглашению между собой изменить территориальную подсудность для данного дела до 
принятия его судом к своему производству. Подсудность, установленная статьями 26, 27 
и 30 настоящего Кодекса, не может быть изменена соглашением сторон. Стороны не 
могут изменить родовую и исключительную подсудность. 

- по связи дел - место рассмотрения одного дела определяется местом рассмотрения 
другого. Так, встречный иск всегда предъявляется в суд по месту рассмотрения 
первоначального иска. Иск к нескольким ответчикам предъявляется в суд по месту 
нахождения одного из них. 

- Конституция РФ гарантирует каждому право на рассмотрение его дела и тем судьей, к 
подсудности которых данное дело отнесено ФЗ. Подсудность гражданских дел не может 
избираться и изменяться произвольно. Подсудность - не просто порядок 
перераспределения дел между судами, а конституционное право лица, которое 
обозначают как право на законный суд. А в ряде случаев суд имеет возможность 
передать дело по подсудности в связи с определенными обстоятельствами, но общее 
правило таково, что если дело было принято к производству с соблюдением правил 
подсудности, а потом подсудность изменилась, то это не препятствует суду в 
рассмотрении дела. 

Контрольные вопросы:  
1. Органы защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов граждан и 

организаций (юрисдикционные органы). 
2. Понятие, значение и виды подведомственности. Отличие понятия 

«подведомственность» от смежных понятий: «компетенция», «прерогатива». 
3. Понятие подсудности.  
4. Виды подсудности. 
5. Порядок решения вопроса о подсудности. Передача дела в другой суд. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6. 
Тема 6. Лица, участвующие в деле  

Цель работы: – углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
лица, участвующие в деле. 

Студент должен иметь представление о об институтах подведомственности и 
подсудности, порядок их применения.  

Теоретическая часть: 
Стороны в гражданском процессе - субъекты спорных материальноправовых 

отношений, выступающих в защиту своих материально-правовых и процессуальных интересов, 
на которые распространяется законная сила судебного решения и которые, как правило, несут 
судебные расходы по делу. В качестве сторон в гражданском процессе могут выступать 
граждане, организации, индивидуальные предприниматели, а также иностранные граждане и 
организации, лица без гражданства. В каждом деле искового производства всегда две стороны - 
активная и пассивная. Активная сторона (истец) - это та сторона, которая обращается к суду с 
требованием о защите нарушенного субъективного права или охраняемого законом интереса. 
Пассивная (ответчик) - та, которая привлекается судом для дачи объяснения по поводу 
заявленного требования и возможного привлечения к ответственности. Действующее 
гражданское процессуальное законодательство различает две основных формы участия истца в 
гражданском процессе: Истцом является лицо, обратившееся в суд за защитой своего 
оспариваемого или нарушенного права на основании ч. 1 ст. 38 ГПК РФ; истцом также будет 
считаться лицо, в интересах которого дело начато по заявлению прокурора и других лиц, 
имеющих право на обращение в суд за защитой прав, свобод и охраняемых законом интересов 
других лиц (ч. 2 ст. 38, ч. 1 ст. 45, ч. 1 ст. 46 ГПК РФ). Истцовую сторону принято называть 
активной, поскольку действия в защиту ее прав и интересов влекут за собой возникновение 
процесса. Это название во многом условно, т.к. например, в соответствии со ст. 137 ГПК РФ, 
ответчик вправе до вынесения судом решения предъявить к истцу встречный иск для 
совместного рассмотрения с первоначальным иском, против которого обороняться будет уже 
истец. Ответчик - лицо, которому предъявлен судебный иск. Сравнительный анализ ст. 38 и 41 
ГПК РФ дает право говорить об ответчике, во-первых: как о лице, на которого указано как на 
нарушителя субъективных прав и охраняемых законом интересов лицом, обратившимся в суд и, 
во-вторых: как о лице, привлекаемом судом к участию в деле в качестве предполагаемого 
нарушителя субъективного права или охраняемого законом интереса истца. Обе стороны 
являются субъектами спорного материального правоотношения. Но поскольку суд только в 
судебном решении может дать окончательный ответ, то до момента вынесения решения он 
исходит из предположения, что данные лица являются субъектами спорного материального 
правоотношения. Поэтому истец и ответчик - это только предполагаемые субъекты спорных 
прав. 
Очевиден ряд существенных признаков сторон: 

1. От имени сторон ведется процесс по делу, они персонифицируют гражданское дело, 
закон запрещает предъявление и рассмотрение уже разрешенного иска между теми же 
сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям (ст. 134, 220 ГПК РФ). 

2. Отношения между сторонами в результате предъявления иска приобретают 
официально спорный характер. Задача суда состоит в том, чтобы эти отношения урегулировать. 

3. Стороны - субъекты спорного материального правоотношения - имеют в деле 
материально-правовой интерес. Необходимо подчеркнуть, что личные интересы сторон 
диаметрально противоположны. Судебное решение повлияет на их материальные права, они 
либо приобретут какие-нибудь материальные блага, либо лишатся их. 

4. Вступив в процессуальные правоотношения с судом, стороны имеют в деле 
процессуальную заинтересованность, состоящую в возможности защиты своих прав, в 
стремлении получить благоприятное решение и реализовать его. 

5. Судебное решение выносится на имя сторон. 
6. Его сила распространяется на стороны. Сказанное, однако, не означает, что для 



самого суда, физических лиц и организаций, не участвующих в процессе судебное решение не 
имеет никакой силы. Суд, после вступления в силу решения, может вносить в него только 
исправления описок и арифметических ошибок, не меняющие сути решения. Факты, 
установленные судебным решением, используются в качестве преюдиционных в связанных 
процессах. Иные физические и юридические лица обязаны учитывать факты и обстоятельства, 
утвержденные судебным решением, при участии в гражданско - правовых и публичных 
отношениях. Но лишь для сторон судебное решение разрешает определенный спор, защищает 
права и интересы. 

7. Стороны как главные участники процесса обязаны нести судебные расходы. 
Третьи лица - лица, вступающие в уже возникший между истцом и ответчиком процесс 

в связи с заинтересованностью в разрешении спора, наряду со сторонами. 
Основание для вступления (привлечения) в дело третьего лица: 

наличие материально-правовой или процессуально-правовой заинтересованности в исходе дела 
(например, интерес третьего лица к предмету спора или возможность предъявления иска к 
третьему лицу, обусловленная взаимной связью основного спорного правоотношения между 
одной из сторон и третьим лицом). 

В случае участия третьих лиц в процессе суд сталкивается несколькими материальными 
правоотношениями, находящимися в неразрывной связи и взаимозависимости. Следовательно, 
привлечение и участие третьих лиц в гражданском процессе обусловлены сложностью спорного 
материальноправового отношения. 

Поскольку характер заинтересованности в исходе спора может быть различным, 
постольку закон предусматривает возможность участия в гражданском процессе двух видов 
третьих лиц в гражданском процессе: 

- третьи лица, заявляющие самостоятельные относительно предмета спора (ст. 42 ГПК 
РФ); 

- третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора 
(ст. 43 ГПК РФ). 

Примеры 

Характерные черты третьих лиц в гражданском процессе: 
- относятся к той же группе лиц, участвующих в деле, что и стороны (истец и ответчик); 
- вступают в процесс, который уже начался между сторонами; 
- как и стороны, имеют и материально-правовую, и процессуально - правовую 

заинтересованность в исходе дела, а также выступают в процессе от своего имени и в 
защиту своих интересов. 

Контрольные вопросы:  
1. Стороны гражданского процесса. Их процессуальные права и обязанности. 
2. Участие прокурора и органов государственной власти и местного самоуправления в 

гражданском процессе. 
3. Иные участники гражданского процесса. Характеристика лиц, содействующих 

осуществлению правосудия (эксперт, специалист, свидетель, переводчик) 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7. 
Тема 7. Иск, возбуждение гражданского дела в суде, подготовка дела к судебному 

разбирательству 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 

понятие, элементы и виды исков в гражданском процессе. 

Студент должен иметь представление о понятии, элементах и видах исков в гражданском 
процессе. 

Теоретическая часть: 
Иском в гражданском процессе называется обращение в суд заинтересованного лица 

(истца) с требованием о защите нарушенного или оспариваемого права или охраняемого 
законом интереса. 
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В научной литературе нет единства мнений по поводу количественного состава и определения 
элементов иска. Большинство авторов полагает, что в иске следует различать предмет и 
основание. Содержание ГПК свидетельствует о том, что такой же позиции придерживается и 
законодатель. 

Предмет иска - это требование истца, с которым он обращается в суд. Предмет иска 
определяется истцом, исходя из способов защиты, предусмотренных ст. 12 ГК РФ и другими 
федеральными законами. 
В законе говорится, что изменение иска происходит по его предмету и основанию (ст. 39ГПК 
РФ). Эти элементы имеют значение для определения объема исковой защиты по 
предъявленному требованию. Они же устанавливают направление, ход и особенности 
судебного разбирательства по каждому процессу. 
В науке выделяют следующие элементы иска: 

- предмет; 
- основание; 
- содержание (спорный). 

Предмет иска указывается в просительной части искового заявления. 
Так, истец может просить суд: 

- о присуждении ответчика к исполнению определённого действия или к воздержанию от 
совершения какого-либо действия (такие иски называются исками о присуждении). 
Например, требование о возмещении убытков, передаче определённого имущества, 
требование о прекращении действий, вызывающих загрязнение окружающей среды. 

- о признании существования или наоборот, отсутствия какого-либо права. Например, 
требование о признании за истцом права собственности на квартиру. Такие иски 
называются исками о признании. 

- об изменении или прекращении правоотношений истца с ответчиком. Например, 
требование о расторжении договора аренды, если арендатор более двух раз подряд, по 
истечению установленного договором срока платежа, не вносит арендную плату. Такие 
иски называют преобразовательными. 

Вторым элементом иска является основание - это те обстоятельства (юридические 
факты), на которых истец основывает своё требование. 

Основанием иска могут служить: факт заключения сделки и её условия, факт нарушения 
права, факт причинения вреда, наступление срока платежа и пр. 

Основание иска излагается в описательной части искового заявления. 
Выделение элементов иска имеет большое практическое значение. Предмет и основание 

позволяют суду индивидуализировать дело. Индивидуализация необходима в тех случаях, 
когда суд сталкивается с вопросом о том, не был ли предъявленный иск уже принят другим 
судом к рассмотрению, а также не был ли он ранее разрешён судом. Предметом иска является 
все то, в отношении чего истец добивается судебного решения, это конкретное материально-

правовое требование истца к ответчику, возникающее из спорного правоотношения и по поводу 
которого суд должен вынести решение. При предъявлении иска истец может добиваться 
принуждения и принудительного осуществления своего материально-правового требования к 
ответчику (требовать возврата долга, возврата вещи в натуре, взыскания заработной платы и 
др.). Истец может требовать и признания судом наличия или отсутствия правового отношения 
между ним и ответчиком (признания его соавтором произведения, признания права на жилую 
площадь, признания отцовства и т.д.). Наряду с предметом иска в гражданском процессе 
принято выделять материальный объект спора. Ввиду очевидной и неразрывной связи 
последнего с предметом иска следует сделать вывод, что материальный объект спора входит в 
предмет иска и индивидуализирует материально-правовые требования истца. Особенно ярко 
это заметно при предъявлении виндикационных исков, заявляемых собственниками. 
Основанием иска являются обстоятельства, факты, с которыми истец связывает наличие 
правовых отношений, выносимых на рассмотрение суда. Это юридические факты, на которых 
истец основывает материально - правовое требование к ответчику. Об этом говорит п. 4 ч. 2 ст. 
131 ГПК, согласно которому истец обязан указать, в чем заключается нарушение или угроза 
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нарушения прав, свобод или законных интересов истца и его требования. Пункт 5 ч. 2 ст. 131 
ГПК предписывает, чтобы в исковом заявлении были указаны обстоятельства, на которых истец 
основывает свои требования к ответчику. 

Таким образом, факты и обстоятельства можно подразделять на два вида: 
Подтверждающие наличие или отсутствие правоотношений между сторонами по делу 

(договор, причиненный вред здоровью, имуществу); 
Подтверждающие требования истца к ответчику (неисполнение договора, нарушение 

правил движения, режима эксплуатации техники). 
Содержание иска определяется той целью, которую преследует истец, предъявляя иск. 

Истец может просить суд о присуждении ему определенной вещи, о признании наличия, 
отсутствия или изменения его субъективного права. Следовательно, под содержанием иска надо 
понимать просьбу истца к суду о присуждении, признании или изменении (преобразовании) 
права. Некоторые авторы возражают против наличия третьего элемента (ГПК РФ его не 
называет). Они считают, что достаточно двух элементов, а третий только усложняет структуру 
иска. Таким образом, предмет иска определяется требованием истца к ответчику, а содержание 
иска - требованием истца к суду. В содержании истец указывает процессуальную форму 
судебной защиты. 

Классификация исков возможна по различным основаниям. 
Так, в зависимости от отраслевой принадлежности оспариваемого права выделяют: иски, 
возникающие из гражданских, семейных, трудовых, 
земельных правоотношений, иски о защите чести и достоинстве, иски о возмещении 
морального вреда и прочие категории исков. 
Эта классификация положена в основу судебной статистики и руководящих указаний Пленума 
Верховного Суда РФ. По процессуально-правовому признаку различают иски: 

- о присуждении (исполнительные); 
- о признании (установительные); 
- преобразовательные (спорно, в некоторых источниках). 

Отказ от иска - это высказанный на суде безоговорочный отказ истца от судебной 
защиты своего требования. Мотивы отказа могут быть различными. 
Например, истец может прийти к выводу о том, что его иск является необоснованным и дабы не 
нести дальнейшие траты в связи с рассмотрением дела, может отказаться от иска. Кроме того, 
заявленное истцом требование может быть исполнено ответчиком добровольно после 
возбуждения производства по делу, и по этой причине истец утратит интерес к дальнейшему 
судебному разбирательству. Особенности отказа от иска представляют собой те случаи, когда 
иск предъявлен прокурором или субъектами, указанными в статье 46 ГПК РФ. В этих случаях 
отказ от иска не лишает лицо, в интересах которого предъявлен иск, права требовать 
рассмотрения дела по существу. 

Признание иска - это высказанное на суде безоговорочное согласие ответчика на 
удовлетворение требований истца. Как правило, признание иска ответчиком вызвано 
осознанием законности и обоснованности исковых притязаний и желанием предупредить 
дальнейшие расходы, связанные с производством по делу, которые будут возложены на 
ответчика при вынесении решения об удовлетворении требований истца. 

В соответствии со ст. 39 ГПК РФ, стороны вправе окончить дело мировым соглашением. 

Контрольные вопросы:  
1. Понятие иска. Элементы иска.  
2. Вопрос о видах иска. Материально-правовая и процессуально-правовая классификация 

исков. 
3. Право на иск. Право на предъявление иска и право на удовлетворение иска. 

Предпосылки права на предъявление иска и условия реализации (осуществления) права на 
предъявление иска. 

4. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. Встречный иск. 
5. Обеспечение иска. 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8. 

Тема 8. Доказательства и доказывание. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
понятие судебного доказывания и институт судебных доказательств. 

Студент должен иметь представление об основах и особенностях судебного доказывания 
и доказательствах 

Теоретическая часть: 
Судебное доказывание - это предусмотренное процессуальным законом деятельность 

лиц, участвующих в деле по истребованию и предоставлению судебных доказательств, которые 
обосновывают их требования или возражения по конкретному делу. 

Предметом доказывания в гражданском процессе являются обстоятельства, имеющие 
значения для правильного разрешения и рассмотрения гражданского дела, обосновывающие 
требования и возражения сторон. 

Предмет доказывания - это совокупность фактов, истинность которых должен вынести 
суд, чтобы правильно разрешить дело. Например: взыскивая задолженность по договору 
поставки, поставщик обязан доказать: 

1. факт поставки товара конкретному ответчику (договор поставки, товарно-

транспортные накладные, акт приемки); 
2. сумму задолженности ответчика за поставленный товар; 
3. факт наступления сроков платежа; 
4. факт неоплаты товара ответчиком (платежные документы). 
Ответчик будет доказывать иные обстоятельства. (Например: факт 

просрочки товара, нарушение требований к ассортименту или качеству продукции и т.д.). 
Предмет доказывания определяет суд. Он определяет, какие обстоятельства имеют 

значение для дела, какой из сторон они подлежат доказыванию, а также ставит на обсуждение в 
ходе заседания. 

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке 
сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, 
обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих 
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Доказательства - это не фактические данные, а сведения о фактах, т.е. информация. 
Доказательства - это не любые фактические данные, а только те, которые полученные в 

установленном законом порядке. Как было указано выше, суд при оценке доказательств 
определяет относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств. 

Относимыми доказательствами в гражданском процессе являются те доказательства, 
которые имеют то или иное отношение к рассмотрению и разрешению дела по существу. 
Поэтому при подтверждении фактов, имеющих значение для вынесения правильного решения, 
стороны должны представлять доказательства, имеющие связь с предъявленными 
требованиями и фактами, требующими подтверждения или опровержения. 

Допустимость соотносится с термином «ограничения» в использовании доказательств, 
предъявляемых сторонами. Своего рода ограничения не установлены в гражданском 
процессуальном законодательстве. Ограничения установлены в нормах материального права. 
Например, несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае 
спора ссылаться в подтверждение сделки на свидетельские показания, но лишает права 
приводить письменные и другие доказательства (ст. 162 ГК РФ). Оценка доказательств судом 
сопровождается проверкой достоверности доказательств, представляемых сторонами. 
Гражданским процессуальным законодательством установлено, что суд не может принимать 
копии документов как письменные доказательства, только лишь при удостоверении их с 
оригиналами. 

При определении достоверности доказательств проводится и проверка источников 
получения доказательств, так как доказательства, полученные с нарушением процессуального 
законодательства, не могут быть положены в основу судебного решения по гражданскому делу. 



Последним признаком доказательства является достаточность. 
При рассмотрении дела суд определяет, является ли объем представленных 

доказательств достаточным для вынесения правильного, законного и обоснованного судебного 
решения. При недостаточности представленных стороной доказательств суд в процессе 
искового производства может вынести судебное решение об отказе в удовлетворении исковых 
требований. 

В производстве по делам из публичных правоотношений при оспаривании заявителем 
нормативного акта заинтересованное лицо обязано предоставить необходимый объем 
доказательственной базы, в том числе и то, что данный нормативный акт не противоречит 
положениям Конституции РФ и не нарушает прав, свобод и законных интересов гражданина. 

В противном случае за недостаточностью предъявленных доказательств суд вынесет 
судебное решение о противоречии нормативного акта Конституции РФ и признает его 
недействительным. 

В гражданском процессе принято квалифицировать доказательства. 
Доказательства могут быть: 

1) прямые и косвенные. Прямые доказательства имеют непосредственное отношение 
к материально-правовым требованиям. Прямые доказательства должны указывать на наличие 
вышеуказанного факта или совершение указанного действия. Косвенные доказательства 
напрямую фактов гражданского дела не касаются, но в совокупности представляют ясную 
картину о происходящем или подтверждают в той или иной степени наличие факта. 

Косвенные доказательства будут учитываться в совокупности, если они не противоречат 
друг другу. Решение, вынесенное на основании совокупности косвенных фактов, может быть 
отменено по мотивам необоснованности; 

2) начальные и производные. Начальные доказательства (по другому их называют 
«первичные доказательства») представляют собой, например, оригинальные документы, 
представляемые в качестве доказательства по делу. Производными доказательствами будут 
являться копии оригинальных документов, заверенные в судебном заседании судом или 
заверенные нотариально; 

личные и предметные доказательства. К личным доказательствам относятся показания 
свидетелей, объяснения сторон и третьих лиц, т. е. доказательства, неразрывно связанные с 
личностью. 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие судебного познания и судебного доказывания.  
2. Предмет доказывания. Классификация обстоятельств, образующих предмет 

доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 
3. Бремя доказывания. Доказательственные презумпции и их роль в распределении 

обязанностей по доказыванию. 
4. Понятие судебных доказательств. Классификация доказательств. 
5. Относимость и допустимость доказательств. 
6. Оценка доказательств. 
7. Общая характеристика средств доказывания. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9. 

Тема 8. Процессуальные сроки, судебные штрафы и расходы 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
понятие, виды и порядок исчисления процессуальных сроков, судебные штрафы и расходы 

Студент должен иметь представление о понятии, видах и порядке исчисления 
процессуальных сроков.  

Теоретическая часть: 
Процессуальный срок - это установленное законом или судом (судьей) время, в течение 

которого должно быть или может быть совершено то или иное процессуальное действие либо 
завершена часть судопроизводства по гражданскому делу. 



Придавая важное значение срокам рассмотрения гражданских дел, Пленум ВС РФ в 
Постановлении от 27.12.2007 N 52 в очередной раз указал судам, что в целях защиты 
конституционных прав и законных интересов граждан гражданские дела должны 
рассматриваться в строгом соответствии с правилами судопроизводства, важной составной 
частью которых являются установленные законом сроки выполнения отдельных 
процессуальных действий. Во многих процессуальных нормах дается регламентация 
процессуальных сроков, однако определение этого понятия в нормативных актах не 
встречается. 

По определению Н. И. Масленниковой процессуальный срок представляет собой 
предусмотренный законом или назначаемый судом (судьей) промежуток времени, в течение 
которого должно или может быть совершено отдельное процессуальное действие либо 
завершена совокупность действий. По своей сути наступление или истечение процессуального 
срока является юридическим фактом порождающим, прекращающим или изменяющим 
определенные правоотношения. Назначение процессуальных сроков состоит в том, что они: 

1) устанавливают определенный временной режим для совершения процессуальных 
действий; 

2) способствуют оптимальному осуществлению правосудия, препятствуя с одной 
стороны неоправданному затягиванию процесса, однако, с другой стороны, предоставляя 
достаточно времени на реализацию своих прав и обязанностей; 

3) дисциплинируют участников процесса. 
По способу исчисления сроки классифицируются на определяемые определенным отрезком 
времени, календарной датой, указанием на определенное событие (местом порядке 
осуществления процессуальных действий). Сроки могут определяться днями, месяцами или 
годами. Такие сроки начинают течь со следующих суток со дня их установления. Конечная 
календарная дата истечения срока в них не определена. Окончание процессуальных сроков 
регламентирует ст. 108 ГПК РФ. 

1. Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и 
число последнего года срока. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 
последнего месяца срока. В случае, если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится 
на такой месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день 
этого месяца. 

2. В случае, если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день. 

3. Процессуальное действие, для совершения которого установлен процессуальный 
срок, может быть совершено до двадцати четырех часов последнего дня срока. В случае, если 
жалоба, документы или денежные суммы были сданы в организацию почтовой связи до 
двадцати четырех часов последнего дня срока, срок не считается пропущенным. 

4. В случае, если процессуальное действие должно быть совершено непосредственно в 
суде или другой организации, срок истекает в тот час, когда в этом суде или этой организации 
по установленным правилам заканчивается рабочий день, или прекращаются соответствующие 
операции. 

Нерабочими днями, учитываемыми при окончании срока установленного периодом 
времени, являются выходные и праздничные дни. 

Среди сроков, установленных для суда, можно назвать: 
- срок для выдачи судебного приказа (пять дней со дня поступления заявления о 

вынесении судебного приказа в суд); 
- срок принятия искового заявления (пять дней со дня поступления искового заявления 

в суд); 
- сроки рассмотрения и разрешения гражданских дел (гражданские дела 

рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня 
поступления заявления в суд, а мировым судьей - до истечения месяца со дня 
принятия заявления к производству. 



Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со 
дня поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотрения и разрешения дел не 
установлены настоящим Кодексом, а мировым судьей до истечения месяца со дня принятия 
заявления к производству (в ред. Федерального закона от 28.06.2009 N 128-ФЗ). 

Для того чтобы обратиться в суд за защитой нарушенного права, необходимо понести 
определенные материальные затраты. Содержание судебной системы - мероприятие 
дорогостоящее и в основном возложено на государство, поэтому судебные расходы, 
возложенные на граждан, обращающихся в суд, формально-минимальные, т. е. доступные для 
обращения. 

Законодателем также предусмотрена возможность возложения расходов по делу на 
виновное в споре лицо. В случае невозможности нести большие расходы также предусмотрена 
возможность освобождения от расходов либо их уменьшения. 

Таким образом, судебные расходы в гражданском процессуальном праве - это денежные 
затраты, связанные с рассмотрением гражданского дела. Они включают в себя государственную 

пошлину и судебные издержки, связанные с рассмотрением дела (ст. 88 ГПК). 
Государственная пошлина - установленный законом денежный сбор, взимаемый с 

юридических и физических лиц, в интересах которых уполномоченные государственные 
органы совершают действия и выдают документы, имеющие юридическое значение. 

Государственная пошлина - денежный сбор, взимаемый в доход государства за 
рассмотрение и разрешение гражданских дел. 

Государственной пошлиной оплачиваются: 
1) исковые заявления; 
2) заявления по делам особого производства 

3) апелляционные и кассационные жалобы на решения судов; 
4) надзорные жалобы по делам, которые не были обжалованы в 

апелляционном или кассационном порядках; 
5) заявления о повторной выдаче копии судебного решения, судебного 

приказа, определений суда, других документов.  
Размер госпошлины устанавливается по цене иска. Цена иска определяется размером 

взыскиваемой денежной суммы или стоимости отыскиваемого имущества. Расчет цены иска 
при периодических платежах определяется совокупностью платежей, предельный размер 
которых ограничивается. 

От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, освобождаются: 

1) истцы - по искам о взыскании заработной платы и требованиям, вытекающим из 
трудовых правоотношений; 

2) истцы - по спорам об авторстве, авторы - по искам, вытекающим из авторского права, 
из права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также из других прав на 
интеллектуальную собственность; 

3) истцы - по искам о взыскании алиментов; 
4) истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 

здоровья, а также смертью кормильца; 
5) истцы - по искам о возмещении материального ущерба, причиненного пр еступлением; 
6) потребители - по искам, связанным с нарушением их прав; 
7) стороны - по спорам, связанным с возмещением материального ущерба, причиненного 

гражданину незаконным осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, 
незаконным применением в качестве меры пресечения заключения под стражу либо 
незаконным наложением административного взыскания в виде ареста; 

8) граждане - при подаче в суд заявлений об установлении усыновления ребенка; 
9) истцы - при рассмотрении в судах дел о защите прав и законных интересов ребенка. 
Исковые заявления, носящие одновременно имущественный и не имущественный 

характер, оплачиваются как по ставкам, действующим в отношении исковых заявлений 
имущественного характера, так и по ставкам установленным для заявлений неимущественного 



характера. 
Например, если иск о расторжении брака соединен с иском о разделе имущества, 

госпошлина уплачивается по ставке, предусмотренной за подачу заявления о расторжении 
брака, и ставке, предусмотренной за подачу заявления о разделе имущества. 

Пошлина уплачивается заинтересованным лицом до подачи искового заявления, 
заявления или жалобы в суд. Документ, подтверждающий ее уплату (квитанция или платежное 
поручение) - всегда в оригинале - прилагаются к исковому заявлению (заявлению, жалобе). 

При отсутствии платежного документа, исковое заявление оставляется судом без 
движения. В своем определении об оставлении заявления без движения судья указывает истцу 
срок, в течение которого ему необходимо оплатить пошлину. В случае неисполнения 
требования суда в указанный срок, исковое заявление и приложенные к нему материалы 
возвращаются истцу. 

Судебные издержки — это фактические расходы, которые понесло государство, 
осуществляя правосудие по конкретному гражданскому делу. 

Состав судебных издержек определен ст. 94 ГПК и к ним 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 РФ; 
- расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой 

в суд; 
- расходы на оплату услуг представителей; 
- расходы на производство осмотра на месте; 
- компенсация за фактическую потерю времени; 
- связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; 
- другие признанные судом необходимыми расходы. 

Контрольные вопросы: 
1. Процессуальные сроки: понятие, виды. Исчисление процессуальных сроков.  
2. Продление и восстановление процессуальных сроков. 
3. Понятие, виды судебных расходов. 
4. Понятие государственной пошлины. Освобождение от уплаты государственной 

пошлины. Распределение судебных расходов между сторонами. 
5. Понятие издержек, связанных с рассмотрением дела. 
6. Судебные штрафы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10. 
Тема 10.  Возбуждение гражданского дела в суде. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
порядок возбуждения гражданского дела в суде. 

Студент должен иметь представление о порядке предъявления иска в суд и возбуждении 

гражданского дела. 

Теоретическая часть: 
Для того чтобы истец смог защитить свое субъективное право или охраняемый законом 

интерес в судебном порядке, необходимо чтобы он обладал правом на иск. В научной 
литературе различают право на иск в материальном и в процессуальном смысле. В 
материальном смысле право на иск представляет собой право требовать принудительного 
исполнения ответчиком его обязанности перед истцом. В научной литературе оно также 
именуется как право на удовлетворение иска. Суд решает вопрос о наличии у истца права на 
удовлетворении иска по окончании судебного разбирательства, исследовав все обстоятельства 
дела, и, разрешив вопрос о законности и обоснованности предъявленного иска. В 
процессуальном смысле под правом на иск понимается право на обращение в суд за защитой. 
Иначе оно называется правом на предъявление иска. Как гласит статья 3 ГПК РФ, всякое 



заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством, обратиться в суд 
за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. Отказ от 
права на обращение в суд недействителен. Следовательно, условие договора, в котором 
стороны отказываются от урегулирования могущих возникнуть в будущем разногласий через 
суд, является ничтожным с момента его подписания. Однако статья 3 ГПК РФ не лишает 
стороны возможности установить для себя предварительный претензионный порядок 
урегулирования разногласий, либо прибегнуть к третейской форме защиты своих прав. Для 
предъявления иска необходимо соблюсти ряд условий, при наличии которых суд обязан 
принять такой иск к своему производству. Эти условия (или предпосылки) делятся в научной 
литературе на положительные и отрицательные. 

К положительным предпосылкам относятся: 
1.Заинтересованность лица, обратившегося в суд в защиту своего интереса или 

интересов другого лица. Инициируя дело, истец (заявитель) должен обосновать свою 
заинтересованность в его исходе. Процессуальное законодательство предоставляет право на 
обращение в суд также тем субъектам, в компетенцию которых, в силу прямого указания 
закона, входит защита в судебном порядке прав и законных интересов других лиц. 

2. Подведомственность дела суду. К отрицательным предпосылкам относятся: 
- Вступившее в законную силу решение суда, вынесенное по тождественному спору (т.е. по 

спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям). 
- Вступившее в силу определение суда о прекращении производства по тождественному делу 

в связи с утверждением мирового соглашения или отказом истца от иска. 
- Принятое по тождественному спору и ставшее обязательным для сторон решение 

третейского суда, за исключением случаев, когда суд отказал в выдаче исполнительного 
листа на принудительное исполнение решения третейского суда. Наличие положительных 
и отсутствие отрицательных предпосылок свидетельствует о наличии у заинтересованного 
лица права на обращение в суд. Необходимо отметить демократичность современного 
процессуального законодательства, устанавливающего минимум тех необходимых условий, 
с которыми связывается право на обращение за судебной защитой. По сравнению с ГПК 
РСФСР, перечень оснований к отказу в принятии искового заявления (т.е. к отказу в праве 
на обращение в суд) значительно сокращен. 

Обращение заинтересованного лица в суд реализуется путем подачи искового 
заявления. 

Исковое заявление - это документ, в котором излагаются требования истца и иные 
сведения, имеющие значение для возбуждения гражданского дела. Оно подается в письменном 
виде и должно содержать реквизиты, установленные статьей 131 ГПК РФ. Исковое заявление, 
подаваемое посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», содержащее ходатайство об 
обеспечении иска, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (абзац введен Федеральным 
законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ). 

В нем, в частности, указывается: 
- наименование суда, в который адресуется иск; 
- наименование истца с указанием на его место жительства (для юридических лиц - места 

нахождения); 
- если заявление подается представителем, то необходимо указать и его фамилию, имя, 

отчество и место жительства; 
- наименование ответчика, его место жительства (или место нахождения); 
- обстоятельства, на которых истец основывает свои требования со ссылкой на 

доказательства, подтверждающие доводы истца; 
- сведения о том, в чем состоит нарушение прав истца; 
- требования истца; 
- сведения о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, если он 



предусмотрен законом или договором между сторонами; 
- цена иска; 
- перечень прилагаемых к исковому заявлению документов. 

К исковому заявлению прилагаются: 
- его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 
- документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 
- доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; 
- документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 
отсутствуют; 

- абзац утратил силу с 15 сентября 2015 года. - Федеральный закон от 08.03.2015 N 23-ФЗ; 
- доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или 
договором; 

- расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 
представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 
Указанные реквизиты являются общими для всех категорий подведомственных судам 

общей юрисдикции дел и применительно ко всем лицам, инициирующим гражданское дело. 
Однако, лицо, обратившееся в суд с исковым заявлением, вправе изложить в нем и другие 
сведения, имеющие, на его взгляд, отношение к данному делу. Кроме того, в нем могут быть 
дополнительно указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его 
представителя, ответчика. 

Вместе с тем, в исковом заявлении, предъявляемом в суд прокурором в защиту прав 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований либо 
неопределенного круга лиц, должно быть дополнительно указано, в чем конкретно 
заключаются их интересы, и какое право нарушено, а также должна иметься ссылка на 
нормативный акт, подлежащий применению по данному делу. (Всем другим лицам, которые 
обращаются в суд общей юрисдикции с исковым заявлением, ссылаться на подлежащий 
применению закон не требуется. Достаточно указания на то субъективное право, которое, по 
мнению истца, было нарушено ответчиком.) При обращении прокурора в суд в защиту прав 
гражданина, в исковом заявлении должно содержаться обоснование невозможности 
предъявления иска самим гражданином. 

Заявление подписывается истцом либо его представителем - в последнем случае к 
исковому заявлению прилагается доверенность или иной документ, подтверждающий 
полномочия представителя на совершение данного процессуального действия. К исковому 
заявлению также прилагаются его копии в соответствии с числом ответчиков и третьих лиц, 
расчет оспариваемой денежной суммы, документы, подтверждающие доводы истца с копиями 
по числу ответчиков и третьих лиц, а также оригинал документа об уплате госпошлины. Если 
тяжелое финансовое положение не позволяет истцу оплатить пошлину, то он должен 
приложить к исковому заявлению ходатайство об уменьшении, отсрочке, рассрочке либо 
освобождении от уплаты госпошлины. 

Однако требования к порядку обращения в суд не ограничиваются выполнением 

требований, предъявляемых законом к форме и содержанию искового заявления. Для того 
чтобы дело было принято к производству, истец должен подать исковое заявление по 
надлежащей подсудности; соблюсти до обращения в суд установленный законом или 
договором досудебный порядок урегулирования спора; данное заявление должно быть подано 
дееспособным лицом и подписано управомоченным субъектом; в производстве этого или 
другого суда, либо третейского суда не должно слушаться тождественное дело; и, наконец, до 
вынесения определения о принятии искового заявления к производству суда от истца не должно 
поступить ходатайства о возвращении поданного им иска. 

Контрольные вопросы: 
1. Предъявление иска.  



2. Возвращение искового заявления. 
3. Оставление искового заявления без движения.  
4. Принятие искового заявления. Материально-правовые и процессуальные последствия 

возбуждения гражданского дела. 
5. Порядок предъявления иска и последствия его несоблюдения. 
6. Исковое заявление и требования, предъявляемые к нему. 
7. Порядок устранения недостатков искового заявления. 
8. Возвращение искового заявления. Отказ в принятии искового заявления. 
9. Правовые последствия возбуждения гражданского дела. 
 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11. 
Тема 11. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
порядок подготовки дела к судебному разбирательству. 

Студент должен иметь представление о процессуальных действиях лиц, участвующих в 
деле по подготовки дела к судебному разбирательству.  

Теоретическая часть: 
Целью данной стадии является обеспечение своевременного и правильного 

рассмотрения и разрешения гражданского дела. Данная стадия является самостоятельной и 
обязательной стадией гражданского процесса по всем категориям гражданских дел. 

Хочется отметить то обстоятельство, что данная стадия процесса стала обязательной для 
суда только с ноября 1995г., с момента внесения соответствующих изменений в ГПК РФ 1964г. 
До этого момента подготовка дела производилась только по усмотрению суда по наиболее 
сложным делам. Отсутствие в законе требования об обязательном характере стадии подготовки 
привело к тому, что нарушение служебных сроков рассмотрения гражданских дел стало нормой 
правоприменительной деятельности в судах. Данное обстоятельство не способствовало 
повышению эффективности правосудия по гражданским делам и снижало уровень доверия 
граждан к судебной форме защиты гражданских прав. Все это послужило причиной принятия 
законодателем нормативного положения об обязательности стадии подготовки по всем 
гражданским делам, независимо от их сложности. 
Задачами стадии подготовки дела к судебному разбирательству являются: 

- Уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела (т.е. 
определения предмета доказывания по делу); 

- Определение характера правоотношений сторон и закона, которым следует 
руководствоваться при рассмотрении и разрешении дела; 

- Разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников процесса; 
- Представление участвующими в деле лицами необходимых доказательств, в 

подтверждение их утверждений и возражений по делу. 
- ГПК РФ 2002г., подчеркивая важность и предпочтительность урегулирования спора без 

государственного принуждения, указывает на такую задачу стадии подготовки, как 
примирение сторон.  

- Кодексом предусмотрен круг тех процессуальных действий, которые вправе совершать 
на стадии подготовки стороны и их представители (ст. 149 ГПК РФ), и те действия, 
которые совершает на данной стадии процесса судья (Ст. 150 ГПК РФ).  

Так, в соответствии со ст. 149 ГПК РФ, истец или его представитель: 
- передает ответчику копии доказательств, обосновывающих основания его иска; 
- заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может 

получить самостоятельно. 
Ответчик или его представитель: 

- уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований; 
- представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме 



относительно исковых требований; 
- 3) передает истцу или его представителю и судье 

доказательства, обосновывающие возражения относительно иска; 
- 4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не 

может получить самостоятельно. Действия, которые совершает судья в процессе 
подготовки дела к 

судебному разбирательству, перечислены в 150 статье ГПК РФ. Суд: 
- разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности; 
- опрашивает истца или его представителя по существу заявленных требований и 

предлагает, если это необходимо, представить дополнительные доказательства в 
определенный срок; 

- опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются возражения 
относительно иска и какими доказательствами эти возражения могут быть 
подтверждены; 

- разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без 
самостоятельных требований относительно предмета спора, а также разрешает вопросы 
о замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении исковых требований; 

- принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе по 
результатам проведения в порядке, установленном федеральным законом, процедуры 
медиации, которую стороны вправе проводить на любой стадии судебного 
разбирательства, и разъясняет сторонам их право обратиться за разрешением спора в 
третейский суд и последствия таких действий (п. 5 в ред. Федерального закона от 
27.07.2010 N 194-ФЗ). 

- разрешает вопрос о переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного производства 
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 02.03.2016 N 45-ФЗ). 

- извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в его исходе 
граждан или организации; 

- разрешает вопрос о вызове свидетелей; 
- назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а также разрешает вопрос о 

привлечении к участию в процессе специалиста, переводчика; 
- по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей истребует 

от организаций или граждан доказательства, которые стороны или их представители не 
могут получить самостоятельно; 

- в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извещением лиц, участвующих в 
деле, осмотр на месте письменных и вещественных доказательств; 

- направляет судебные поручения; 
- принимает меры по обеспечению иска; 
- разрешает вопрос о проведении предварительного судебного заседания, его времени и 

месте. 
В процессе подготовки судья направляет или вручает ответчику копию заявления, с 

приложенными к нему документами, и предлагает ему представить доказательства в 
обоснование своих возражений. При этом ответчику разъясняется, что непредставление им 
доказательств и возражений в установленный срок не препятствует рассмотрению дела по 
доказательствам, предоставленным противоположной стороной. 

Объем подготовки и характер совершаемых судьей действий зависит от обстоятельств и 
сложности конкретного дела, причем судья вправе совершать не только те действия, которые 
прямо указаны в ч.1 ст. 150 ГПК РФ, но также другие необходимые для надлежащей 
подготовки дела к судебному разбирательству процессуальные действия. 

Данная стадия процесса осуществляется единолично судьей, независимо от того, будет ли 
в дальнейшем дело рассматриваться судом единолично или коллегиально. 

В соответствии со ст. 147 ГПК РФ, судья обязан вынести определение о подготовке дела к 



судебному разбирательству с указанием на те действия, которые надлежит совершить 
участвующим в деле лицам для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела, 
а также с указанием на сроки совершения подготовительных действий. 

Данное определение не может быть обжаловано, поскольку не преграждает возможности 
дальнейшего движения дела. 

ГПК РФ не устанавливает срока, в течение которого должна быть осуществлена 
подготовка дела к судебному разбирательству. Продолжительность подготовки определяет сам 
судья с учетом положений 154 статьи ГПК РФ, которая гласит, что гражданские дела 
рассматриваются и разрешаются судом до истечения 2-х месяцев со дня поступления заявления 
в суд, а мировым судьей - до истечения месяца со дня принятия заявления к производству. Дела 
о восстановлении на работе и взыскании алиментов рассматриваются и разрешаются до 
истечения месяца. По отдельным категориям дел федеральными законами могут быть 
установлены сокращенные сроки их рассмотрения. Таким образом, установленный в 154 статье 
ГПК РФ срок определяет общую продолжительность двух стадий процесса - стадии подготовки 
и стадии судебного разбирательства гражданских дел. 

Контрольные вопросы: 
1. Значение стадии подготовки дел к судебному разбирательству и ее задачи 

2. Процессуальные действия по подготовке дела к судебному разбирательству. 
Предварительное судебное заседание. 

3. Судебные извещения и вызовы 

4. Обязательность подготовки дела к судебному разбирательству. 
5. Действия суда и сторон на стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 
6. Основания проведения предварительного слушания дела. 
7. Извещения и вызовы в суд. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12. 
Тема 12. Судебное разбирательство, постановление суда первой инстанции. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
процедуру судебного разбирательства гражданского дела. 

Студент должен иметь представление о стадиях судебного разбирательства гражданского 
дела, порядке приостановления, отложения и окончания дела без вынесения судебного 
решения. 

Теоретическая часть: 
Судебное разбирательство - стадия гражданского судопроизводства, цель которой 

заключается в рассмотрении и разрешении судом первой инстанции гражданского дела. 
Процессуальное законодательство устанавливает строгий порядок рассмотрения и разрешения 
гражданских дел. Надлежащему порядку в судебном заседании не должны мешать действия 
граждан, присутствующих в зале заседания и осуществляющих разрешенные судом кино - и 
фотосъемку, видеозапись, трансляцию судебного заседания по радио, телевидению и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эти действия могут быть 
ограничены судом во времени и должны осуществляться на указанных судом местах в зале 
судебного заседания и с учетом мнения лиц, участвующих в деле (часть 4 в ред. Федерального 
закона от 29.07.2017. N 223-ФЗ). Последовательность процессуальных действий является одним 
из условий законного и обоснованного решения по делу. 

На стадии судебного разбирательства: 
- в полной мере реализуются все принципы гражданского процессуального 

права; 
- устанавливаются фактические обстоятельства, имеющие значение для дела; 
- определяются права, обязанности и значимые интересы 

заинтересованных лиц; 
- именем РФ выносится решение суда, которое разрешает дело по существу. 

Главная обязанность суда первой инстанции в судебном разбирательстве - надлежащим 



образом осуществить правосудие по гражданскому делу. Но такая деятельность не может 
существовать вне процессуальной формы. Поэтому судебное заседание - это лишь форма 
судебного разбирательства. Об этом свидетельствуют положения гражданского 
процессуального законодательства относительно возможности рассмотрения одного 
гражданского дела в рамках нескольких судебных заседаний. Рассмотрение дела по существу, а 
также судами апелляционной, кассационной, надзорной инстанции и заявление о пересмотре по 
вновь открывшимся или новым обстоятельствам осуществляется в судебном заседании. 
Судебное заседание проводится и для разрешения некоторых процессуальных вопросов, не 
связанных с рассмотрением дела по существу. 

Судебное заседание состоит из: 
- подготовительной части; 
- рассмотрения дела по существу; 
- судебных прений; 
- вынесения и оглашения решения. 

Судья в назначенное время входит в зал судебного заседания, после чего 
председательствующий просит всех садиться, объявляет заседание открытым и сообщает, какое 
дело подлежит рассмотрению в данном судебном заседании. Затем секретарь судебного 
заседания докладывает результата проверки явки вызванных по делу участников процесса. В 
отношении не явившихся лиц секретарь докладывает о том, был ли соблюден порядок 
извещения и вручения повесток. Затем, председательствующий устанавливает личность 
явившихся, проверяет полномочия должностных лиц и их представителей. В случае, если в 
производстве принимает участие лицо, не владеющее языком судопроизводства, 
председательствующий выясняет, явился ли переводчик, разъясняет переводчику его права и 
обязанности, предупреждает переводчика об ответственности за заведомо неправильный 
перевод. Затем председательствующий удаляет свидетелей из зала судебного заседания. Также 
принимаются меры, чтобы допрошенные свидетели не общались с недопрошенными. После 
удаления свидетелей из зала судебного заседания председательствующий объявляет состав 
суда, информирует, кто участвует в судебном заседании в качестве прокурора, секретаря, 
представителей сторон и третьих лиц, эксперта, специалиста и разъясняет лицам, участвующим 
в деле право заявить отводы и самоотводы. Если ходатайств не последовало или суд их не 
удовлетворил, председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и 
обязанности. Далее председательствующий выслушивает и рассматривает ходатайства по 
вопросам, связанным с рассмотрением и разрешением дела (ст. 167, 168, абзац 7, 8 ст. 222, ст. 
233 ГПК РФ). 

Подготовительная часть заканчивается тем, что председательствующий разъясняет 
эксперту, специалисту их права и обязанности, предупреждает эксперта об уголовной 
ответственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем берется подписка, приобщаемая к 
протоколу. Рассмотрение дела по существу начинается с доклада председательствующего или 
кого-либо из судей, если дело рассматривается коллегиально. В докладе содержится требование 
истца, возражения ответчика и обоснования всех требований и возражений, имеющихся в деле 
на момент доклада, т.е. отражаются итоги процессуальной деятельности судьи и других 
участников процесса при возбуждении дела и его подготовки к судебному разбирательству. 
Судья выясняет, поддерживает ли истец свои требования, признает ли ответчик требования 
истца, не желают ли они заключить мировое соглашение или провести процедуру медиации (в 
ред. Федерального закона от 27.07.2010 N 194 - ФЗ). 

Исследование вещественных доказательств осуществляется посредством осмотра и 
предъявления их лицам, участвующим в деле, их представителям, а также в случае 
необходимости свидетелям, экспертам, специалистам. Исследование аудио- или видеозаписи 
осуществляется посредством прослушивания или просмотра, причем воспроизведение записи 
возможно либо в зале судебного заседания, либо в специально оборудованном для этого 
помещении. В ст. 186 ГПК РФ предусмотрена возможность лицам, участвующим в деле, их 
представителям заявить о подложности доказательств. Заявление о подложности доказательств 
рассматривается судом по правилам ст. 166 ГПК РФ. Суд может для проверки данного 



заявления назначить экспертизу или предложить сторонам представить иные доказательства. В 
случае, если по делу проводилась экспертиза, то после всех имеющихся доказательств 
заключение эксперта также исследуется судом. Заключение эксперта подлежит также 
оглашению. В необходимых случаях при осмотре письменных или вещественных 
доказательств, воспроизведении аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, допросе 
свидетелей, принятии мер по обеспечению доказательств суд может привлекать специалистов 
для получения консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической помощи 
(фотографирования, составления планов и схем, отбора образцов для экспертизы, оценки 
имущества). Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано явиться в суд, отвечать на 
поставленные судом вопросы, давать в устной или письменной форме консультации и 
пояснения, при необходимости оказывать суду техническую помощь. Консультации и 
пояснения специалиста могут быть получены путем использования систем видеоконференц-

связи в порядке, установленном статьей 155.1 настоящего Кодекса (в ред. Федерального закона 
от 26.04.2013 N 66-ФЗ). Специалист дает суду консультацию в устной или письменной форме, 
исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований, назначаемых 
на основании определения суда. Консультация специалиста, данная в письменной форме, 
оглашается в судебном заседании и приобщается к делу. Консультации и пояснения 
специалиста, данные в устной форме, заносятся в протокол судебного заседания. В целях 
разъяснения и дополнения консультации специалисту могут быть заданы вопросы. Первым 
задает вопросы лицо, по заявлению которого был привлечен специалист, представитель этого 
лица, а затем задают вопросы другие лица, участвующие в деле, их представители. 
Специалисту, привлеченному по инициативе суда, первым задает вопросы истец, его 
представитель. Судьи вправе задавать вопросы специалисту в любой момент его допроса. 

Дела в судах первой инстанции рассматриваются судьями единолично. В случаях, 
предусмотренных федеральным законом, дела в судах первой инстанции рассматриваются 
коллегиально в составе трех профессиональных судей. Рассмотрение дел в апелляционном 
порядке, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 ст. 7ГПК РФ, осуществляется 
судом в составе судьи-председательствующего и двух судей. Рассмотрение дел в кассационном 
и надзорном порядке осуществляется судом в составе судьи - председательствующего и не 
менее двух судей. Состав суда для рассмотрения конкретного дела формируется с учетом 
нагрузки и специализации судей в порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, 
заинтересованных в исходе судебного разбирательства, в том числе с использованием 
автоматизированной информационной системы. 

Вопросы, возникающие при рассмотрении дела судом в коллегиальном составе, 
разрешаются судьями большинством голосов. Никто из судей не вправе воздержаться от 
голосования. Председательствующий голосует последним. Судья, не согласный с мнением 
большинства, может изложить в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к 
делу, но при объявлении принятого по делу решения суда не оглашается. 

Контрольные вопросы:  
1. Судебное разбирательство, его составные части. Отложение разбирательства дела. 
2. Приостановление производства по делу. Оставление заявления без рассмотрения 

3. Окончание судебного разбирательства без вынесения судебного решения. 
4. Прекращение производства по делу. 
5. Постановление суда первой инстанции: понятие, виды. 
6. Судебное решение: сущность, содержание, исправление недостатков. Части судебного 

решения. 
7. Протокол (обязанность ведения, содержание) Замечания на протокол. 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13. 
Тема 13. Виды судебных постановлений. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
понятие и виды судебных постановлений. 

Студент должен иметь представление о понятии и видах судебных постановлений.  

Теоретическая часть: 
Постановление суда первой инстанции представляет собой индивидуально-

конкретный процессуальный акт, который принимается судом общей юрисдикции на основе 
действующего законодательства в результате осуществления правосудия по гражданским делам 
в письменной форме, носящий государственно-властный и обязательный для всех характер. 
Под постановлением суда первой инстанции понимаются все выраженные в письменной форме 
волеизъявления суда как органа государственной власти. Эти постановления делятся на три 
группы: решения и определения, судебный приказ. В ст. 13 ГПК РФ перечислены все виды 
постановлений, принимаемых судом общей юрисдикции при разрешении и рассмотрении им 
дел в порядке гражданского судопроизводства. В юридической учебной литературе 
традиционно выделяется два вида постановлений суда первой инстанции: решение и 
определение. Вместе с тем в настоящее время в законодательстве как судебное постановление 
также выделяется и судебный приказ, о чем свидетельствуют нормативные положения ГПК РФ 
(ч. 1 ст. 13 ГПК РФ). Судебное решение выносится после разбирательства дела по существу и 
представляет собой акт реализации судебной власти. Оно выносится именем Российской 
Федерации, что подтверждает его властный характер. С вынесением решения завершается 
судопроизводство в суде первой инстанции и ликвидируется спор, существующий между 
сторонами. Решение суда обязательно для всех и подлежит обязательному исполнению и 
соблюдению. 

Определение суда первой инстанции - это постановление суда первой инстанции или 
судьи, которым дело не разрешается по существу (ч. 1 ст. 224 ГПК РФ). Определением 
разрешаются разнообразные, отдельные процессуальные вопросы, которые возникают на 
различных стадиях гражданского судопроизводства, например, определение о подготовке дела, 
определение о судебном поручении, определение о приостановлении производства по делу, 
определение об отложении разбирательства дела и др. Определением не завершается судебное 
разбирательство, за исключением вынесения определения о прекращении производства по делу 
и определения об оставлении заявления без рассмотрения. Эти два случая вынесения 
определения имеют место при окончании судебного разбирательства, но без принятия 
судебного решения, так как в этих случаях процесс заканчивается без разрешения дела по 
существу, следовательно, нет и оснований для вынесения судебного решения. Таким образом, 
определение как постановление суда первой инстанции не затрагивает существа 
рассматриваемого дела. 

Судебный приказ - судебное постановление, вынесенное судьей единолично на 
основании заявления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества 
от должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 настоящего Кодекса, если размер 
денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего 
истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей (часть 1 в ред. Федерального закона от 
02.03.2016 N 45-ФЗ). 

Судебное решение - это акт органа, осуществляющего правосудие, причем не просто 
акт суда, это процессуальный акт, которым завершается рассмотрение дела по существу. 
Судебное решение выносится именем Российской Федерации. Судебное решение выносится 
судом при завершении судебного разбирательства по всем трем видам судопроизводства: 
исковому, особому производству и производству. Значение судебного решения, прежде всего, в 
том, что им разрешается рассмотренное гражданское дело. Судебное решение в этом плане 
восстанавливает нарушенные права, конкретизирует права и обязанности сторон. 

Значение судебного решения обусловлено также следующими задачами 
судопроизводства: укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонарушений и 



формирование уважительного отношения к закону и суду. Решение суда может быть выполнено 
в форме электронного документа. При выполнении решения в форме электронного документа 
дополнительно выполняется экземпляр данного решения на бумажном носителе (абзац введен 
Федеральным законом от 23.06.2016 N 220-ФЗ). 

Решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное 
обжалование, если они не были обжалованы. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в законную силу после 
рассмотрения судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено. Если 
определением суда апелляционной инстанции отменено или изменено решение суда первой 
инстанции и принято новое решение, оно вступает в законную силу немедленно (часть 1 в ред. 
Федерального закона от 09.12.2010 N 353-ФЗ). 

Контрольные вопросы:  
1. Понятие постановлений суда первой инстанции и их виды. 
2. Сущность, значение и структура судебного решения.  
3. Законная сила судебного решения.  
4. Немедленное исполнение решения.  
5. Отсрочка и рассрочка исполнения решения, изменение способа и порядка исполнения 

решения. 
6. Определение суда первой инстанции: понятие и виды. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14. 
Тема 14. Приказное производство,  производство у мирового судьи. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
институт приказного производства. 

Студент должен иметь представление о понятии судебного приказа и о порядке его 
вынесения. 

Теоретическая часть: 
В качестве самостоятельного вида гражданского судопроизводства ГПК РФ 

предусматривает приказное производство. Глава, регламентирующая порядок и условия выдачи 
судебного приказа появилась в ГПК РСФСР только в 1995г. В ГПК РФ 2002 г. приказное 
производство регламентируется 11 главой. 

Судебный приказ представляет собой постановление судьи, вынесенное по заявлению 
кредитора о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от 
должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 настоящего Кодекса, если размер 
денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества, подлежащего 
истребованию, не превышает пятьсот тысяч рублей (часть 1 в ред. Федерального закона от 
02.03.2016 N 45 - ФЗ). Судебный приказ является одновременно 

исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для 
исполнения судебных постановлений. 

Судебный приказ имеет много общего с решением, но не является его разновидностью, 
поскольку одновременно является исполнительным документом. Взыскание по нему 
производится по истечении десятидневного срока после вынесения судебного приказа в 
порядке, установленном для исполнения судебных решений. 

Между тем сила судебного приказа иная, чем у судебного решения. Суд, вынесший 
решение, как правило, не может его отменить или изменить (исключение составляет заочное 
решение). Судебный приказ может быть отменен тем же судьей, если в течение 10 дней со дня 
его вынесения от должника поступят возражения относительно его исполнения. В случае 
отмены судебного приказа заявленное кредитором требование может быть рассмотрено в 
порядке искового производства. 

Приказное производство начинается по инициативе заинтересованного лица, которое 
называется взыскателем. Субъект, к которому адресовано требование взыскателя, называется 
должником. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/2e9407b6ca30a709c09d4ae7f907c78032524138/%23dst100572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/2e9407b6ca30a709c09d4ae7f907c78032524138/%23dst100572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194685/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/%23dst100013
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Законом предусмотрен исчерпывающий перечень требований, по которым может быть выдан 
судебный приказ: 

Судебный приказ выдается, если: 
- требование основано на нотариально удостоверенной сделке 

- требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме; 
- требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, 

неакцепте и недатировании акцепта; 
- заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное 

с установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью 
привлечения других заинтересованных лиц; 

- абзац утратил силу с 15 сентября 2015 года. - Федеральный закон от 08.03.2015 N 23-ФЗ; 
- заявлено требование о взыскании начисленных, но не выплаченных работнику заработной 

платы, сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) иных сумм, начисленных 
работнику; 

- (в ред. Федерального закона от 23.04.2012 N 35-ФЗ) 
- заявлено территориальным органом федерального органа исполнительной власти по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов и исполнению судебных актов 
и актов других органов требование о взыскании расходов, произведенных в связи с 
розыском ответчика, или должника, или ребенка; 

- заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику; 

- заявлено требование о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи; 

- заявлено требование о взыскании обязательных платежей и взносов с членов 
товарищества собственников жилья или строительного кооператива. 

Заявление о вынесении судебного приказа подается в суд по общим правилам 
территориальной подсудности. Статьей 23 ГПК РФ дела о выдаче судебного приказа отнесены 
к родовой подсудности мирового судьи. 
Заявление подается в письменной форме, в нем должно быть указано: 

1. наименование суда, в который подается заявление; 
2. наименование взыскателя и его адрес; 
3. наименование должника, и его адрес; 
4. требование взыскателя и обстоятельства, на которых оно основано, со ссылкой на 

документы, обосновывающие требования взыскателя; 
5. перечень прилагаемых документов. 

Заявление подписывается взыскателем. 
Судья может отказать в принятии поданного взыскателем заявления в случаях, 

предусмотренных для отказа в принятии и возвращении искового заявления, а также в 
следующих случаях: 

если указанное заявителем требование не может быть рассмотрено в приказном порядке, 
поскольку не подпадает под перечень, изложенный в статье 122 ГПК РФ; 

1. если к заявлению не приложены документы, подтверждающие требования 
кредитора; 

2. если заявление не оплачено госпошлиной; 
3. если место жительства или место нахождения должника находится за пределами РФ; 
4. если из представленных заявления и документов усматривается спор о праве. 
Отказ в принятии заявления оформляется определением, которое принимается судьей в 

течение трех дней со дня поступления заявления. 
Отказ в принятии заявления не препятствует предъявлению иска с тем же требованием, 



основанном на тех же фактах в общем порядке. 

Если отсутствуют основания для отказа в принятии заявления, то судья в течение пяти дней 
со дня поступления заявления от кредитора выносит судебный приказ. 

Судебный приказ выносится судьей единолично, без проведения разбирательства по делу, 
без вызова взыскателя и должника. 
Требования, предъявляемые к содержанию приказа, изложены в статье 127 ГПК РФ. 
В приказе, в частности, должно быть указано: 

- номер производства и дата вынесения приказа; 
- название суда, фамилия и инициалы судьи, вынесшего приказ; 
- наименование и адрес взыскателя; 
- 4)наименование и адрес должника; 
- 5)закон, на основании которого удовлетворено требование; 
- размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или движимого имущества, 

подлежащего истребованию, с указанием его стоимости; 
- неустойка, если таковая причитается; 
- сумма государственной пошлины, уплаченная взыскателем и подлежащая взысканию с 

должника в пользу взыскателя; 
- реквизиты банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены 

средства, подлежащие взысканию, в случае, если обращение взыскания производится на 
средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие приказного производства и судебного приказа. Требования, по которым 

выносится судебный приказ.  
2. Порядок и срок вынесения судебного приказа.  
3. Содержание судебного приказа. Выдача судебного приказа взыскателю. 
4. Отмена судебного приказа. 
5. Производство у мирового судьи. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15. 
Тема 15. Заочное решение. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
понятие и основания заочного производства. 

Студент должен иметь представление о понятии, порядке и основаниях заочного 
производства.  

Теоретическая часть: 
ГПК РФ содержит гл. 22 «Заочное производство», в которой установлены условия, 

порядок рассмотрения дела в порядке заочного производства, а также содержание, способы и 
порядок обжалования заочного решения. 

Институт заочного производства был известен российскому гражданскому процессу. Так 
в Уставе гражданского судопроизводства 1864 г. была использована французская модель 
заочного решения. Однако ГПК РСФСР 1923 г. данный институт не был воспринят, в 1995 г. 
заочное производство и заочное решение были вновь введены в российский гражданский 
процесс, и на современном же этапе он вновь восстановлен в действующем гражданском 
процессуальном законодательстве. Связано, это прежде всего с тем, что совершенствование 
судебного процесса идет по пути повышения эффективности, своевременности. Поэтому 
наряду с общим был установлен упрощенный порядок судебного разбирательства, а именно
заочное производство, при котором дело рассматривается в отсутствие ответчика.  

Следует отметить,что данный институт не нарушает принципа состязательности, 
поскольку обеспечивается информированность сторон о позиции друг друга, судебное 
заседание проводится по общим правилам, включая исследование всех доказательств, у 
ответчика сохраняется право на обжалование вынесенного в порядке заочного производства 



решения. В современных условиях институт заочного решения направлен, с одной стороны, на 
расширение судебной защиты субъективных прав граждан и организаций, свободы их 
усмотрения, а с другой на пресечение возможности злоупотребления ответчиком 
субъективными процессуальными правами и установление неблагоприятных последствий за 
злоупотребление ими. Институт заочного производства также выступает гарантией обеспечения 
прав ответчика, не явившегося в судебное заседание по уважительным причинам, 
выражающееся в отмене решения и возобновления рассмотрения дела по существу в порядке 
ст. 237-243 ГПК РФ, о чем речь пойдет далее. 

Заочное решение позволяет решить спор при уклонении ответчика от явки в суд, когда он 
не представляет ходатайства о рассмотрении дела в его отсутствие. В ч. 1 ст. 233 ГПК РФ 
предусмотрено, что в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и 
месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не 
просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке 
заочного производства. О рассмотрении дела в таком порядке суд выносит определение. 

В порядке заочного производства могут рассматриваться лишь исковые дела; при 
рассмотрении и разрешении дел, возникающим по делам особого производства, правила о 
заочном производстве не могут быть применимы, поскольку там отсутствует спор о праве. 
Таким образом, термин заочное производство относится к производству дела в суде первой 
инстанции, в судебном разбирательстве. 

Для осуществления разбирательства искового дела в порядке заочного производства 
необходимо наличие следующих оснований: 

1) неявка ответчика в судебное заседание; 
Не явиться в суд ответчик может по различным причинам. 
Так, заочное решение не будет выносится, если ответчик: 
а) не явился по причинам, признанным судом уважительными, и суд был извещен о 

причинах неявки; 
б) просил рассмотреть дело без его участия; 
в) не явился без уважительных причин по вторичному вызову 

То есть, кроме факта надлежащего извещения ответчика другим условием должна быть 
его неявка. 

2) извещение ответчика надлежащим образом о времени и месте судебного заседания; 
Суд должен иметь достоверные сведения о надлежащем извещении ответчика, и к 

материалам дела должны быть приобщены подтверждающие документы. 
Так в деле должны быть доказательства вручения повестки. Порядок вручения повестки 

определен ст. 116 ГПК РФ. Судебная повестка, адресованная гражданину, вручается ему лично 
под расписку на подлежащем возврату в суд корешке повестки. Повестка, адресованная 
организации, вручается соответствующему должностному лицу, которое расписывается в ее 
получении на корешке повестки. Если лицо, доставляющее судебную повестку, не застанет 
вызываемого в суд гражданина по месту его жительства, повестка вручается кому-либо из 
проживающих совместно с ним взрослых членов семьи с их согласия для последующего 
вручения адресату. 

Законом разрешается и доставка повестки по почте (ст. 115 ГПК РФ). 
То есть порядок надлежащего извещения о времени и месте судебного заседания, который 

предусмотрен гл. 10 ГПК РФ должен быть соблюден. 
В соответствии со ст. 114 ГПК РФ в содержание повестки должно включаться: 
1) наименование и адрес суда; 
2) указание времени и места судебного заседания; 
3) наименование адресата - лица, извещаемого или вызываемого в суд; 
4) указание, в качестве кого извещается или вызывается адресат; 
5) наименование дела, по которому осуществляется извещение или вызов адресата. 
В судебных повестках или иных судебных извещениях, адресованных лицам, 

участвующим в деле, предлагается представить в суд все имеющиеся у них доказательства по 
делу, а также указывается на последствия непредставления доказательств и неявки в суд 



извещаемых или вызываемых лиц, разъясняется обязанность сообщить суду причины неявки. 
Одновременно с судебной повесткой или иным судебным извещением, адресованными 
ответчику, судья направляет копию искового заявления, а с судебной повесткой или иным 
судебным извещением, адресованными истцу, - копию объяснений в письменной форме 
ответчика, если объяснения поступили в суд. 

3) отсутствие сообщений от ответчика о наличии уважительных причин неявки в 
судебное заседание; 

4) отсутствие просьбы от ответчика о рассмотрении дела без его участия; 
5) отсутствие возражений истца против рассмотрения дела в порядке заочного 

производства. 
Выяснение согласия истца на рассмотрение дела в заочном производстве является 

проявлением принципа диспозитивности в гражданском процессе. При выявлении согласия 
истца на рассмотрение дела в заочном производстве суду следует разъяснить ему последствия: 
невозможность изменить предмет и основание исковых требований, увеличить размер 
требований, возможность для ответчика не только кассационного обжалования заочного 
решения, но и подачи заявления о его отмене. 

В соответствии с ч. 4 ст. 233 ГПК РФ в случае изменения истцом предмета или основания 
иска либо увеличения размера исковых требований суд не вправе рассмотреть дело в порядке 
заочного производства, а должен отложить разбирательство дела. Данные действия истца 
допускаются законом только при участии в судебном заседании другой стороны процесса, а 
именно ответчика, в целях недопущения нарушений интересов противоположной стороны. 

Таким образом, закон устанавливает, что только при наличии всех перечисленных 
оснований возможно осуществление заочного производства. 

В том случае, если в деле участвует несколько ответчиков, то вынесение заочного 
решения не допускается, если в судебное заседание явился хотя бы один ответчик. 
Рассмотрение дела в порядке заочного производства будет возможно в случае неявки в 
судебное заседание всех ответчиков. 

Отсутствие согласия истца на рассмотрение дела в порядке заочного производства влечет 
за собой обязанность суда отложить разбирательство дела (ч. 3 ст. 233 ГПК РФ). Но ч. 4 ст. 167 
ГПК РФ устанавливает право суда рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, 
участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания. Если ими не 
представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки 
неуважительными. 

Таким образом, давая понятие заочному производству, можно согласиться с мнением 
М.С. Шакарян, что по действующему процессуальному законодательству заочным 
производством признается порядок рассмотрения и разрешения конкретного гражданского дела 
в случае неявки ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного 
заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении 
дела в его отсутствие, если против этого не возражает истец, с вынесением решения, 
именуемого заочным. 

Заочное производство - это рассмотрение дела судом без участия ответчика, не 
явившегося в суд, хотя он был надлежаще извещен о времени и месте судебного 
разбирательства. 

В результате заочного производства выносится заочное решение. 
Контрольные вопросы: 
1. Понятие, содержание и вступление заочного решения в законную силу. 
2. Обжалование заочного решения.  
3. Содержание заявления об отмене заочного решения. 
4. Порядок рассмотрения заявления об отмене заочного решения 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16. 
Тема 16. Особое производство. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
правовую природу особого производства. 

Студент должен иметь представление о правовой природе, порядке и видах особого 
производства.  

Теоретическая часть: 
Особое производство представляет собой самостоятельный вид гражданского 

судопроизводства по специально отнесенным к ведению суда категориям гражданских дел, 
характеризующихся отсутствием спора о праве, в котором суд, путем установления 
юридических фактов (событий, действий, состояний) осуществляет защиту законных интересов 
граждан и организаций. 

Целью особого производства является установление (констатация) судом юридического 
факта (события, действия, состояния). 

В судебном порядке происходит констатация «неочевидных» фактов, которые либо 
вообще не подлежат официальной регистрации (иждивение, безвестное отсутствие, 
фактические брачные отношения), либо не могут быть подтверждены официальными 
документами в виду утраты последних (факт родственных отношений, факты регистрации 
рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, смерти). Установление 
данных фактов происходит через суд, так как для подтверждения их существования требуется 
исследование доказательств, подтверждающих соответствующий факт. 

Особое производство характеризуется отсутствием в нем спора о праве, но не исключает 
существования «спора о юридическом факте». Так, в деле о признании лица ограниченно 
дееспособным, гражданин, в отношении которого заявители желают установить состояние 
«ограничения в дееспособности» вправе оспаривать факт того, что он злоупотребляет 
алкоголем или наркотическими средствами и ставит семью в тяжелое материальное положение. 

Дела особого производства рассматриваются по общим правилам гражданского процесса 
- по исковым правилам, но с изъятиями и дополнениями, установленными главами 27-38 ГПК 
РФ. Рассмотрение дел данной категории происходит по общим принципам гражданского 
процесса, они проходят те же стадии, на них распространяются те же требования к ведению 
протоколов, вынесению судебных решений и пр. Вместе с тем, данные дела имеют ряд 
существенных отличий в процедуре их рассмотрения: 

- В этих делах отсутствуют истец и ответчик, третьи лица. Основные участники процесса 
именуются заявитель и заинтересованные лица. 

- В данном производстве не применяются исковые средства защиты права (иск, встречный 
иск, мировое соглашение, признании иска, увеличении или уменьшении размера 
исковых требований, обеспечении иска). Дела особого производства возбуждаются 
путем подачи заявления. 

- При рассмотрении данных дел нередко участвуют прокурор, а также субъекты 46 и 47 
статей ГПК РФ. 

- В меньшей степени проявляется принцип состязательности; 
- Принцип диспозитивности действует также не в полной мере (не применяются нормы 

искового производства о мировом соглашении, 
- Если при рассмотрении дела особого производства будет установлено, что в деле 

имеется спор о праве, то суд выносит определение об оставлении иска без рассмотрения. 
В этом случае заявителю будет предложено обратиться в суд за защитой своего права в 
порядке искового производства. 

Перечень дел особого производства содержится в статье 262 ГПК РФ. К ним относятся 
дела: 

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
- об усыновлении (удочерении) ребенка; 



- о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина 
умершим; 

- 4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 
недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими 
доходами; 

- об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации); 
- о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 
- о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство); 
- утратил силу с 15 сентября 2015 года. - Федеральный закон от 08.03.2015 N 23 - ФЗ; 
- 9) о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; 
- 10) по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении; 
- 11) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. 

Данный перечень дел не носит исчерпывающего характера, поскольку согласно ч. 2 ст. 
262 ГПК РФ федеральным законом к рассмотрению в порядке особого производства могут быть 
отнесены и другие дела. 

Самой распространенной в судебной практике категорией дел особого производства 
являются дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Суд рассматривает дела об установлении: 

- факта родственных отношений; 
- факта нахождения на иждивении; 
- факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, 

смерти; 
- факта признания отцовства; 
- факта принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских 

документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния 
свидетельств) 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; 

- факта владения и пользования недвижимым имуществом; 
- факта несчастного случая; 
- факта смерти в определенное время и при определенных 

обстоятельствах в случае отказа органов записи актов гражданского состояния в 
регистрации смерти; 

В ходе подготовки дела к судебному разбирательству суд: 
- Определяет круг заинтересованных лиц по делу; 
- Извещает заявителя и заинтересованных лиц о времени и месте судебного 

заседания; 
- Предлагает заявителю представить дополнительные доказательства по делу. 

К заявлению об усыновлении ребенка из числа лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Российской Федерации, гражданами Российской Федерации, 
относящимися к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущими кочевой 
и (или) полукочевой образ жизни и не имеющими места, где они постоянно или 
преимущественно проживают, должны быть приложены документы, указанные в пунктах 1 - 5, 

7 и 8 части первой настоящей статьи, а также документы, подтверждающие ведение этими 
гражданами кочевого и (или) полукочевого образа жизни, выданные органом местного 

самоуправления соответствующего муниципального района, и документы, подтверждающие их 
регистрацию по месту жительства в одном из поселений (по выбору этих граждан), 



находящихся в муниципальном районе, в границах которого проходят маршруты кочевий этих 
граждан, по адресу местной администрации указанного поселения с учетом перечня мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденного Правительством Российской 
Федерации. 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие и сущность особого производства. 
2. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 
3. Производство по заявлениям об усыновлении (удочерении) ребенка. 
4. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. 
5. Ограничение дееспособности гражданина, признание гражданина недееспособным, 

ограничение или лишение несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права 
самостоятельно распоряжаться своими доходами. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17. 

Тема 16. Особое производство. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
порядок и виды особого производства. 

Студент должен иметь представление о правовой природе, порядке и видах особого 
производства.  

Теоретическая часть: 
По достижении шестнадцати лет работа по трудовому договору или занятие 

предпринимательской деятельностью служит основанием для признания гражданина 
полностью дееспособным (эмансипация). С согласия родителей, усыновителей или попечителей 
эмансипация производится по решению органов опеки и попечительства. При возражении кого-

либо из них вопрос об эмансипации решается судом (ст. 27 ГК РФ). Несовершеннолетний, 
достигший шестнадцати лет, вправе самостоятельно возбудить дело (процессуальная 
дееспособность). 

Заявление рассматривается судом по месту жительства заявителя с участием всех 
заинтересованных лиц, а также представителя органа опеки и попечительства и прокурора (ст. 
288 ГПК РФ). 

В случае удовлетворения просьбы об эмансипации несовершеннолетний становится 
полностью дееспособным со дня вступления решения в законную силу. 

Решение об отказе в эмансипации не препятствует новому обращению к суду, если 
несовершеннолетний впоследствии докажет свою способность разумного ведения дел. 

Бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственника или собственник которой 
неизвестен, либо вещь, от права собственности на которую собственник отказался (ст. 225 ГК 
РФ). Не следует смешивать бесхозяйное имущество с бесхозяйственно содержимым, когда 
собственник не принимает мер к сохранению имущества, представляющего определенную 
общественную ценность. Бесхозяйственно содержимое имущество изымается в установленных 
законом случаях в исковом порядке (ст. 293 ГК РФ). 

Движимое имущество признается бесхозяйным по заявлению владельца. Указав 
конкретные признаки вещи, он должен подтвердить отказ собственника от нее и вступление во 
владение ею (ст. 291 ГПК РФ). 

Суд, признав, что собственник отказался от права собственности на движимую вещь, 
принимает решение о признании движимой вещи бесхозяйной и передаче ее в собственность 
лица, вступившего во владение ею (ч. 1 ст. 293 ГПК РФ). 

Дела о признании недвижимого имущества бесхозяйным возбуждаются органом, 
уполномоченным управлять муниципальным имуществом (ст. 225 ГК РФ) по месту нахождения 
имущества. Возбуждению дела предшествует выявление и постановка на учет бесхозяйного 
имущества. Обращение к суду возможно по истечении года со дня принятия имущества на учет. 
В заявлении указывается конкретное имущество и приводятся доказательства невозможности 



установления собственника. 
В случае необходимости судья уточняет круг лиц, которые могут иметь сведения о 

собственнике, направляют запросы по месту его возможного проживания. Если в ходе 
производства собственника выявить не удалось, суд выносит решение о признании имущества 
бесхозяйным и передаче его в муниципальную собственность. Не допускается признание 
бесхозяйным имущества лиц, признанных безвестно отсутствующими или объявленных 
умершими, - над ним учреждается опека или оно переходит по наследству согласно общим 
правилам. Признание имущества бесхозяйным не лишает собственника возможности защиты 
своих прав в исковом порядке. 

Ценная бумага на предъявителя - это документ, по которому любое лицо может 
потребовать реализации выраженных в нем прав. Ордерная ценная бумага выписывается на имя 
определенного лица, которое вправе передать свои полномочия другому лицу (ст. 145 ГК РФ). 
Утрата ценной бумаги равносильна потере соответствующего права. По общему правилу 
защита интересов владельца ценной бумаги на предъявителя или ордерной в случае утраты или 
потери ее осуществляется в исковом порядке, т.е. к незаконному владельцу предъявляется 
требование о возвращении соответствующего документа или о возмещении причиненных 
убытков. 

Вызывное производство направлено на восстановление прав только по утраченным или 
пришедшим в негодность и потерявшим вследствие этого силу ценным бумагам на 
предъявителя (например, сберегательным книжкам на предъявителя), а также ордерным 
ценным бумагам (ст. 148 ГК РФ). 

Основанием обращения к суду служит утрата или порча документа, вследствие чего 
кредитное учреждение отказывается производить операции по ценной бумаге на предъявителя. 
Следует уточнить, что отказ от платежа по ценной бумаге или ордерной ценной бумаге на 
предъявителя нельзя считать спором о праве. Требование по существу не оспаривается, отказ 
является только следствием нарушения вкладчиком установленной формы подтверждения и 
реализации своих прав. 

Подсудность дела определяется местом нахождения кредитного учреждения, выдавшего 
документ (ст. 294 ГПК РФ). Помимо обычных реквизитов в заявлении указываются 
отличительные признаки утраченного документа, наименование учреждения, выдавшего 
документ, обстоятельства утраты или его порчи (ст. 295 ГПК РФ). 

Особенностью предварительной подготовки по данной категории дел служит запрещение 
кредитному учреждению производить выдачу платежей по утраченному документу (ст. 296 
ГПК РФ). Одновременно суд обязывает заявителя опубликовать в местном периодическом 
печатном издании за его счет сведения, которые должны содержать: 

1. наименование суда, в который поступило заявление об утрате документа; 
2. наименование лица, подавшего заявление, и его место жительства или 

место нахождения; 
3. наименование и признаки документа; 
4. предложение держателю документа, об утрате которого заявлено, в течение трех месяцев 

со дня опубликования подать в суд заявление о своих правах на этот документ. 
Восстановление утраченного судебного производства, прекращенного или разрешенного 

судом, производится по заявлениям лиц, участвующих в деле. Заявление подается в суд, 
рассматривавший дело. В заявлении указывается наименование дела, процессуальное 
отношение в нем заявителя, участника процесса, их адреса, обстоятельства утраты 
производства, место нахождения копий процессуальных документов. Указывается также 
содержание необходимых документов и цель восстановления их. Если цель не имеет правового 
значения, заявление рассмотрению не подлежит (ст. 315 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 316 ГПК РФ судебное производство, утраченное до рассмотрения 
дела по существу, не подлежит восстановлению. Истец в этом случае вправе предъявить новый 
иск. В определении суда о возбуждении дела по новому иску, в связи с утратой судебного 
производства данное обстоятельство должно быть обязательно отражено. 

При рассмотрении дела по новому иску суд использует сохранившиеся части судебного 



производства, документы, выданные гражданам, организациям из дела до утраты производства, 
копии этих документов, другие документы, имеющие отношение к делу. 

Суд может допросить в качестве свидетелей лиц, присутствовавших при совершении 
процессуальных действий, в необходимых случаях судей, рассматривавших дело, по которому 
утрачено производство, а также лиц, исполнявших решение суда. 

Контрольные вопросы: 
1. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным. 
2. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права муниципальной 

собственности на бесхозяйную недвижимую вещь. 
3. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным 

ценным бумагам (вызывное производство). 
4. Рассмотрение дел о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского 

состояния. 
5. Рассмотрение заявлений о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их 

совершении. 
6. Восстановление утраченного судебного производства. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18. 

Тема 17. Пересмотр судебных решений, не вступивших в законную силу  

 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
правовую природу и порядок апелляционного производства. 

Студент должен иметь представление о правовой природе и порядке рассмотрения дела в 
суде апелляционной инстанции.  

Теоретическая часть: 
Реформа апелляционного производства коснулась нескольких моментов: собственно 

унификации процедур проверки не вступивших в законную силу судебных постановлений; 
расширения круга субъектов, наделенных правом подачи апелляционной жалобы; увеличения 
сроков для подачи апелляционной жалобы (представления); изменения правил представления 
новых доказательств и пределов рассмотрения дела в апелляционной инстанции и некоторых 
других. 

Некоторым образцом для сравнения может выступать и апелляционное производство в 
арбитражном процессе, контуры которого во многом совпадают с новым апелляционном 
производством в гражданском процессе. 
Объектами апелляционного обжалования являются все не вступившие в законную силу 
судебные акты, принятые судами, рассматривающими дела по первой инстанции. Таким 
образом, установлен единый порядок пересмотра всех судебных актов во второй инстанции. 
Расширение объектов апелляционного обжалования потребовало реформирования системы 
судов, осуществляющих их пересмотр. Изменения не коснулись апелляционной инстанции по 
отношению к решениям, принятым мировыми судьями, - как и прежде, апелляционной 
инстанцией для них являются районные суды. По отношению к решениям, принятым 
районными судами, апелляционной инстанцией стала судебная коллегия суда республики, 
области, края, города федерального значения, автономной области, автономного 
округа. Решения, принятые судебной коллегией суда республики, области, края, города 

федерального значения, автономной области, автономного округа по первой инстанции, 
пересматриваются в апелляционном порядке Судебной коллегией Верховного Суда РФ, а для 
апелляционного пересмотра решений, принятых Верховным Судом РФ в качестве суда первой 
инстанции, создается новая инстанция - Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ взамен 
существовавшей ранее Кассационной коллегии Верховного Суда РФ. Таким образом, 
апелляционные жалобы, представления рассматриваются: 

Апелляционные жалобы, представления рассматриваются: 
- районным судом - на решения мировых судей; 



- верховным судом республики, краевым, областным судом, судом города 
федерального значения, судом автономной области, судом автономного округа, 
окружным (флотским) военным судом - на решения районных судов, решения 
гарнизонных военных судов; 

- апелляционным судом общей юрисдикции - на решения верховных судов республик, 
краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной 
области, судов автономных округов, принятые ими по первой инстанции; 

- апелляционным военным судом - на решения окружных (флотских) военных судов, 
принятые ими по первой инстанции; 

- Апелляционной коллегией Верховного Суда Российской Федерации - на решения 
Верховного Суда Российской Федерации, принятые по первой инстанции. 

В соответствии с частью 2 ст. 320 ГПК РФ право апелляционного обжалования 
принадлежит сторонам и другим лицам, участвующим в деле. Новеллой является наделение 
правом на подачу апелляционной жалобы лиц, которые не были привлечены к участию в деле и 
вопрос о правах и обязанностях которых был разрешен судом (ч. 3 ст. 320 ГПК РФ). Прежняя 
редакция ГПК РФ такого права лицам, не привлеченным к участию в деле, не предоставляла. 
Данные изменения отражают позицию Конституционного Суда РФ, выраженную в 
Постановлении от 21 апреля 2010 г. N - 10 указавшего на неконституционность норм ГПК РФ в 
той мере, в какой они не предоставляют лицам, о правах и обязанностях которых принято 
решение без привлечения этих лиц к участию в деле, право обжалования судебного решения. 

Существенным недостатком указанных изменений является то, что процессуальный 
статус лица, не привлеченного к участию в деле, но обжаловавшего судебный акт в рамках 
рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, остался неопределенным. Глава 4 ГПК РФ 
не называет лиц, не привлеченных к участию в деле, о чьих правах и обязанностях принят 
судебный акт в составе лиц, участвующих в деле. Не учитывает возможность появления нового 
субъекта процессуальных отношений и часть 6 ст. 327 ГПК РФ, запрещающая изменение 
субъектного состава лиц, участвующих в деле в ходе производства в суде апелляционной 
инстанции. При таких обстоятельствах не представляется возможным установить объем прав и 
обязанностей новых субъектов апелляционного обжалования, и данный вопрос, очевидно, 
требует законодательного решения. 

Под решением суда понимается судебное постановление, которым требования сторон 
разрешаются по существу. В апелляционном порядке, т.е. до вступления решения в законную 
силу, могут быть обжалованы как обычные, так и заочные решения (если в отношении 
последних истек срок на их обжалование в установленном гл. 22 ГПК РФ специальном 
порядке), а также дополнительное решение суда. В то же время не предусматривается нормами 
ГПК РФ возможность обжалования в апелляционном порядке судебных приказов, поскольку, 
по смыслу закона, они вступают в законную силу после истечения срока на представление 
должником возражений относительно его исполнения (ст. 130 ГПК РФ) и согласно новой 
редакции ГПК РФ могут быть обжалованы только в порядке кассационного производства. 
Решение суда первой инстанции может быть обжаловано в апелляционном порядке как 
полностью, так и в части, причем могут быть обжалованы отдельно только мотивы решения 
отдельно от его резолютивной части. Вместе с тем, поскольку решение суда вступает в 
законную силу только целиком, то обжалование части решения означает, что до окончания 
рассмотрения апелляционных жалобы, представления само решение не вступает в законную 
силу. Апелляционное производство подразумевает проверку законности и обоснованности 
решений, не вступивших в законную силу. Согласно ст. 209 ГПК РФ, решения суда вступают в 
законную силу после истечения срока на апелляционное обжалование, если они не были 
обжалованы. Срок на апелляционное обжалование решения начинает течь с момента принятия 
решения в окончательной форме. Согласно ч. 1 комментируемой статьи суд извещает лиц, 
участвующих в деле, о времени и месте судебного заседания. Лица, участвующие в деле, 
извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной 
повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, по факсимильной 
связи либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 



судебного извещения или вызова и его вручение адресату. 
Порядок доставки и вручения судебной повестки регламентируется гл. 10 ГПК РФ 

(«Судебные извещения и вызовы»). В материалах дела должны быть доказательства извещения 
лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы, представления в 
апелляционном порядке. Не извещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного 
заседания является существенным нарушением норм процессуального права. Существенное 
нарушение норм процессуального права влечет за собой отрицательные последствия, в 
частности оно является основанием для отмены или изменения судебного постановления в 
вышестоящей инстанции. В гражданском процессе суд апелляционной инстанции повторно 
рассматривает дело в судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с 
учетом некоторых особенностей. К таким особенностям относится невозможность применения 
правила о соединении и разъединении нескольких исковых требований, об изменении предмета 
или основания иска, об изменении размера исковых требований, о предъявлении встречного 
иска, о замене ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в деле третьих лиц. Часть 1 
ст. 327.1 ГПК РФ закрепила правило, предоставляющее суду апелляционной инстанции право 
исследовать и оценивать дополнительно представленные доказательства. 

Дополнительные доказательства принимаются судом апелляционной инстанции, если 
лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой 
инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными. О 
принятии новых доказательств суд апелляционной инстанции выносит определение (подробнее 
см. ст. 327.1 ГПК РФ). Дела по жалобам на судебные постановления судов первой инстанции 
рассматриваются в апелляционном порядке коллегиально, за исключением районных судов, 
которые рассматривают жалобу единолично. Указанное положение является новеллой 
гражданского процессуального права. 
До принятия Федерального закона от 9 декабря 2010 г. N 353-ФЗ «О внесении изменений в 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» гражданские дела в судах 
апелляционной инстанции рассматривались судьями единолично. Очевидно, что данное 
положение заимствовано из АПК РФ. Вопрос о достоинствах и недостатках единоличного и 
коллегиального рассмотрения дела в науке гражданского процесса всегда был предметом 
активного обсуждения. 2. В ч. ч. 2 - 5 комментируемой статьи кратко прописаны действия суда, 
рассматривающего жалобу в апелляционной инстанции. Судебным процессом руководит 
председательствующий, в качестве которого могут выступать лица, указанные в ч. 1 ст. 156 
ГПК РФ. Рассмотрение дела в апелляционном порядке осуществляется судом в составе судьи - 
председательствующего и двух судей при коллегиальном рассмотрении дела. 

Контрольные вопросы:  
1. Понятие и значение апелляционного производства. 
2. Право на апелляционное обжалование. Порядок подачи апелляционной жалобы, 

представления и принятия их мировым судьей. 
3. Порядок рассмотрения дела в апелляционной инстанции. 
4. Полномочия суда апелляционной инстанции. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19. 

Тема 18. Производство по пересмотру судебных постановлений, вступивших в 
законную силу, в кассационном порядке. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
правовую природу и порядок кассационного производства. 

Студент должен иметь представление о правовой природе и порядке рассмотрения дела 
судом кассационной инстанции.  

Теоретическая часть: 
Вступившие в законную силу судебные постановления, указанные в части второй статьи 

377 настоящего Кодекса, могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящим 
параграфом, в кассационный суд общей юрисдикции лицами, участвующими в деле, и другими 



лицами, если их права и законные интересы нарушены судебными постановлениями. 
Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в кассационный суд общей 

юрисдикции при условии, что лицами, указанными в абзаце первом настоящей части, были 
исчерпаны иные установленные настоящим Кодексом способы обжалования судебного 
постановления до дня вступления его в законную силу (введено Федеральным законом от 
28.11.2018 N 451- ФЗ). 

Кассационные жалоба, представление подаются в кассационный суд общей юрисдикции 
через суд первой инстанции. 

Суд первой инстанции обязан направить кассационные жалобу, представление вместе с 
делом в соответствующий суд кассационной инстанции в трехдневный срок со дня поступления 
жалобы в суд. 

Кассационные жалоба, представление подаются: 
1) на вступившие в законную силу судебные приказы, решения и определения районных 

судов и мировых судей, решения и определения верховных судов республик, краевых, 
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов 
автономных округов, принятые ими по первой инстанции, на апелляционные и иные 
определения районных судов, верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 
городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, 
апелляционных судов общей юрисдикции, принятые ими в качестве суда апелляционной 
инстанции, - в кассационный суд общей юрисдикции; 

2) на вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных военных судов, 
окружных (флотских) военных судов, принятые ими по первой инстанции, на апелляционные и 
иные определения окружных (флотских) военных судов, апелляционного военного суда, 
принятые ими в качестве суда апелляционной инстанции, - в кассационный военный суд. 

С представлениями о пересмотре вступивших в законную силу судебных постановлений 
вправе обращаться: 

1) Генеральный прокурор Российской Федерации и его заместители - в любой 
кассационный суд общей юрисдикции; 

2) прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные и иные 
специализированные прокуроры в пределах своей компетенции - в соответствующий 
кассационный суд общей юрисдикции. 

Срок обжалования в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу 
обжалуемого судебного постановления (ч. 1ст. 376.1 ГПК РФ в н. р.). 

Обязательным условием, при котором участники гражданского судопроизводства могут 
реализовать свое право кассационного обжалования (опротестования), является исчерпание 
иных установленных ГПК РФ способов обжалования судебного постановления до дня 
вступления его в законную силу (ч. 2 ст. 376 ГПК РФ в н. р.). Это означает, что кассационное 
обжалование возможно только по гражданским делам, прошедшим стадию апелляционного 
обжалования. Отказ от использования права апелляционного обжалования лишает участника 
гражданского процесса возможности воспользоваться и правом инициации кассационного 
пересмотра дела. Процедура кассационного обжалования в основном соответствует имевшей 
место ранее процедуре надзора по гражданским делам. Вступившие в законную силу судебные 
постановления, за исключением судебных постановлений Верховного Суда Российской 
Федерации, могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящей главой, в суд 
кассационной инстанции лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и 
законные интересы нарушены судебными постановлениями. Срок подачи кассационных 
жалобы, представления в судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации, 
пропущенный по причинам, признанным судом уважительными, может быть восстановлен 
судьей Верховного Суда Российской Федерации по заявлению лица, обратившегося с такими 
жалобой, представлением. Заявление о восстановлении пропущенного срока подачи 
кассационных жалобы, представления в судебную коллегию Верховного Суда Российской 
Федерации рассматривается судьей Верховного Суда Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном статьей 112 настоящего Кодекса, без извещения лиц, участвующих в деле. По 



результатам рассмотрения данного заявления судья Верховного Суда Российской Федерации 
выносит определение о восстановлении пропущенного срока подачи кассационных жалобы, 
представления или об отказе в его восстановлении. Председатель Верховного Суда Российской 
Федерации, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации вправе не 
согласиться с определением судьи Верховного Суда Российской Федерации, указанным в части 
второй 2 настоящей статьи, и вынести определение об отказе в восстановлении пропущенного 
срока подачи кассационных жалобы, представления или о его восстановлении. Право на 
обращение в суд кассационной инстанции с представлением о пересмотре вступивших в 
законную силу судебных постановлений, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, 
имеют должностные лица органов прокуратуры, указанные в статье 377 настоящего Кодекса. 

Согласно ст. 377 ГПК РФ в н. р. кассационные жалоба, представление подаются 
непосредственно в суд кассационной инстанции, в частности: 

- на апелляционные определения верховных судов республик, краевых, областных судов, 
судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных 
округов; на апелляционные определения районных судов; на вступившие в законную силу 
судебные приказы, решения и определения районных судов и мировых судей - 

соответственно в президиум верховного суда республики, краевого, областного суда, суда 
города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа; 

- на апелляционные определения окружных (флотских) военных судов; на вступившие в 
законную силу решения и определения гарнизонных военных судов - в президиум 
окружного (флотского) военного суда; 

- на постановления президиумов верховных судов республик, краевых, областных судов, 
судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных 
округов; на апелляционные определения верховных судов республик, краевых, областных 
судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов 
автономных округов, а также на вступившие в законную силу решения и определения 
районных судов, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения и 
определения были обжалованы в президиум соответственно верховного суда республики, 
краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, 
суда автономного округа, - в Судебные коллегии по административным и гражданским 
делам ВС РФ; 

- на постановления президиумов окружных (флотских) военных судов; на апелляционные 
определения окружных (флотских) военных судов, а так - же на вступившие в законную 
силу решения и определения гарнизонных военных судов, если указанные судебные 
постановления были обжалованы в президиум окружного (флотского) военного суда, - в 
Военную коллегию ВС РФ. 
Требования к содержанию кассационных жалобы (представления) регламентируются ст. 

378 ГПК РФ в н. р. 
Кассационная жалоба подается в суд в письменной форме. Кассационная жалоба также 

может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

Кассационные жалоба, представление должны содержать: 
- наименование суда, в который они подаются; 
- наименование лица, подающего жалобу, представление, его место жительства или 

адрес и процессуальное положение в деле; 
- наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или адрес; 
- указание на суды, рассматривавшие дело по первой и (или) апелляционной 

инстанции, и содержание принятых ими решений; 
- номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на судебные 

постановления, которые обжалуются; 
- указание на основания, по которым обжалуются судебные постановления, с 

приведением доводов, свидетельствующих о допущенных судами нарушениях со 



ссылкой на законы или иные нормативные правовые акты, обстоятельства дела; 
- просьбу лица, подающего жалобу, представление; 
- перечень прилагаемых к жалобе документов. 

Кассационные жалоба, представление могут также содержать ходатайства, номера 
телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для рассмотрения дела 
сведения. 

В кассационной жалобе лица, не привлеченного к участию в деле, должно быть указано, 
какие права или законные интересы этого лица нарушены вступившим в законную силу 
судебным постановлением. 

Кассационная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жалобу, или его 
представителем. К жалобе, поданной представителем, прилагается доверенность или другой 
документ, удостоверяющие полномочия представителя. Представление должно быть подписано 
прокурором, указанным в части третьей статьи 377 настоящего Кодекса. 

К кассационным жалобе, представлению должны быть приложены документы, 
подтверждающие направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копий этих 
кассационных жалобы, представления и приложенных к ним документов, если копии у них 
отсутствуют. 

К кассационной жалобе должны быть приложены документы, подтверждающие уплату 
государственной пошлины в установленных порядке и размере или право на получение льготы 
по уплате государственной пошлины, либо ходатайство об освобождении от уплаты 
государственной пошлины, об уменьшении ее размера или о предоставлении отсрочки, 
рассрочки ее уплаты. 

Документы, прилагаемые к кассационной жалобе, могут быть представлены в суд в 
электронном виде. Вопрос о принятии кассационных жалобы, представления к производству 
кассационного суда общей юрисдикции решается судьей единолично в пятидневный срок со 
дня их поступления с делом в суд кассационной инстанции. 

Кассационные жалоба, представление, поданные с соблюдением требований, 
установленных статьями 376 - 378 настоящего Кодекса, 
принимаются к производству кассационного суда общей юрисдикции. В случае нарушения 
указанных требований судья или оставляет кассационные жалобу, представление без движения, 
или возвращает кассационные жалобу, представление в порядке, установленном статьями 378.2 
и 379.1 настоящего Кодекса. 

О принятии кассационных жалобы, представления к производству судья выносит 
определение, которым возбуждается производство по кассационным жалобе, представлению. 

Контрольные вопросы: 
1. Право и субъекты кассационного обжалования судебных решений. 
2. Срок и порядок подачи кассационной жалобы. Содержание жалобы (представления).  
3. Рассмотрение дела судом в кассационной инстанции.  
4. Основания к отмене, изменению судебных актов. 
5. Постановление суда кассационной инстанции. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20. 

Тема 19. Производство по пересмотру судебных постановлений, вступивших в 
законную силу, в порядке надзора. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
правовую природу и порядок надзорного производства. 

Студент должен иметь представление о правовой природе и порядке рассмотрения дел 
судом надзорной инстанции.  

Теоретическая часть: 
Федеральным законом от 09.12.2010 N 353-ФЗ изменена модель пересмотра судебных 

актов судов общей юрисдикции. Интересна предложенная законодателем регламентация 
надзорного производства, изложенная в новой главе 41.1 «Производство в суде надзорной 



инстанции» ГПК РФ. Рассмотрим отличительные признаки нового надзорного производства как 
экстраординарной судебной инстанции на примере процедуры возбуждения надзорного 
производства, а также полномочия суда надзорной ин станции. 

Анализ новой главы 41.1 ГПК РФ свидетельствует о придании пересмотру судебных 
актов в порядке надзора экстраординарных признаков. Напомним, слово «экстраординарный» 
означает «чрезвычайный, необыкновенный», в свою очередь, «чрезвычайный» понимается как 
«специально для чего-нибудь назначенный, не предусмотренный обычным ходом дел». 

Рассмотрим отличительные признаки нового надзорного производства как 
экстраординарной судебной инстанции на примере процедуры возбуждения надзорного 
производства, рассмотрения надзорной жалобы, представления, а также полномочий суда 

надзорной инстанции. 
Согласно ст. 391.1 ГПК РФ объектом рассмотрения судебного надзора могут быть 

судебные акты республиканских, краевых, областных и других, приравненных к ним, судов, а 
также судебные акты ВС РФ. Вступившие в законную силу судебные акты районных судов и 
мировых судей предметом судебного надзора являться не будут. Это связано с ликвидацией 
местного надзора - президиума суда субъекта РФ, рассматривавшего надзорные жалобы, 
представления на апелляционные решения, определения районных судов и на вступившие в 
законную силу судебные приказы, решения, определения районных судов и мировых судей. 
Данное ограничение связано с созданием обновленных институтов апелляционного и 
кассационного производства. Таким образом, устраняется так называемая множественность 
надзорных инстанций, единственной надзорной инстанцией останется Президиум ВС РФ. 
Следует заметить, что формулировка ст. 387 ГПК РФ в прежней редакции, содержащая 
основания изменения или отмены судебных постановлений в порядке надзора, фактически 
останется прежней, но уже в рамках главы, регулирующей кассационное производство. 
Следовательно, ошибочно предполагать, что невозможность оспаривать напрямую судебный 
акт в суд надзорной инстанции, не пройдя при этом последовательно апелляцию и кассацию, 
будет являться нарушением права граждан на судебную защиту. 
Согласно ст. 391.2 ГПК РФ судебные постановления, указанные в ч. 2 ст. 391.1 ГПК РФ, могут 
быть обжалованы в порядке надзора в течение трех месяцев со дня их вступления в законную 
силу (в прежней редакции ГПК РФ - в течение шести месяцев. Сроки предварительного и 
основного (в судебном заседании) этапов надзорного производства остались прежними: до двух 
и трех месяцев для предварительного этапа (в зависимости от факта истребования дела) и до 
двух месяцев для основного этапа со дня вынесения определения о передаче надзорной жалобы, 
представления. 

Таким образом, сохранилась дифференциация сроков предварительного этапа в 
зависимости от истребования дела. Представляется, что данное обстоятельство сохранило 
достаточно значительные процессуальные сроки для этой стадии судебного надзора. Коренным 
образом пересмотрены основания для изменения или отмены судебных постановлений в 
порядке надзора. Согласно ст. 391.9 ГПК РФ обжалуемый судебный акт должен быть изменен 
или отменен, если: 

- нарушает права и свободы, гарантированные Конституцией РФ или общепризнанными 
принципами, нормами международного права, международными договорами; 

- нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные 
интересы; 

- нарушает единообразие в толковании и применении судами норм права. 
Законодатель сузил круг прав и свобод, на предмет наличия которых проверяется 

оспариваемый судебный акт - это конституционные или международные права и свободы. 
Остальные два основания остались прежними. Последнее основание - не что иное, как единство 
судебной практики. По мнению некоторых авторов, «под единством судебной практики следует 
понимать правильное и единообразное применение судами на всей территории Российской 
Федерации федерального законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел». 
Недопустимость превращения суда надзорной инстанции в обычную инстанцию по 
рассмотрению и разрешению дел, а также необходимость соблюдения баланса публичных и 



частных интересов оправдывают сужение перечня прав и свобод, которые могут быть 
нарушены и нуждаться в исключительной судебной защите судом надзорной инстанции. 
Следует согласиться с мнением, что «основания изменения или отмены судебных 
постановлений в порядке надзора, предусмотренные статьей 391.9 ГПК РФ, сходны с 
основаниями изменения или отмены судебных актов арбитражных судов. 

В порядке надзора обжалуются: - вступившие в законную силу судебные постановления, 
указанные в части второй настоящей статьи, могут быть пересмотрены в порядке надзора 
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации по жалобам лиц, участвующих в деле, и 
других лиц, если их права, свободы и законные интересы нарушены этими судебными 
постановлениями. 
В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжалуются: 

1) - 2) утратили силу. - Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ; 
3) вступившие в законную силу решения и определения Верховного Суда Российской 

Федерации, принятые им по первой инстанции, если указанные решения и определения были 
предметом апелляционного рассмотрения; 

4) определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Российской Федерации; 
5) утратил силу. - Федеральный закон от 28.11.2018 N 451- ФЗ; 
6) определения Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации и определения Судебной коллегии по делам военнослужащих 
Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в кассационном порядке. 

Право на обращение в Президиум Верховного Суда Российской Федерации с 
представлением о пересмотре судебных постановлений, указанных в части второй настоящей 
статьи, если в рассмотрении дела участвовал прокурор, имеют Генеральный прокурор 
Российской Федерации и его заместители. 

Все надзорные жалобы и представления подаются непосредственно в ВС РФ и 
рассматриваются его Президиумом. 

Срок подачи надзорной жалобы - 3 месяца со дня вступления в законную силу 
обжалуемого судебного акта. 

Требования к содержанию надзорных жалобы, представления закреплены в ст. 391.3 ГПК 
РФ. Надзорные жалоба, представление должны содержать: 

- наименование суда, в который они подаются; 
- наименование лица, подающего жалобу или представление, его место жительства или 

адрес и процессуальное положение в деле; 
- наименования других лиц, участвующих в деле, их место жительства или адрес; 
- указание на суды, рассматривавшие дело по первой, апелляционной или кассационной 

инстанции, и содержание принятых ими решений; 
- номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание на судебные постановления, 

которые обжалуются; 
- указание на основания для пересмотра судебного постановления в порядке надзора с 

приведением доводов, свидетельствующих о наличии таких оснований; 
- просьбу лица, подающего жалобу или представление. 

Контрольные вопросы:  
1. Право на обращение в суд надзорной инстанции.  
2. Субъекты и объекты права пересмотра в порядке надзора.  
3. Порядок рассмотрения дел.  
4. Полномочия суда и основания к отмене судебных постановлений. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21. 

Тема 20. Исполнительное производство. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
основания возбуждения исполнительного производства и общие правила его реализации. 



Студент должен иметь представление о процессуальном порядке возбуждения, 
реализации окончании исполнительного производства.  

Теоретическая часть: 
Исполнительное производство - совокупность процессуальных и фактических 

действий специализированного государственного органа, направленных на принудительное 
исполнение вступивших в законную силу исполнительных документов. Исполнительное 
производство рассматривается как отдельная стадия гражданского процесса, которая наступает 
только при неисполнении в добровольном порядке вступивших в законную силу решений судов 
и решений уполномоченных органов. 

Предметом регулирования является исполнительные действия, 
совершаемые ФССП самостоятельно или с участием других субъектов ИП, а также 
возникающие в ходе этого производства вопросы. 

Составляющие предмета правового регулирования 

- принудительное исполнение + сфера действия закона об ИП - не попадает добровольное 
исполнение 

- объектом принудительного исполнения могут выступать судебные акты, акты иных 
органов и должностных лиц, которые присуждают передачу какого-либо имущества 
или к совершению определенных действий/бездействий к принудительному 
исполнению подлежат акты как суда, так и несудебных органов. К судебным относятся: 
акты судов общей юрисдикции (решение, определение, приказы, постановления); акты 
арбитражных судов (определения, решения, постановления); акты иностранных и 
международных судов. К несудебным: акты третейских судов, акты международных 
коммерческих организаций, акты государственных органов и должностных лиц, 
наделенных полномочиями по привлечению к админ отв-и (ГИБДД, Налоговая, 
Пенсионный фонд), акты общественных организаций (КТС), сделки (нотариальные по 
уплате алиментов). 

- правоотношения, складывающиеся по поводу принудительного исполнения 
юрисдикционных актов, одним из субъектов всегда имеет суд пристава - исполнителя. 

В ученом мире нет единого мнения по поводу места судебного исполнительного права в 
системе российского права. Традиционно исполнительное производство рассматривали в 
качестве заключительной стадии гражданского (арбитражного) процессуального права (Осипов 
Ю.К., Зайцев И.М., Чечот Д.М., Сергун А.К.). Указанное мнение основывается, прежде, всего 
на том, что конечной целью рассмотрения дела в суде является постановление судебного 
решения, которое после вступления его в законную силу приобретает свойство исполнимости. 
Таким образом, для исполнительного производства и процессуального права характерно 
единство их конечной цели. Кроме того, эта группа авторов, в качестве аргумента в 
обоснование своей позиции указывает на такой признак, как активное участие суда в процессе 
исполнения решений (по вопросам об отложении, приостановлении и прекращении 
исполнительных действий, суд разъясняет содержание принятых им судебных актов, изменяет 
способ исполнения исполнительного документа и пр.). 

Данное мнение было преобладающим до принятия в 1997г. федеральных законов «Об 
исполнительном производстве» и «О судебных приставах», которыми была кардинально 
изменена действующая в советский период времени система исполнительного производства и 
структура органов, осуществляющих принудительное исполнение судебных актов. 

Изменения в законодательстве вызвали к жизни появление теории о самостоятельной 
роли исполнительного производства. По мнению таких авторов, как В.В. Ярков, И.В. 
Решетникова, М.К. Юков, Я.Ф. Фархтдиноф, исполнительное производство является 
самостоятельной отраслью российского права. В обоснование своей позиции, эта группа 
авторов приводит следующие доводы: 

- Исполнительное производство и гражданское (арбитражное) процессуальное право имеют 
различный предмет правового регулирования. Процессуальное право регулирует 
отношения, связанные с осуществлением правосудия по гражданским делам. Целью 
судопроизводства является разрешение спора о праве. Исполнительное производство 



регулирует отношения, связанные с принудительным исполнением исполнительных 
документов. В соответствии с ФЗ «О судебных приставах», служба судебных приставов 
организационно не подчинена судам и входит в систему исполнительных органов власти. 
Следовательно, отношения, которые возникают в процессе принудительного исполнения 
исполнительных документов относятся не к процессуальным, а к административным. 

- Различается субъектный состав отношений, возникающих в процессе осуществления 
правосудия и в процессе принудительного исполнения судебных актов. Если основным 
субъектом процессуальных отношений является суд, то основным субъектом 
исполнительных отношений является судебный пристав-исполнитель. 

И, наконец, по мнению третьей группы авторов, (проф. Подвальный) нормы 
исполнительного производства носят межотраслевой характер. Часть норм, регулирующих 
взаимоотношения судебного пристава-исполнителя с взыскателем, должником и другими 
субъектами исполнительного производства относятся к исполнительному производству, как к 
самостоятельной отрасли права; а нормы, регулирующие отношения с участием суда в процессе 
принудительного исполнения исполнительных документов (отложение, приостановление, 
прекращение исполнительных действий, поворот исполнения, обжалование действий судебного 
пристава и пр.) относятся к отрасли гражданского процессуального права или к арбитражному 
процессу. 

Правильное определение места исполнительного производства в системе российского 
права имеет важное практическое значение. Так, от правильного разрешения этого вопроса 
зависит круг тех источников, которые могут быть включены в систему законодательства об 
исполнительном производстве. 

Источниками законодательства об исполнительном производстве являются правовые 

акты, содержащие нормы права, регулирующие порядок принудительного исполнения 
исполнительных документов. 

Из содержания статьи 3 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 2 октября 2007г. 
можно сделать вывод о том, что принятие норм, определяющих порядок принудительного 
исполнения исполнительных документов, относится к исключительному ведению федеральных 
органов власти. 

Во главе системы законодательства об исполнительном производстве стоит 
Конституция РФ - основной закон нашего государства. 

В зависимости от роли субъекта в процессе осуществления исполнительных действий, 
от возможностей влияния на ход исполнительного производства, характеру заинтересованности 
в ходе принудительного исполнения исполнительных документов, все субъекты 
исполнительного производства могут быть разделены на: 

- органы принудительного исполнения; 
- лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в 

исполнительном документе; 
- суды общей юрисдикции и арбитражные суды; 
- стороны исполнительного производства 

- лица, содействующие осуществлению исполнительного производства. 
Федеральную службу судебных приставов возглавляет главный судебный пристав 

Российской Федерации - директор Федеральной службы судебных приставов. Территориальные 
органы Федеральной службы судебных приставов возглавляют главные судебные приставы 
субъектов Российской Федерации. 

Сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник. 
Взыскатель - это гражданин или организация, в пользу которой выдан исполнительный 

документ. Должник - это гражданин или организация, обязанные по исполнительному 
документу совершить определенные действия (передать денежные средства, имущество, 
исполнить иные обязанности) либо воздержаться от их совершения. 

Права и обязанности сторон исполнительного производства регламентированы статьей 50 

ФЗ «Об исполнительном производстве». Изложенный в данной статье перечень прав не носит 
исчерпывающего характера. Многие права сторон определены в других статьях закона. 



К числу лиц, содействующих осуществлению исполнительного производства, прежде 
всего, относятся представители, правовое положение которых регламентировано ст. ст. 53-57 

ФЗ «Об исполнительном производстве». 
В исполнительном производстве могут быть также задействованы переводчик (Ст.58), 

специалист (Ст.61), и понятые (Ст. 59, 60). 
Лицами, содействующими исполнительному производству, также являются хранители 

имущества (ст. 86) и специализированные организации по реализации арестованного 
имущества (ст. ст. 87, 89). 

Контрольные вопросы: 
1. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства.  
2. Обеспечение исполнения требований исполнительного документа. Добровольное 

исполнение. Розыск должника, его имущества, розыск ребенка. 
3. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов и актов других органов, изменение 

способа и порядка их исполнения.  

4. Отложение исполнительных действий.  
5. Приостановление исполнительного производства: виды и основания. Сроки 

приостановления. 
6. Окончание исполнительного производства. Формы и основания окончания 

исполнительного производства. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №22. 

Тема 21. Участие иностранных лиц в гражданском судопроизводстве. 

Цель работы: углубить и закрепить теоретические знания, полученные на лекции и в 
процессе самостоятельной работы, привить навыки устного изложения материала, изучить 
участие иностранных лиц в гражданском судопроизводстве. 

Студент должен иметь представление об основных положениях процесса рассмотрения и 
разрешения экономических споров арбитражными судами.  

Теоретическая часть: 
В соответствии со ст. 433 ГПК иностранные граждане имеют право обращаться в суды 

Российской Федерации и пользоваться гражданскими процессуальными правами наравне с 
российскими гражданами. 

К числу иностранных граждан относятся лица, находящиеся на территории Российской 
Федерации и не являющиеся ее гражданами, предъявившие доказательства о принадлежности к 
иностранному государству. 

Они так же, как и российские граждане, не могут быть ограничены в процессуальных 
правах, за исключением случаев, установленных федеральным законом РФ или 
международным договором. 

Если иностранный гражданин, находящийся на территории РФ, считает, что его права и 
охраняемые законом интересы нарушены, то он так же, как и российские граждане, вправе 
обратиться за их защитой в соответствующий орган, компетентный разрешить возникший 
вопрос (например, в суд, прокуратуру, нотариальную контору и т.п.). При обращении в суд он 
пользуется правами стороны, на него распространяются правила о соблюдении 
подведомственности и подсудности дела. Несение расходов в связи с его рассмотрением, 
судопроизводство ведутся по нормам российского процессуального законодательства. 

Наряду с иностранными гражданами такими же процессуальными правами наделены 
иностранные предприятия и организации. 

Однако в некоторых случаях их процессуальные права постановлением 
соответствующего органа (например, Правительства РФ) могут быть ограничены. Такие 
ограничения возможны в ответ на ограничения, вводимые иностранным государством для 
российских граждан и юридических лиц. 

Гражданские процессуальные права лиц без гражданства 



В силу ст. 434 лица без гражданства имеют право обращаться в суды Российской 
федерации и пользуются гражданскими процессуальными правами наравне с российскими 
гражданами. 

Лицами без гражданства признаются граждане, не являющиеся гражданами РФ и не 
предоставившие доказательств принадлежности к гражданству любого иностранного 
государства. Они полностью обладают теми же процессуальными правами и несут те же 
обязанности, что и иностранные граждане. 

Подсудность судам РФ гражданских дел по спорам, в которых участвуют 
иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, 
а также по спорам, по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей 

Статья 4341 ГПК содержит в себе правило, согласно которому подсудность судам 
Российской Федерации гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные 
граждане, лица без гражданства, иностранные предприятия и организации, а также по спорам, 
по которым хотя бы одна из сторон проживает за границей, определяется законодательством 
Российской Федерации, а в случаях, не предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, – исходя из правил подсудности, установленных Гражданским процессуальным 
кодексом России. 

Как говорилось ранее, подсудность гражданских дел зависит от того, к компетенции 
какого судебного звена отнесено рассмотрение возникших споров. Кроме того, гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации также установлена и 
территориальная подсудность, т.е. такая, которая конкретизирует, какой именно суд должен 
рассмотреть дело по существу. Независимо от того, гражданином какого государства является 
ответчик, находящийся на территории РФ иск к нему, как и к российскому гражданину, 
предъявляется по правилам, закрепленным в ст. 117 ГПК, т.е. по месту его жительства. Если же 
ответчиком выступает иностранное юридическое лицо, то иск предъявляется по месту 
нахождения его органа. В случае, если орган юридического лица находится за пределами 
Российской Федерации, иск предъявляется по месту нахождения его имущества. 

Статья 119 ГПК установила исключительную подсудность при рассмотрении дел по 
спорам о праве на строение, об освобождении имущества от ареста, об установлении порядка 
пользования земельным участком. Если такое имущество находится на территории Российской 
Федерации, то все возникшие по поводу него споры, рассматриваются судами Российской 
Федерации по месту его нахождения. 

Иски к иностранным государствам. Дипломатический иммунитет 
В соответствии с международным правом любое государство и его предствительства, 

находящиеся на территории иного государства, пользуются судебным иммунитетом, т.е. 
неподсудны судам другого государства. В силу ст. 435 ГПК предъявление иска к иностранному 
государству, его обеспечение и обращение взыскания на имущество иностранного государства, 
находящееся в Российской Федерации, могут быть допущены лишь с согласия компетентных 
органов соответствующего государства. 

Аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представители 
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 
международным договорам 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. 

По установившейся традиции согласие иностранного государства в лице его 
компетентных органов требуется отдельно на предъявление иска, отдельно на его обеспечение 



и отдельно на обращение взыскания, т.е., например, государство, дав согласие на предъявление 
иска, может не дать его на принятие обеспечительных мер. Следовательно, такое согласие 
определяется по законодательству соответствующего иностранного государства, а не по 
законам Российской Федерации. 

Судебный иммунитет международных организаций установлен федеральными законами 
РФ и международными договорами с ее участием. 

Контрольные вопросы: 
1. Участие иностранных лиц в гражданском судопроизводстве.  
2. Правила территориальной подсудности иностранных лиц в гражданском 

судопроизводстве.  
3. Альтернативная подсудность дел с участием иностранных лиц.  
4. Исключительная подсудность дел с участием иностранных лиц.  
5. Договорная подсудность дел с участием иностранных лиц.  
6. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан, лиц без гражданства. 
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