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1 Пояснительная записка 

 

Изучение дисциплины «Гражданский процесс» предполагает усвоение 

нормативного материала (Конституции РФ, Гражданского процессуального ко-

декса Российской Федерации), судебной практики, основных идей, помогающих 

понять, как работает в целом механизм судебной защиты, как осуществляется 

правосудие по гражданским делам, какие права и обязанности возложены на суд и 

других участников гражданского процесса. 

Цель изучения дисциплины: помочь обучающимся 2 курса специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения,  овладеть юридической 

грамотностью, чтобы разбираться   в судебной практики. 

Самостоятельная работа обучающихся в современных условиях является 

важнейшим фактором подготовки будущего специалиста. Самостоятельная рабо-

та развивает у обучающихся  навыки к самообразования, способность самосто-

ятельно овладеть знаниями с тем, чтобы успешно применять их в последующей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа – это процесс творческого мышления при реше-

нии какой-либо проблемы, задачи, усвоения того или иного материала независимо 

от того, происходит это в аудитории, дома или в библиотеке. Ведь студент на 

лекции не только слушает и конспектирует, но и анализирует, сопоставляет, оце-

нивает сообщенный преподавателем материал, т.е. является активным участником 

образовательного процесса.  

Самостоятельная работа  - это еще некий результат мыслительной дея-

тельности в виде написания реферата, курсовой, контрольной работы, решении 

индивидуального домашнего задания и т. д.  

В процессе обучения у обучающихся значительное место занимает 

самостоятельная работа. Её формы разнообразны: выполнение контрольной 

работы по одной из тем курса, написание реферата, конспектирование 

рекомендуемой литературы, составление тезисов и плана прочитанной 

литературы (конспекта). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- применять на практике нормы гражданско-процессуального права; 

- составлять различные виды гражданско-процессуальных документов; 

- составлять и оформлять претензионно-исковую документацию; 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций; 

знать: 

- Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- порядок судебного разбирательства, обжалования, опротестования, ис-

полнения и пересмотра решения суда; 

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- виды и порядок гражданского судопроизводства; 



3 

 

- основные стадии гражданского процесса; 

сформировать следующие общие и профессиональные компетенции (базо-

вый уровень): 

- ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

- ОК 7Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинён-

ных), результат выполнения заданий. 

- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по-вышение 

квалификации. 

- ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой ба-

зы.  

обладать профессиональными компетенциями:  

- ПК 1.1Осуществлять профессиональное толкование нормативных актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты граждан. 

- ПК 1.2.Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

- ПК 1.4.Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

- ПК 2.3.Организовывать и координировать социальную работу с от-

дельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социаль-

ной поддержке и защите. 

сформировать следующие общие и профессиональные компетенции 

(углубленный уровень): 

- ОК 1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

- ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 

- ОК 7Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинён-

ных), результат выполнения заданий. 

- ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 обладать профессиональными компетенциями:  

- ПК 1.1Осуществлять профессиональное толкование нормативных актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты граждан. 

- ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

- ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и дру-

гих социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

- ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с от-

дельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социально-

ной поддержке и защите. 

- ПК 3.1 Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оцен-

ку, используя периодические и специальные издания, справочную литера-туру, 

информационные справочно-правовые системы. 

- ПК 3.4 Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения право-

мочным органом, должностным лицом. 

- ПК 3.5 Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенси-

онного обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с ис-

пользованием информационных справочно-правовых систем. 
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2 Методические указания по оформлению и выполнению контроль-

ных работ 

 

Данные методические указания по оформлению и выполнению контроль-

ных работ ставят своей задачей  помочь обучающимся овладеть  базовыми знани-

ями, умениями и навыками в рамках изучаемой дисциплины «Гражданский про-

цесс». 

Контрольная работа выполняется по дисциплине, определенной учебным 

планом, в сроки, установленные учебным графиком. 

Контрольная работа проводятся с целью текущего контроля 

самостоятельной работы учащихся на заочной форме обучения и для 

координации их работы над учебным материалом в межсессионный период.  

Вариант контрольной работы выдает преподаватель. В случае если 

учащийся желает писать контрольную работу по проблеме близкой его 

профессиональным интересам тема может быть определена в ходе собеседования 

с преподавателем. 

К выполнению контрольной работы можно приступить только тогда, когда 

усвоен весь учебный материал курса. 

Контрольная работа выполняется строго в соответствии с вариантом. В 

противном случае она не засчитывается и возвращается для переработки в 

соответствии с данными требованиями. 

При выполнении контрольной работы должны использоваться 

компьютерные технологии. 

Требования к оформлению контрольной работы 

1 Объем контрольной работы должен содержать 10-15 листов текста. 

2 Контрольная работа должна быть выполнена на белой бумаге форма-

та А4 по ГОСТ 2.301 (210х297 мм) с одной стороны листа. 

3 Поля: левое – не менее 20 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не 

менее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

4 Отступ красной строки: 1,5 см (5 знаков). 

5 Междустрочный интервал: 1 см (одинарный). 

6 Шрифт TimesNewRoman. 

7 Размер шрифта – 14. 

8 Выравнивание по ширине, цвет - черный. 

9 Нумерация страниц: правый нижний край, начиная с 3-й страницы. 

Все страницы должны иметь сквозную нумерацию. Номер страницы 

проставляется арабскими цифрами.  

10 Для замечаний и поправок преподавателя следует оставить не менее 

одной страницы в конце для рецензии. 

11 Произвольное сокращение слов не допускается. Все заимствованные 

данные сопровождаются ссылками на источники (постраничные или концевые 

сноски с соблюдением библиографических требований). Все цитаты и ссылки на 

других авторов, использованные в работе должны быть соответствующим 

образом оформлены. Прямое цитирование «берется» в кавычки, далее в квад-
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ратных скобках идет ссылка на источник (номер источника в списке литерату-ры) 

и указывается номер страницы. Ссылки на исследователей и авторов лите-ратуры 

отмечаются указанием в квадратных скобках номера источника, в ко-торых 

раскрывается содержание материала.   

12 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис. Для дальнейшей 

детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых точка не ставится, а запись производиться с абзацного отступа, как 

показано на примере. 

Пример – 

1 _________________________________________________________. 

2 _________________________________________________________. 

-  _______________________________________________________; 

-  _______________________________________________________; 

3 _________________________________________________________. 

 

13 Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного от-

ступа. 

14 Заголовки выполняются с абзацного отступа с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. В начале заголовка помещают номер 

соответствующего раздела, подраздела, пункта. 

15 Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. 

16 Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно удвоен-

ному межстрочному расстоянию; между заголовками раздела и подраздела – 

двойному межстрочному расстоянию. 

17 Содержание и Список использованных источников, Приложения 

записывают симметрично тексту с прописной буквы. 

18 Содержание, заголовки, подзаголовки, Список использованных 

источников, Приложения выделяют полужирным начертанием. 

19 Контрольная работа должна содержать ссылки на использованные 

первоисточники. Ссылки оформляются квадратными скобками, в которых 

указывается порядковый номер первоисточника по приведенному в конце 

контрольной работы списку использованных источников. 

Пример: [7, с. 8-18]. 

20 В библиографическом списке источники группируются в порядке 

первого упоминания о них в тексте. 

21 Контрольная работа оценивается по следующим показателям 

- полнота и систематизация изложенного теоретического материала; 

- эрудированности в рассматриваемой области; 

- использование известных результатов и научных фактов в работе;  

- полнота цитируемой литературы; 

- владение научным и специальным аппаратом; 

- грамотность и логичность изложения материала;  
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- структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, спи-

сок использованных источников).  

Структура работы  

1 Титульный лист.  

2 Содержание с указанием нумерации начальных страниц каждого раз-

дела работы. Название раздела печатается заглавными буквами с указанием 

порядкового номера и названия рубрики (1 Название). 

3 Введение (актуальность выбранной темы, анализ использованных 

источников и литературы, структура и цель работы).  

4 Основная часть (делится на разделы, разделы - на подразделы).  

5 Заключение (выводы, обобщающие результаты).  

6 Список использованных источников должен включать не менее 5 

источников. 

7 Приложения (если есть). 

На титульном листе должна содержаться следующая информация: 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Заполярный государственный университет им. Н.М. Федоровского» 

Политехнический колледж 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине 

«Гражданский процесс» 

 

Специальность 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Вариант работы 

 

Выполнил: 

студент заочной формы обучения: 

фамилия, инициалы 

Шифр группы 

Дата сдачи: 

Проверил преподаватель: фамилия, инициалы 

Оценка: 

 

 

 

Год 
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3 Тематический план 

Наименование разделов и тем 

Раздел 1. Основы гражданского процесса 

Тема 1.1Предмет, метод, источники, система гражданского процессуального 

права 

Тема 1.2 Гражданские процессуальные отношения и их участники 

Тема 1.3 Подведомственность и подсудность гражданских дел 

Тема 1.4 Стороны в гражданском процессе 

Тема 1.5 Третьи лица в гражданском процессе 

Тема 1.6 Участие прокурора в гражданском процессе 

Тема 1.7 Участие в гражданском процессе государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих 

права других 

Тема 1.8 Представительство в суде 

Тема 1.9 Процессуальные сроки.  

 

Тема1.10 Судебные расходы. Судебные штрафы 

Тема 1.11 Исковое заявление. Доказательства и доказывание в 

гражданском процессе 

Раздел 2   Производство в суде первой инстанции. Исковое производство 

Тема 2.1 Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к 

судебному разбирательству 

Тема 2.2 Судебное разбирательство   

Тема 2.3 Производство суда первой инстанции 

Тема 2.4 Заочное производство. Особое производство. Обжалование и 

проверка судебных решений и определений, не вступивших в законную силу 

Раздел  3Пересмотр судебных постановлений,  

вступивших в законную силу 

 

Тема 3.1  Пересмотр судебных решений, определений в надзорном порядке 

 

Тема 3.2 Пересмотр вступивших в законную силу решений, определений и 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

Раздел 4 Исполнительное производство 

 

Тема 4.1 Исполнительное производство 

Тема 4.2 Судебные приставы 

Раздел 5 Третейские суды 

Тема 5.1 Особенности и виды третейских судов 

Тема 5.2 Порядок формирования состава, рассмотрения споров и исполнения 

решений в третейском суде 

Раздел 6 Международный гражданский процесс 
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Тема 6.1 Международные нормативно-правовые акты по вопросам 

гражданского процесса 

Тема 6.2 Иски к иностранным государствам. Международное сотрудничество 

в области гражданского судопроизводства 

Всего по дисциплине: 96 часов 
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4 Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Основы гражданского процесса 

 

Тема 1.1.Предмет, метод, источники, система гражданского процессу-

ального права 

 

Обучающийся должен 

знать: 

- предмет гражданского процессуального права; 

- метод гражданского процессуального права; 

- источники гражданского процессуального права; 

- система гражданского процессуального права. 

 

Содержание учебного материала 

Предмет, метод, источники, система гражданского процессуального права. 

Гражданские процессуальные нормы. Понятие гражданского судопроизводства 

(процесса) и его задачи источники гражданского процесса РФ. Принцы ГПП. 

 

Методические указания 

Гражданское процессуальное право представляет собой совокупность юри-

дических норм (гражданских процессуальных), регламентирующих правоприме-

нительную деятельность судов общей юрисдикции по охране и защите оспорен-

ных или нарушенных субъективных прав граждан, в том числе иностранных 

граждан, лиц без гражданства, а также организаций. 

Предмет регулирования гражданского процессуального права – те обще-

ственные отношения между судом и другими субъектами, а также действия, осу-

ществляемые в процессе гражданского судопроизводства, которые могут быть 

подвергнуты правовой регламентации. 

Метод права – это объективно существующая совокупность способов и 

приемов, с помощью которых познается предмет этой науки. 

Система гражданского процессуального права состоит из двух частей: 

Общей и Особенной. 

Общая часть – содержит в себе основные положения, институты, относя-

щиеся ко всему гражданскому судопроизводству: принципы судопроизводства и 

гарантии их реализации, правовое положение суда и лиц, участвующих в деле, 

представительство, процессуальные сроки, судебные расходы, ответственность, 

общие правила доказывания. 

Особенная часть – содержит в себе совокупность норм, регламентирую-

щих движение, развитие гражданского судопроизводства по стадиям от его воз-

буждения до вынесения и пересмотра судебного решения, а также особенности 

процесса по отдельным категориям дел . 

Гражданское судопроизводство (гражданский процесс) – определенная, 

специфичная, урегулированная гражданско-процессуальными нормами деятель-
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ность всех участников судопроизводства, в том числе и органов исполнения су-

дебных решений. 

Задачи гражданского судопроизводства определены ст. 2 ГПК РФ: 

1 Правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских 

дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных ин-

тересов. 

2 Укрепление законности и правопорядка, предупреждение правонаруше-

ний, формирование уважительного отношения к закону и суду.  Стадия процес-

са– определенная часть процесса, объединенная совокупностью процессуальных 

действий, направленных на достижение самостоятельной цели. 

Виды стадий процесса: 

- возбуждение гражданского судопроизводства; 

- подготовка дела к судебному разбирательству; 

- судебное разбирательство; 

- вынесение решения; 

- производство в суде второй инстанции; 

- производство в суде надзорной инстанции; 

- пересмотр решений и определений суда по вновь открывшимся обстоя-

тельствам. 

Гражданское судопроизводство подразделяется на следующие виды: 

- приказное; 

- исковое; 

- производство по делам, возникающим из публичных правоотношений, к 

которым относятся дела; 

- особое производство; 

- производство по делам об оспаривании решений третейских судов; 

-производство по делам, возникающим из исполнительных правоотноше-

ний – сюда относят процессуальные. 

Источники гражданского процессуального права – совокупность юридиче-

ских норм, регулирующих деятельность лиц, участвующих в гражданском судо-

производстве, а также деятельность судов общей юрисдикции и мировых судей по 

гражданским делам. 

1Верховенствующее положение занимает Конституция РФ.  

2 Гражданский процессуальный кодекс РФ. 

3Федеральные конституционные законы и федеральные законы. 

4Постановления Правительства РФ также являются источниками граждан-

ского процессуального права. 

5 Нормы международных договоров.  

Классификация принципов гражданского процессуального права. 

 По характеру нормативного источника, в котором закреплен конкретный 

принцип: 

1 конституционные принципы: 

- осуществление правосудия только судом; 

- независимость судей и подчинение их только закону; 
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- принцип несменяемости судей; 

- принцип неприкосновенности судей; 

- принцип состязательности сторон; 

- принцип равноправия перед законом и судом; 

- принцип гласности судебного разбирательства. 

2 принципы, закрепленные в ГПК РФ: 

- принцип единоличного и коллегиального рассмотрения гражданского де-

ла; 

- язык гражданского судопроизводства;  

-принцип диспозитивности; 

- сочетание устности и письменности; 

- принцип непосредственности; 

- принцип непрерывности. 

В зависимости от того, в одной или нескольких отраслях действуют соот-

ветствующие принципы: 

- межотраслевые; 

- специфические отраслевые; 

По объекту регулирования: 

- принципы организационно; 

- функциональные;  

- организационные; 

 Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Перечислить принципы судопроизводства 

2 Задачи гражданского судопроизводства 

 

Тема 1.2. Гражданские процессуальные отношения и их участники 

 

Обучающийся должен знать: 

- гражданские процессуальные отношения; 

- участники гражданские процессуальные. 

 

Содержание учебного материала 

Гражданские процессуальные отношения.Субъекты гражданских 

правоотношений и их классификация. Права и обязанности лиц, участвующих в 

деле, добросовестное ведение дела. 

 

Методические указания 

Гражданские процессуальные отношения – это урегулированные нормами 

гражданского процессуального права отношения, возникающие в производстве по 

конкретному (определенному) гражданскому делу между судом и участниками 

гражданского процесса.  
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Гражданско-процессуальные правоотношения имеют следующие особен-

ности: 

- обязательным субъектом гражданско-процессуальных правоотношений 

является суд; 

- каждый участник процесса является носителем самостоятельных прав и 

обязанностей по отношению к суду.  

Данные правоотношения носят властный характер – властность проявляет-

ся в руководящей роли суда, который является органом государственной власти и 

осуществляет принуждение по отношению к участникам.  

 Постоянное движение и развитие гражданско-процессуальных правоот-

ношений, но не их повторяемость, что коренным образом отличает процессуаль-

ные правоотношения от материальных.  

Системность гражданско-процессуальных правоотношений – в системе 

основным отношением является отношение между истцом и судом. 

 Возникают с момента возбуждения гражданского дела и прекращаются 

исполнением судебного решения, определения, постановления. 

Предметом процессуальных правоотношений является либо гражданско-

правовой, либо административно-правовой спор. 

Субъектами гражданских процессуальных правоотношений являются фи-

зические и юридические лица, наделенные законом определенными процессуаль-

ными правами и обязанностями в соответствии с их положением в деле. В зави-

симости от активности участия лиц выделяют 

1 лица, осуществляющие правосудие (к ним относятся суды первой ин-

станции, суды второй инстанции, суды надзорной инстанции, секретари судебно-

го заседания). 

2 лица, участвующие в осуществлении правосудия (истец, ответчик, заяви-

тель, заинтересованное лицо, третьи лица, заявляющие самостоятельные требова-

ния, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований, прокурор, органы 

государственной власти, органы местного самоуправления). 

3 лица, содействующие отправлению правосудия (свидетели, эксперты, 

переводчики, специалисты). 

Субъекты гражданского процессуального отношения – это участники 

гражданско-процессуального правоотношения. 

Права и обязанности лиц, участвующих в деле, добросовестное ведение 

дела: 

1 Лица, участвующие в деле, имеют особые права и обязанности, которые 

присущи только им. Права, перечисленные в ст. 35 ГПК РФ, характерны для всех 

категорий лиц, участвующих в деле. Эти права должны быть не декларативными, 

а реально обеспеченными судом.  

2 Порядок реализации права знакомиться с материалами дела, снимать ко-

пии и других прав конкретизирован Инструкцией N 36. 

3 Положения комментируемой статьи не перечисляют те обязанности, ко-

торые несут лица, участвующие в деле, указывая лишь на обязанность добросо-

вестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. 
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4Последствия злоупотребления процессуальными правами предусматри-

ваются и в уголовном законодательстве. 

5 При неисполнении процессуальных обязанностей последствия могут 

наступать в виде не только штрафов, но и других неблагоприятных последствий.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1Права  и обязанности лиц участвующих в деле. 

2 Особенности гражданско-процессуальные правоотношения. 

3 Три группы субъектов   судопроизводства. 

 

Тема 1.3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 

Обучающийся должен знать: 

- понятие подведомственности; 

- понятие подсудности. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды подведомственности. Последствия нарушения правил о 

подведомственности. Понятие подсудности, ее отличие от подведомственности. 

Виды подсудности. 

 

Методические указания 

Подведомственность – совокупность гражданско – процессуальных норм, 

которые устанавливают границы полномочий различных органов по рассмотре-

нию и разрешению юридических дел, а также порядок реализации их полномо-

чий. 

Виды подведомственности. 
1Исключительная. .. 

 2. Множественная. 

В этой связи различают следующие разновидности множественной подве-

домственности: 

 1 Альтернативная – спор правового характера быть может по закону разре-

шен не только судом, но и другим несудебным органом (в административном, но-

тариальном порядке, третейским судом). Обращение к той либо иной форме за-

щиты права зависит от усмотрения истца, заявителя, другого заинтересованного 

лица либо определяется соглашением сторон, выраженным как в отдельном доку-

менте, так и в тексте гражданскоправового договора (контракте). 

2 Договорная – определяется соглашением сторон. Например, граждане 

имеют право при заключении сделки в одном из пунктов договора зафиксировать, 

что все споры, возникающие из этого договора, будут разрешаться в конкретном 

третейском суде. Об этом же участники сделки могут совершить отдельную тре-

тейскую. запись; 

3 Условная – означает, что для определенной категории споров или иных 

правовых вопросов соблюдение предварительного внесудебного порядка их рас-
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смотрения выступает в качестве необходимого условия их подведомственности 

суду, т. е. до разбирательства судом дело должно быть рассмотрено другим орга-

ном. 

 4 Императивная – означает, что закон устанавливает строгое последова-

тельное прохождение дела по юрисдикционным органам.  Подведомственность 

дел определяется по связи исковых требований. При объединении нескольких 

связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду, а 

другие – арбитражному суду, все требования подлежат рассмотрению в суде об-

щей юрисдикции, если их разделение невозможно. 

Если возможно разделение требований, судья выносит определение о при-

нятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в 

принятии требований, подведомственных арбитражному суду.Общие правила 

определения подведомственности.  

Последствия нарушения правил о подведомственности. 

В зависимости от времени обнаружения данных нарушений и в зависимо-

сти от вида подведомственности возможны следующие последствия: 

1 П.1 ч.1 ст.134 ГПК – отказ в принятии искового заявления, если наруше-

ние правил подведомственности обнаружено до возбуждения производства по де-

лу. 

2 Абз. 2 ст.222 ГПК – прекращение производства по делу, если нарушение 

правил подведомственности обнаружено после возбуждения производства по де-

лу. 

3 Для условной подведомственности (императивной) – п.1 ч.1 ст.135 ГПК 

– возвращение искового заявления при несоблюдении досудебного порядка уре-

гулирования спора; если данное нарушение обнаружено до возбуждения произ-

водства по делу; абз 2 ст.222 ГПК – оставление заявления без рассмотрения, если 

несоблюдение досудебного порядка урегулирования спора обнаружено после воз-

буждения производства по делу. 

4 Если нарушение правил подведомственности будет обнаружено судом 

вышестоящей инстанцией, то данное судебное решение подлежит отмене и про-

изводство по делу подлежит прекращению или заявление подлежит оставлению 

без рассмотрения. 

Подсудность – это институт (совокупность правовых норм), регулирую-

щий относимость подведомственных судам дел к ведению конкретного суда су-

дебной системы для рассмотрения по первой инстанции. 

Гражданские дела неподведомственны конституционным судам.  

Среди судов общей юрисдикции выделяются: 

- мировые судьи;  

- районные суды;  

-Верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов фе-

дерального значения, суды автономной области и автономных округов (суды 

субъекта Федерации);  

-Верховный суд Российской Федерации.  

В совокупности данные суды составляют четыре звена судебной системы. 
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Распределение компетенции между этими судами определяется территори-

альной и родовой подсудностью. 

Родовая подсудность закрепляет компетенцию каждого звена судебной си-

стемы в плане рассмотрения и разрешения гражданского дела по первой инстан-

ции. 

Мировые судьи являются самым молодым звеном в судебной системе. За-

кон о мировых судьях определяет порядок образования судебных участков, статус 

мировых судей. Компетенция мировых судей, закрепленная в Законе «О мировых 

судьях в Российской Федерации» практически без изменений была закреплена 

впоследствии в ГПК РФ. Статья 23 ГПК РФ определяет круг гражданских дел, 

подсудных мировому судье. 

Военные суды Российской Федерации входят в судебную систему Россий-

ской Федерации, являются федеральными судами общей юрисдикции и осу-

ществляют судебную власть в Вооруженных Силах Российской Федерации, дру-

гих войсках, воинских формированиях и федеральных органах исполнительной 

власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.  

Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов феде-

рального значения, суд автономной области и суды автономных округов рассмат-

ривают и разрешают в качестве суда первой инстанции гражданские дела, харак-

теризующиеся повышенной значимостью. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Виды подведомственности 

2 Подсудны какие дела районным судам? 

 

Тема 1.4. Стороны в гражданском процессе 

 

Обучающийся должен знать: 

- кто такой истец; 

- кто такой ответчик. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон 

и соучастников. 

 

Методические указания 

Стороны гражданского дела -  участвующие в деле лица, спор которых о 

субъективном праве или охраняемом законом интересе должен рассмотреть суд. 

В соответствии со ст. 38 ГПК РФ сторонами в гражданском судопроизвод-

стве являются: 

1 Истец (лицо, в интересах которого возбуждено дело); 

2 Ответчик (лицо, на которое истец указывает как на нарушителя свое-

го права и которое вследствие этого привлекается судом к ответу). 

http://base.garant.ru/12128809/31c8140a2e1dc585c5111b6d2281821d/#block_38
https://jurkom74.ru/ucheba/poniatie-prava-mnogoobrazie-opredelenii-i-edinstvo-poniatiia
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Цель участия истца в гражданском деле: 

защита своего субъективного права и законного интереса. 

Цель участия ответчика в гражданском деле - защита своих субъективных 

прав и интересов от неосновательных, по его мнению, притязаний истца. 

Стороны пользуются равными процессуальными правами и несут равные 

процессуальные обязанности. 

Стороны могут вести дело лично или через представителей, имеют право 

на возмещение судебных расходов при определенных условиях. 

Стороны, обладая широкими процессуальными правами, обязаны добросо-

вестно их использовать, о чем говорит ст. 35 ГПК. 

Права сторон в гражданском процессе 

В соответствии со ст. 35 ГПК РФ лица, участвующие в деле, имеют право: 

- знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии; 

заявлять отводы; 

- представлять доказательства и участвовать в их исследовании; 

задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспер-

там и специалистам; 

- заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; 

- давать объяснения суду в устной и письменной форме; 

- приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбира-

тельства вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, 

участвующих в деле; 

- получать копии судебных постановлений, в том числе получать с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" копии судеб-

ных постановлений, выполненных в форме электронных документов, а также из-

вещения, вызовы и иные документы (их копии) в электронном виде; 

- обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные за-

конодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные права. 

Обязанности сторон в гражданском процессе: 

Стороны, как правило, добровольно исполняют свои обязанности, но про-

цессуальный закон предоставляет суду и определенное средство воздействия на 

лицо, которое недобросовестно пользуется своими процессуальными правами. 

Например, если сторона заявит неосновательный иск или спор против иска либо 

систематически противодействует правильному и быстрому рассмотрению и раз-

решению дела, суд может взыскать с нее в пользу другой стороны компенсацию 

за фактическую потерю времени (ст. 99ГПК). 

На сторонах процесса лежат и другие обязанности: 

1 Являться в суд (если сторона не явилась, то она обязана сообщить суду о 

причинах неявки) (ст. 167ГПК). 

2 Нести судебные расходы. 

3 Выполнять те или иные действия в пределах процессуальных сроков, 

предусмотренных законом или установленных судом, и др. 

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность 

http://base.garant.ru/12128809/5cb260c13bb77991855d9c76f8d1d4c8/#block_35
http://base.garant.ru/71577352/#block_1000
http://base.garant.ru/12128809/bab13c3f029f87b90e0f9dad5e0f916b/#block_99
http://base.garant.ru/12128809/15/#block_167
https://jurkom74.ru/ucheba/srok-protcessualnyi
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Гражданская процессуальная правоспособность признается в равной мере 

за всеми гражданами и организациями, обладающими согласно законодательству 

Российской Федерации правом на судебную защиту прав, свобод и законных ин-

тересов. 

 Граждане правоспособны в равной мере независимо от их возраста, пола, 

расы, психического состояния и других критериев. Поэтому практическое значе-

ние имеет проверка наличия процессуальной правоспособности только для юри-

дических лиц, которая производится в соответствии со ст. 49, 51 ГК и  Федераль-

ным законом "О государственной регистрации юридических лиц". Следовательно, 

не могут выступать в качестве стороны и иного лица, участвующего в деле, 

участники договора о совместной деятельности (простое товарищество), посколь-

ку простое товарищество не является юридическим лицом. 

Факт рождения для граждан, наличие прав юридического лица для органи-

заций либо компетенции для государственных органов, органов местного само-

управления, общественных объединений и иных образований представляют собой 

различные условия наделения указанных субъектов гражданского процессуально-

го права процессуальной правоспособностью, являющейся единым основанием 

для участия в гражданском процессе для лиц, участвующих в деле. Данные поло-

жения вытекают из содержания ст. 36, 38, 46, 47 ГПК и ст. 124-126 ГК. 

Гражданская процессуальная дееспособность 

Правовой статус субъектов гражданского процессуального права связыва-

ется также с наличием гражданской процессуальной дееспособности (ст. 37 ГПК). 

 Под нею понимается способность осуществлять свои процессуальные 

права, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде 

представителю.  

Гражданская процессуальная дееспособность принадлежит гражданам, до-

стигшим совершеннолетия (18 лет), и организациям.  Таким образом, для указан-

ных организаций и органов гражданская процессуальная правоспособность и 

процессуальная дееспособность возникают одновременно, в связи с чем в каче-

стве основания их участия в гражданском процессе можно рассматривать такую 

интегрирующую юридическую категорию, как гражданская процессуальная пра-

восубъектность. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Понятие истца и ответчика в гражданском процессе 

2 Цель участия сторон  в судопроизводстве по гражданским делам 

3Обязанности сторон в гражданском процессе 

 

Тема 1.5. Третьи лица в гражданском процессе 

 

Обучающийся должен знать: 

- понятие третьих лиц в гражданском судопроизводстве; 

 

Содержание учебного материала 
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Третьи лица в гражданском процессе. Основания и процессуальный поря-

док вступления их в дело. Отличие третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования от соистцов. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требова-

ний. 

 

Методические указания 

Третьи лица – лица, вступающие в уже возникший между истцом и ответ-

чиком процесс в связи с заинтересованностью в разрешении спора наряду со сто-

ронами. 

 Третьи лица могут вступить в процесс путем подачи иска на любой стадии 

судебного процесса. При вступлении в процесс третьего лица, заявляющего само-

стоятельные требования на предмет спора, судья решает вопрос только о его до-

пуске. В соответствии с принципом диспозитивности привлечение третьего лица 

к участию в процессе без его волеизъявления невозможно. 

 Закон различает 2 вида третьих лиц в зависимости от степени их заинтере-

сованности в процессе. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора, – лица, вступившие в дело до принятия судебного постановления 

судом первой инстанции для защиты самостоятельных прав и законных интере-

сов. 

Они пользуются всеми правами и несут все обязанности истца. В отноше-

нии лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, 

судья выносит определение о признании их третьими лицами в рассматриваемом 

деле или об отказе в признании их третьими лицами, на которое может быть по-

дана частная жалоба. 

О вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, выносится определение суда. 

Третье лицо, заявляющее самостоятельные требования, необходимо отли-

чать от соистца. Требования соистцов всегда адресованы к ответчику и не исклю-

чают друг друга. 

Отличия: 

- иск третьего лица, в отличие от иска соучастников, не может быть заявлен 

совместно с первоначальным иском; 

- требование первоначального истца и требование третьего лица, направ-

ленные на один и тот же объект спора, исключают друг друга. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора – это лица, участвующие в деле на стороне истца или ответчика в 

связи с тем, что решение по делу может повлиять на их права или обязанности по 

отношению к одной из сторон. 

Они могут быть привлечены к участию в деле также по ходатайству лиц, 

участвующих в деле, или по инициативе суда. Третьи лица, не заявляющие само-

стоятельных требований относительно предмета спора, пользуются процессуаль-

ными правами и несут процессуальные обязанности стороны, за исключением 

права на изменение основания или предмета иска, увеличение или уменьшение 
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размера исковых требований, отказ от иска, признание иска или заключение ми-

рового соглашения, а также на предъявление встречного иска и требование при-

нудительного исполнения решения суда. 

О вступлении в дело третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требо-

ваний относительно предмета спора, выносится определение суда. 

При вступлении в процесс третьих лиц рассмотрение дела в суде произво-

дится с самого начала. 

Решение вопроса о привлечении или допущении третьих лиц к участию в 

деле оформляется определением суда, которое не может быть обжаловано, по-

скольку оно не исключает возможности дальнейшего движения дела. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1Кто такие  третьи лица? 

2Какие функции третьи лица выполняют в гражданском судопроизвод-

стве? 

 

Тема 1.6  Участие прокурора в гражданском процессе 

 

Обучающийся должен знать: 

- полномочия прокурора в гражданском  процессе. 

 

Содержание учебного материала 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе. Основания и формы участия 

прокурора в гражданском процессе на всех стадиях. Процессуальное положение 

прокурора, его права и обязанности. 

 

Методические указания 

Прокурор является самостоятельным участником гражданского процесса. 

Участие прокурора в гражданском процессе регламентируется положениями Кон-

ституции РФ, Федеральным законом от 17января1992 г. № 2202—1 «О прокура-

туре Российской Федерации». Обязанности прокурора, предусмотренные ст.1 ч. 2 

ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» осуществляются в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и госу-

дарства. 

 Полномочия прокурора, участвующего в судебном рассмотрении дел, опре-

деляются процессуальным законодательством РФ, в частности ГПК РФ. 

 Прокурор в соответствии с процессуальным законодательством РФ вправе 

обратиться в суд с заявлением или вступить в дело в любой стадии процесса, если 

этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества 

или государства. 

Существуют две формы участия прокурора в гражданском процессе: 

1 Обращение в суд с заявлением о возбуждении производства по граждан-

скому делу в целях защиты прав и интересов других лиц. Заявление в защиту 
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прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором 

только в случаях, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособ-

ности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд; 

2 Вступление в процесс, начатый по инициативе заинтересованного лица.  

Особенности участия прокурора в суде: 

1 Прокурор от имени Российской Федерации осуществляет надзор за ис-

полнением действующих на ее территории законов. Прокурор отнесен к лицам, 

участвующим в деле, поскольку он имеет определенную заинтересованность в ис-

ходе дела. Заинтересованность прокурора является государственно-правовой. 

2 В гражданском судопроизводстве прокурор выступает самостоятельно и 

независимо от других участвующих в деле лиц, поскольку его заинтересованность 

в процессе вытекает из его компетенции. 

3 Прокурор обеспечивает законность действий всех участников судопроиз-

водства, правильность выносимых судом постановлений, устраняет всякие нару-

шения закона, оказывает помощь суду в осуществлении правосудия. 

4 В силу своей компетенции прокурор может быть заинтересован в деле и 

может участвовать в рассмотрении и разрешении любого гражданского дела. 

5 Основанием для участия прокурора является то, что прокурор участвует в 

рассмотрении судами гражданских дел, если того требует защита прав граждан, 

их свобод и законных интересов общества и государства. 

6 Поводом для участия прокурора в процессе является устное или письмен-

ное заявление граждан, сообщение государственных органов, общественных или 

иных организаций, публикации в средствах массовой информации. 

Категории гражданских дел, в рассмотрении которых прокуроры обязаны 

принимать участие в силу закона:  

- о защите избирательных прав граждан; 

- о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении граж-

данина умершим; 

- об усыновлении (удочерении) ребенка; 

- об ограничении дееспособности гражданина, признании гражданина не-

дееспособным, ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 

до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

- о лишении родительских прав; 

- об ограничении родительских прав. 

Прокурор обладает кругом процессуальных прав: 

- знакомиться с материалами дела; 

- заявлять отводы и другие ходатайства; 

- представлять доказательства и участвовать в исследовании доказательств; 

- задавать в судебном заседании вопросы другим участвующим в деле ли-

цам, свидетелям, экспертам; 

- давать заключения по всем вопросам, возникающим в ходе судебного раз-

бирательства; 

- давать заключения по существу дела в целом, опротестовывать решения и 

определения; 
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-  совершать другие процессуальные действия, предусмотренные законом. 

Процессуальные права прокурора являются одновременно и его обязанно-

стями 

 

Вопросы для самоконтроля 

1Дать определения прокурора. 

 

Тема 1.7 Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, за-

щищающих права других 

 

Обучающийся должен знать: 

- цель участия в гражданском процессе государственных органов: 

- основанием участия в гражданском процессе государственных органов. 

 

Содержание учебного материала 

Основания и цель участия в гражданском процессе государственных орга-

нов, органов МСУ, организаций и отдельных граждан, защищающих права других 

лиц. Условия возбуждения гражданского дела перечисленными органами и лица-

ми. Их процессуальные права и обязанности. 

 

Методические указания 

Статья 34 ГПК РФ относит органы государственной власти, орга-

ны местного самоуправления, организации и граждан, защищающих нарушенные 

или оспариваемые права, свободы и охраняемые законом интересы других лиц, к 

лицам, участвующим в деле. 

В случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, орга-

ны местного самоуправления, организации или граждане вправе обратиться в суд 

с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их 

просьбе либо в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга 

лиц. Заявление в защиту законных интересов недееспособного или несовершен-

нолетнего гражданина в этих случаях может быть подано независимо от просьбы 

заинтересованного лица или его законного представителя.  

Целью участия в гражданском судопроизводстве государственных органов, 

органов местного самоуправления, а также иных органов и лиц, участвующих в 

процессе, является защита прав и охраняемых законом интересов. 

Основание участия– государственная или общественная заинтересован-

ность в гражданском деле, вытекающая из тех обязанностей, которые возложены 

на органы и лица в силу функциональных полномочий. 

Основанием участия в гражданском процессе государственных органов, ор-

ганов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан является не 

только наличие специальных указаний в законе на возможность участия их в про-

цессе в защиту прав и законных интересов других лиц, но и социальная направ-

ленность, особая значимость тех прав и охраняемых законом интересов, в защиту 

http://be5.biz/terms/g8.html
http://be5.biz/terms/m6.html
http://be5.biz/terms/z4.html
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которых они выступают, например, охрана интересов материнства и детства, 

охрана окружающей природной среды, защита прав потребителей 

Для органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

организаций, граждан, защищающих права других лиц, характерно то, что они: 

- участвуют в рассмотрении дела от своего имени, но в защиту не своих 

интересов, а интересов других лиц; 

- не являются субъектами спорного материального правоотношения, пото-

му не выступают в качестве стороны в процессе, не имеют материально-правовой 

заинтересованности в исходе дела; 

- имеют процессуально-правовую заинтересованность в исходе дела, так 

как действуют в соответствии с предусмотренной законом компетенцией; 

- участвуют в судопроизводстве в силу указания закона на возможность их 

участия при рассмотрении определенных категорий дел; 

- обладают полномочиями, которые, как правило, предопределены компе-

тенцией. 

Участие органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы 

других лиц, в гражданском процессе имеет определенное сходство с участи-

ем прокурора в рассмотрении дел.  

И в том и в другом случае субъекты: 

- действуют от своего имени, защищая интересы и права других субъектов; 

- не имеют материально-правовой заинтересованности в исходе дела; 

- обладают процессуально-правовой заинтересованностью в разрешении 

дела. 

В то же время имеются отличия, а именно: 

- прокурор вправе обращаться в суд с заявлением, если этого требу-

ет защита прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга 

лиц или интересов Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных обра-

зований. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, ор-

ганизации и граждане могут обращаться в суд с просьбой о возбуждении дела 

только в тех случаях, когда это предусмотрено законом; 

- прокурор дает правовое заключение по всему делу. Государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления дают заключение только по вопросам, от-

несенным к их компетенции.  

  

Вопросы для самоконтроля 

1Что характерно для органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций, граждан, защищающих права других лиц? 

2 О чем гласит статья 34 ГПК РФ? 

 

Тема 1.8 Представительство в суде 

 

Обучающийся должен знать: 

- понятие представительства в суде; 

http://be5.biz/terms/v7.html
http://be5.biz/terms/p3.html
http://be5.biz/terms/c18.html
http://be5.biz/terms/p8.html
http://be5.biz/terms/c3.html
http://be5.biz/terms/z3.html
http://be5.biz/terms/c14.html
http://be5.biz/terms/m17.html
http://be5.biz/terms/m17.html
http://be5.biz/terms/o1.html
http://be5.biz/terms/o1.html
http://be5.biz/terms/v7.html
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- полномочия представителя в суде. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие представительства в суде. Полномочия представителя в суде 

(объем и оформление). Лица, которые не могут быть представителями в суде. Ви-

ды представительства и их оформление официальными документами. 

 

Методические указания 

Часть 1 ст. 48 Гражданско-процессуального кодекса РФ закрепляет право 

граждан вести свои дела в суде не только лично, но и через представителей.  При 

этом личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу 

представителя.  

Дела организаций в суде ведут их органы, действующие в пределах пол-

номочий, предоставленных им федеральным законом, правовыми актами. 

Судебное представительство - это правоотношение, в силу которого одно 

лицо (судебный представитель) в пределах предоставленных ему полномочий со-

вершает процессуальные действия от имени и в интересах другого лица (пред-

ставляемого), вследствие чего непосредственно у последнего возникают процес-

суальные права и обязанности. 

Законное представительство от имени недееспособных и не обладающих 

полной дееспособностью граждан, а также граждан, признанных безвестно отсут-

ствующими (ст. 52 ГПК РФ). 

К законным представителям в указанном смысле относятся:  

- родители или усыновители в отношении своих или усыновленных несо-

вершеннолетних детей; 

- опекуны в отношении лиц, признанных недееспособными, и малолетних; 

попечители в отношении ограниченно дееспособных и несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет;  

- по делу, в котором должен участвовать безвестно отсутствующий, дове-

рительный управляющий его имуществом. 

Представительство адвоката по назначению суда (ст. 50 ГПК). Основанием 

возникновения данного представительства является соответствующее определе-

ние суда.  

В частности, суд обязан при подготовке дела к судебному разбирательству 

назначить адвоката в качестве представителя в случае отсутствия представителя у 

ответчика, место жительства которого неизвестно. 

Определение суда по конкретному делу о назначении адвоката представи-

телем должно быть направлено соответствующему адвокатскому образованию, 

которое обязано его исполнить в силу обязательности всех судебных постановле-

ний (ст. 13 ГПК), выделив конкретного адвоката для ведения дела в суде. 

Договорное (добровольное) представительство от имени граждан и орга-

низаций, в том числе представительство одного из соучастников по поручению 

других соучастников. 

Кто не может быть представителем (ГПК РФ) 

http://legalquest.ru/grazhdanskoe-pravo/opeka-i-popechitelstvo-ponyatie-poryadok-ustanovleniya-prava-i-obyazannosti-opekunov-i-popechitelej-osnovaniya-osvobozhdeniya-i-otstraneniya-opekunov-i-popechitelej.html
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Не могут быть представителями: 

- лица, не достигшие совершеннолетия (т.е. до 18 лет); 

- лица, находящиеся под опекой или попечительством (под опекой нахо-

дятся граждане, признанные судом недееспособными вследствие психического 

расстройства;  

- под попечительством – граждане, ограниченные судом в дееспособности 

вследствие злоупотреблений спиртными напитками или наркотическими веще-

ствами). 

Полномочия представителя в суде (объем и оформление). 

Некоторые полномочия могут быть переданы представителю только по 

особому указанию в доверенности, в частности, право на: 

– подписание искового заявления; 

– предъявление его в суд; 

– передачу спора на рассмотрение третейского суда; 

– предъявление встречного иска; 

– полный или частичный отказ от исковых требований; 

– уменьшение их размера; 

– признание иска; 

– изменение предмета или основания иска; 

– заключение мирового соглашения; 

– передачу полномочий другому лицу (передоверие); 

– обжалование судебного постановления; 

– предъявление исполнительного документа к взысканию; 

– получение присужденного имущества или денег. 

Законные представители предъявляют следующие документы: 

– родители – свидетельство о рождении и паспорт; 

– усыновители – документ, подтверждающий факт усыновления; 

– опекуны – опекунское удостоверение, решение органа опеки и попечи-

тельства о назначении опеки или попечительства над представляемым лицом. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером на исполнение поручения, 

выданным соответствующим адвокатским образованием (ч. 5 ст. 53 ГПК РФ). 

Форма ордера утверждена Приказом Минюста России от 10.04.2013 N 47. 

Руководители организаций, выступающие в качестве органа юридического 

лица, представляют суду документы, удостоверяющие их служебное положение 

или полномочия (устав, протокол об избрании или приказ о назначении на долж-

ность). 

В иных случаях полномочия представителя удостоверяются доверенно-

стью. 

Доверенность – это специальное полномочие, дающее право на соверше-

ние всех процессуальных действий, ведение любых гражданских дел, ведение 

конкретного дела, совершение конкретного процессуального действия. 

Основаниями возникновения правоотношения между представляемым и 

представителем: 
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- волеизъявление представляемого о предоставлении полномочия предста-

вителю, выраженное в договоре или доверенности; 

- акт уполномоченного на то государственного органа или органа местного 

самоуправления, предписывающий субъектам действовать в качестве представи-

теля других лиц; 

- факт, наличия которого в силу указания закона достаточно для возникно-

вения полномочия одного лица быть представителем другого. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Понятие представительства в суде 

2 Кто может быть представителем в суде? 

3 Кто такие законные представители? 

4 Какие есть  полномочия  у представителя в суде? 

 

Тема 1.9. Процессуальные сроки.  

 

Обучающийся должен знать: 

- понятие процессуальных сроков; 

- виды процессуальных сроков. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел. Исчисление процессуальных сро-

ков, порядок продления и восстановления пропущенного срока. 

 

Методические указания 

Процессуальные сроки - это период времени, установленный законода-

тельством для совершения процессуальных действий. 

Процессуальные сроки должны устанавливаться исходя из принципа ра-

зумности сроков. 

Процессуальные сроки определяются либо конкретной датой, либо указа-

нием на событие, либо определенным периодом времени. Такие сроки исчисля-

ются годами, месяцами или днями. 

Для суда (судьи) законом установлены следующие процессуальные сроки: 

- в течение 3 дней со дня поступления заявления суд выносит определение 

об отказе в принятии заявления, о вынесении судебного приказа (ст. 125 ГПК); 

- в течение 5 дней со дня поступления заявления судья выносит судебный 

приказ (ст. 126 ГПК); 

- в течение 5 дней со дня поступления искового заявления в суд судья рас-

сматривает его и решает вопрос о принятии его к производству (ст. 133 ГПК); 

- в течение 5 дней со дня поступления заявления судья вручает или 

направляет заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему доку-

ментами мотивированное определение об отказе в принятии искового заявления 

(п. 2 ст. 134 ГПК); 
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- в течение 5 дней со дня поступления заявления в суд судья выносит мо-

тивированное определение о возвращении искового заявления и документов и 

вручает или направляет их заявителю (п. 2 ст. 135 ГПК); 

- в течение 5 дней со дня поступления заявления в суд судья выносит мо-

тивированное определение об оставлении искового заявления без движения, если 

обнаружит недостатки, препятствующие рассмотрению дела, и предоставляет ра-

зумный срок для исправления недостатков (ст. 136 ГПК); 

- в день поступления в суд заявления об обеспечении иска судья или суд 

выносит определение о принятии мер по обеспечению иска (ст. 141 ГПК); 

- немедленно судья или суд выдает истцу исполнительный лист и направ-

ляет ответчику копию определения суда об обеспечении иска (ст. 142 ГПК); 

- в срок не более чем 5 дней со дня окончания разбирательства дела суд со-

ставляет мотивированное решение (ст. 199 ГПК); 

- после объявления решения суд может по своей инициативе или по заяв-

лению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении суда описки 

или явные арифметические ошибки (ст. 200 ГПК); 

- до вступления в законную силу решения суда суд, принявший решение 

по делу, может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, 

принять дополнительное решение суда (ст. 201 ГПК); 

- не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения суда в окончатель-

ной форме лицам, участвующим в деле, не присутствовавшим в судебном заседа-

нии, высылаются копии решения суда (ст. 214 ГПК); 

- не позднее чем через 3 дня после окончания судебного заседания должен 

быть составлен и подписан протокол судебного заседания (ст. 230 ГПК); 

- не позднее, чем на следующий день после дня совершения составляется 

протокол отдельного процессуального действия (ст. 230 ГПК); 

- в течение 5 дней со дня подачи замечаний на протокол судебного заседа-

ния они должны быть рассмотрены (ст. 232 ГПК); 

- в течение 3 дней со дня принятия заочного решения его копия высылает-

ся ответчику с уведомлением о вручении (ст. 236 ГПК); 

- не позднее чем в течение 3 дней со дня принятия заочного решения ист-

цу, не присутствовавшему в судебном заседании и просившему суд рассмотреть 

дело в его отсутствие, высылается копия заочного решения с уведомлением о 

вручении (ст. 236 ГПК); 

- в течение 10 дней со дня поступления суд рассматривает в судебном за-

седании заявление об отмене заочного решения суда (ст. 240 ГПК), 

 Для лиц, участвующих в деле, законом установлены следующие процессу-

альные сроки: 

- в течение 10 дней со дня получения приказа должник имеет право пред-

ставить возражения относительно его исполнения (ст. 128 ГПК); 

- в течение 10 дней со дня получения определения судьи об отказе в при-

нятии заявления может быть подана частная жалоба (п. 3 ст. 134 ГПК); 

- до принятия судом решения по заявлению ответчик вправе предъявить к 

истцу встречный иск (ст. 137 ГПК); 
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- в течение 5 дней со дня подписания протокола судебного заседания лица, 

участвующие в деле, их представители вправе ознакомиться с ним и подать в 

письменной форме замечания на протокол (ст. 231 ГПК); 

- в течение 7 дней со дня вручения копии заочного решения ответчик впра-

ве подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения 

суда (ст. 237 ГПК); 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Понятие процессуальных сроков 

2 Как определятся процессуальные сроки 

 

Тема 1.10 Судебные расходы. Судебные штрафы 

 

Обучающийся должен знать: 

- судебные расходы; 

- судебные штрафы. 

 

Содержание учебного материала 

Судебные расходы и судебные штрафы. Определение размеров судебных 

расходов, виды. Определения о наложении штрафов. 

 

Методические указания 

Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, свя-

занных с рассмотрением дела. 

Размер и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются фе-

деральными законами о налогах и сборах. 

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 де-

ла (ст. 88 ГПК). 

Государственная пошлина - установленный законом денежный сбор, взи-

маемый с юридических и физических лиц, в интересах которых уполномоченные 

государственные органы совершают действия и выдают документы, имеющие 

юридическое значение. 

Гражданин с учетом его имущественного положения может быть освобож-

ден судьей или судом от уплаты государственной пошлины. 

Судебные издержки - это фактические расходы, которые понесло государ-

ство, осуществляя правосудие по конкретному гражданскому делу. 

Состав судебных издержек определен ст. 94 ГПК и к ним относятся: 

- суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и пе-

реводчикам; 

- расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными граж-

данами и лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным 

договором РФ; 
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- 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 сторо-

нами; 

- другие признанные судом необходимыми расходы. 

Свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам возмещаются поне-

сенные ими в связи с явкой в суд расходы на проезд и проживание, а также вы-

плачиваются суточные. 

Судебный штраф по гражданскому процессуальному законодательству — 

это процессуальные санкции в виде денежных взысканий: 

 - за уклонение субъектов гражданских процессуальных отношений от вы-

полнения своих обязанностей или требований суда; 

- за нарушение общественного порядка в судебном заседании и неуваже-

ние к суду. 

Судебные штрафы, таким образом, обеспечивают исполнение требований 

процессуального законодательства и служат мерой ответственности за его нару-

шение. 

Согласно ст. 105 ГПК РФ судебные штрафы налагаются судом в случаях и 

в размерах, предусмотренных Кодексом. 

Судебные штрафы, наложенные судом на не участвующих в рассмотрении 

дела должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправле-

ния, организаций за нарушение предусмотренных федеральным законом обязан-

ностей, взыскиваются из их личных средств. 

Копия определения суда о наложении судебного штрафа направляется ли-

цу, на которое наложен штраф. 

Статья 106 ГПК РФ определяет, что в течение 10 дней со дня получения 

копии определения суда о наложении судебного штрафа лицо, на которое нало-

жен штраф, может обратиться в суд, наложивший штраф, с заявлением о сложе-

нии или об уменьшении штрафа.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Судебные расходы состоят из чего?  

2 Что такое государственная пошлина? 

3 Что такое государственная издержка? 

 

Тема 1.11. Исковое заявление. Доказательства и доказывание вграж-

данском процессе. 

 

Обучающийся должен знать: 

- понятие искового производства; 

-виды  исков. 
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Содержание учебного материала 

Понятие и сущность искового производства. Виды исков. Право на иск. 

Защита интересов ответчика. Обеспечение иска. Порядок предъявления иска. 

Правовые последствия возбуждения гражданского дела.Доказательства и доказы-

вание в гражданском процессе. 

 

Методические указания 

Исковое производство – это урегулированная нормами ГПК и возбуждае-

мая иском деятельность суда по разрешению споров о праве, возникающих из 

гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Признаки искового производства. 

1 Характерно наличие спора о праве.  

2 Наличие двух спорящих сторон с противоположными материально-

правовыми интересами.  

3 Юридическое равенство спорящих сторон.  

Право на иск можно понимать в двух смыслах – материальном и процессу-

альном. Право на иск в материальном смысле. 

Если отсутствует право на иск в процессуальном смысле то это влечет от-

каз в возбуждении гражданского дела, если отсутствует право на иск в матери-

альном смысле то это влечет отказ в удовлетворении требований. 

Процессуально-правовая классификация исков 

В гражданско-процессуальном праве принята классификация исков по 

процессуальному признаку, а именно: 

1Иски о присуждении. Цель иска по присуждении заключается в призна-

нии за ним определенного субъективного права, обязать ответчика совершить 

определенные действия (освободить участок, помещение, выплатить денежные 

средства). В основном такой иск присутствует в одном исковом заявлении, 

например о сделки купле продажи. 

2 Иски о признании. Цель иска о признании защищать интересы истца. Та-

кие иски в свою очередь делятся на положительные – истец предъявляет требова-

ния о признании за ним права и отрицательные – истец напротив отвергает суще-

ствования за ним определенного права. 

3Преобразовательные иски. Преобразовательный иск направлен на выне-

сение судебного решения, которое служит юридическим фактом, завершая юри-

дический состав, предусмотренный конкретной нормой материального права. 

Юридические факты, входящие в основание любого преобразовательного иска, 

возникают до процесса, и суд к ним ничего не добавляет, но своим решением он 

принудительно реализует закрепленные в нормах. 

Классификация исков по характеру защищаемых интереса 

1Личные иски, которые направлены на защиту истцом собственных ин-

тересов, когда истец является участником спорного материального правоотноше-

ния и непосредственным выгодоприобретателем по судебному решению. 
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2 Иски в защиту публичных и государственных интересов, которые 

направлены на защиту в основном имущественных прав государства либо интере-

сов общества, когда невозможно выделить конкретного выгодоприобретателя. 

3 Иски в защиту прав других лиц, которые направлены на защиту не са-

мого истца, а других лиц, когда истец в силу закона уполномочен на возбуждение 

дела в их интересах. От представительства лиц в суде данные иски отличаются 

тем, что представитель действует от имени доверителя в его интересах, а истец, 

подающий иск в защиту прав других лиц, действует от своего имени, но в интере-

сах других лиц. 

4 Иски о защите неопределенного круга лиц направлены на защиту ин-

тересов большой группы лиц, состав которой на момент возбуждения дела не из-

вестен, поскольку при оспаривании прокурором какого либо нормативно правово-

го акта он защищает интересы организаций и граждан в сфере предприниматель-

ской или иной экономической деятельности. 

5Косвенные (производные) иски выделяются для защиту прав акционер-

ных обществ, обществ с ограниченной ответственностью (ООО) в случае неза-

конных действий их управляющих, в следствии чего были причинены убытки 

обществу. Прямым выгодоприобретателем являются сам общества. Сами акцио-

неры не имеют личной выгоды, кроме возмещения судебных расходов понесен-

ных во время судебного разбирательства от ответчика. Косвенные иски относятся 

к арбитражным судам, в качестве истцов там выступают акционеры либо участ-

ники обществ с ограниченной ответственностью – юридические лица, а ответчи-

ком – управляющая компания. 

Классификация исков по объекту нарушенного права 

В зависимости от того, есть ли объектом нарушенного права (интереса) 

благо, что поддается денежной оценке, иски делятся: 

- имущественные; 

- не имущественные. 

Формы защиты ответчиком своих интересов: 

1 Возражение против иска – аргументированные доказательствами дово-

ды, опровергающие предъявленный иск. Процессуальные возражения – указыва-

ют на процессуальные нарушения при предъявлении иска.всегда направлены на 

то, чтобы доказать неправомерность возникновения самого процесса по делу вви-

ду отсутствия у истца права на иск или нарушения им порядка предъявления иска.  

2 Встречный иск - самостоятельное требование ответчика к истцу, предъ-

явленное в суд для одновременного совместного рассмотрения в деле по иску 

истца. Встречный иск принимается судом, если: 

 -встречное требование направлено к зачету первоначального требования;  

- удовлетворение встречного иска исключает возможность удовлетворения 

первоначального иска;  

- есть взаимная связь между этими исками. 

Обеспечение иска - это деятельность суда (судьи) по применению мер, 

предусмотренных законом, гарантирующих реальное исполнение будущего ре-

шения по делу, если иск будет удовлетворен. 
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Мерами по обеспечению иска могут быть: 

1 Наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находяще-

еся у него или других лиц. 

2 Запрещение ответчику совершать определенные действия;3) запрещение 

другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в 

том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему 

иные обязательства. 

3 Возложение на ответчика и других лиц обязанности совершить опреде-

ленные действия, касающиеся предмета спора о нарушении исключительных прав 

на фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет"; 

4 Приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об 

освобождении имущества от ареста (исключении из описи); 

5Приостановление взыскания по исполнительному документу, оспаривае-

мому должником в судебном порядке. 

Порядок предъявления иска 

Для того чтобы суд рассмотрел и разрешил юридический спор, необходи-

мо предъявить иск. 

Предъявление иска регламентируется гл. 12 ГПК РФ. 

Внешняя форма выражения иска - исковое заявление, которое предъявля-

ется в суд в письменной форме (ст. 131 ГПК РФ). Заинтересованное лицо может 

обратиться в суд с исковым заявлением: 

-лично; 

- переслать по почте; 

-заполнив форму, размещенную на официальном сайте суда в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при 

наличии у него полномочий на подписание заявления и предъявление его в суд. 

Особенности отказа в принятии искового заявления 

Основания к отказу в принятии искового заявления, предусмотренные п. 2, 

3 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ, связаны с вопросом о тождестве исковых требований. 

Тождество исков определяется по их 

- основанию; 

- предмету; 

- субъектному составу. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1Понятие искового производства 

1 Обеспечение иска что такое? 

2 Защита интересов ответчика как происходит? 

 

Раздел 2.   Производство в суде первой инстанции. Исковое производ-

ство 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286547&div=LAW&dst=100628%2C0&rnd=0.4387051079070119
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Тема 2.1. Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к 

судебному разбирательству 

 

Обучающийся должен знать: 

- возбуждение гражданского дела в суде. 

 

Содержание учебного материала 

Возбуждение гражданского дела в суде. Подготовка дела к судебному раз-

бирательству. 

 

Методические указания 

Основанием для возбуждения гражданского производства по делу является 

принятие искового заявления к производству. 

При несоблюдении требований, предъявляемых к исковому заявлению, суд 

может вынести следующее решение: отказать в принятии искового заявления, 

возвратить исковое заявление, оставить исковое заявление без движения. 

Отказать в принятии искового заявления суд может в следующих случаях 

(ст. 134 ГПК РФ): 

- заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке граждан-

ского судопроизводства; 

поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном по-

рядке; 

- заявление предъявлено в защиту прав, свобод и законных интересов дру-

гого лица государственным органом, органом местного самоуправления, органи-

зацией, гражданином, которому не предоставлено такое право; 

- имеется вступившее в законную силу судебное решение по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

- имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между 

теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение третей-

ского суда, за исключением, если суд отказался в выдаче исполнительного листа 

на принудительное исполнение решения третейского суда. 

Возвращение иска может иметь место в случае, если (ст. 135 ГПК РФ): 

- истцом не соблюден досудебный порядок урегулирования спора либо 

истцом не предъявлены документы, подтверждающие соблюдение досудебного 

порядка урегулирования спора; 

- дело неподсудно данному судье; 

- исковое заявление подано недееспособным лицом; 

- исковое заявление не подписано или исковое заявление подписано или 

подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд; 

- до вынесения определения суда о принятии искового заявления к произ-

водству суда от истца поступило заявление о возвращении искового заявления; 

- в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется де-

ло по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основани-

ям. 
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Стадия подготовки – самостоятельная стадия судебного процесса, вклю-

чающая совокупность процессуальных действий, осуществляемых для обеспече-

ния правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела. 

Цель стадии подготовки дел к судебному разбирательству – обеспечение 

его правильного и своевременного рассмотрения и разрешения.  

Подготовка дела к судебному разбирательству может иметь место только 

после возбуждения гражданского дела, т. е. после принятия заявления. 

Задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются: 

- уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правиль-

ного разрешения дела; 

- определение закона и правоотношений сторон, которыми следует руко-

водствоваться при разрешении дела; 

- разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участ-

ников процесса; 

- представление сторонами и другими лицами, участвующими в деле, не-

обходимых доказательств; 

- разрешение вопроса о примирении сторон. 

Выделяют следующие группы подготовительных действий: 

- обеспечение полноты информации об обстоятельствах дела, для чего су-

дья осуществляет следующие действия; 

- опрос истца по существу заявленных требований – необходим для уточ-

нения требований истца, их конкретизации; 

- опрос ответчика по обстоятельствам дела – происходит с той же целью, 

что и вызов истца. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 С чего начинается стадия подготовки дела к судебному разбирательству? 

2 В каких случая бывает отказ искового заявления 

3 Как подать исковое заявление? 

 

Тема 2.2. Судебное разбирательство  

 

Обучающийся должен знать: 

- судебное разбирательство; 

- части судебного разбирательства. 

 

Содержание учебного материала 

Судебное разбирательство.  Части судебного разбирательства. Отложение 

разбирательства дела. Приостановление производства по делу. Окончание дела 

без вынесения судебного решения. Протокол судебного заседания. 

 

Методические указания 

Судебное разбирательство - главная стадия процесса.  



35 

 

В этой стадии выступают такие участники процесса, которых, как правило, 

нет в других стадиях, свидетели, эксперты, специалисты. 

Рассматривая дело, суд первой инстанции должен: 

- четко уяснить суть требований истца и возражений ответчика; 

- непосредственно исследовать доказательства; 

- установить фактические обстоятельства дела; 

- выяснить права и обязанности сторон, охраняемые законом интересы за-

явителей. 

Стадия судебного разбирательства завершается, как правило, вынесением 

решения от имени Российской Федерации. Разрешая дело, суд обязан вынести за-

конное и обоснованное судебное решение, защищающее права и охраняемые за-

коном интересы граждан, юридических лиц. 

Составные части (этапы) судебного разбирательства: 

- подготовительная; 

- рассмотрения дела по существу; 

- судебные прения; 

- постановление и оглашение решения. 

Каждая часть имеет свою специфическую задачу, свое содержание, место в 

судебном разбирательстве и предназначена для разрешения только определенного 

круга вопросов.  

Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказа-

тельства по делу: 

- заслушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, за-

ключения 

 - экспертов, консультации и пояснения специалистов; 

- ознакомиться с письменными доказательствами; 

- осмотреть вещественные доказательства; 

- прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи. 

Разбирательство дела происходит устно и при неизменном составе су-

дей (ст. 157 ГПК РФ). В случае замены одного из судей в процессе рассмотрения 

дела разбирательство должно быть произведено с самого начала. 

Судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, за исклю-

чением времени, назначенного для отдыха. До окончания рассмотрения начатого 

дела или до отложения его разбирательства суд не вправе рассматривать другие 

дела. 

При входе судей в зал судебного заседания все присутствующие в зале 

встают. Объявление решения суда, а также объявление определения суда, кото-

рым заканчивается дело без принятия решения, все присутствующие в зале засе-

дания выслушивают стоя. 

Отложение разбирательства представляет собой перенесение рассмотрения 

дела по существу на другое судебное заседание. 

Как правило, отложение судебного разбирательства является следствием 

плохо проведенной подготовки дела к рассмотрению или неявки в судебное засе-

дание лиц, без участия которых нельзя вести процесс. 
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Статья 169 ГПК РФ предусматривает основания, по которым возможно от-

ложение разбирательства: если суд признает невозможным рассмотрение дела в 

этом судебном заседании вследствие неявки кого-либо из участников процесса, 

предъявления встречного иска, необходимости представления или истребования 

дополнительных доказательств, привлечения к участию в деле других лиц, со-

вершения иных процессуальных действий. 

Таким образом, в определении об отложении разбирательства дела указы-

ваются причины отложения, процессуальные действия, которые необходимо со-

вершить, чтобы обеспечить возможность рассмотрения дела в следующем судеб-

ном заседании, а также время и место его проведения. 

Приостановление производства по делу – это временная и в тоже время 

полная остановка всех процессуальных действий по рассматриваемому делу, вы-

зываемая наступлением перечисленных в законе обстоятельств, и соответственно, 

препятствующих дальнейшему движению дела. 

В ст. 216 ГПК РФ перечислены обстоятельства, дающие право суду по 

собственной инициативе или по ходатайству участвующих в деле лиц приостано-

вить судопроизводство: 

- нахождение стороны в лечебном учреждении; 

- розыск ответчика; 

- назначение судом экспертизы; 

- назначение органом опеки и попечительства обследования условий жиз-

ни усыновителей по делу об усыновлении (удочерении) и другим делам, затраги-

вающим права и законные интересы детей; 

- направление судом судебного поручения в соответствии со ст. 62 ГПК 

РФ. 

Судебное разбирательство заканчивается вынесением решения по суще-

ству дела. 

Но в силу некоторых обстоятельств суд может окончить дело без вынесе-

ния решения. 

Так гражданское процессуальное право предусматривает две формы такого 

окончания процесса: прекращение производства по делу (ст. 220 ГПК РФ) и 

оставление заявления без рассмотрения (ст. 222 ГПК РФ).  

Протокол судебного заседания является одним из основных процессуаль-

ных документов и недооценка значения его в настоящее время в судебной прак-

тике недопустима. Он представляет собой письменный процессуальный доку-

мент, составляемый в ходе каждого судебного заседания.  

В нем полно и четко отражаются все существенные действия суда и участ-

ников процесса, причем в той последовательности, в какой они на самом деле со-

вершались. 

Статья 229 ГПК РФ подробно регламентирует содержание протокола су-

дебного заседания, который составляется секретарем в самом заседании, а в окон-

чательном виде должен быть изготовлен и подписан не позднее трех дней после 

окончания судебного разбирательства (ст. 230 ГПК РФ). 
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В ст. 230 ГПК РФ предусматривается право лиц, участвующих в деле, и их 

представителей ходатайствовать об оглашении какой-либо части протокола, о 

внесении в протокол сведений об обстоятельствах, которые они считают суще-

ственными для дела.  

В соответствии со ст. 231 ГПК РФ лица, участвующие в деле, их предста-

вители вправе знакомиться с протоколом и в течение пяти дней со дня его подпи-

сания подать в письменной форме замечания на протокол с указанием на допу-

щенные в нем неточности и (или) на его неполноту. При несогласии председа-

тельствующего с поданными замечаниями выносится определение об их полном 

или частичном отклонении. Результаты рассмотрения судом замечаний независи-

мо от того, приняты они или отклонены, приобщаются к делу. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Что заносят в протокол? 

2 Когда можно отложить разбирательству по гражданскому делу? 

3Какие участники процесса выступают в этой стадии судебного 

разбирательства? 

 

Тема 2.3 Производство суда первой инстанции 

 

Обучающийся должен знать: 

- виды судебных постановлений; 

- Судебное решение. 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды судебных постановлений. Судебное решение. Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения. Определение суда первой инстанции. Частные 

определения. 

 

Методические указания 

Судебные постановления – это процессуальные акты, которыми оформля-

ется процессуальная деятельность суда. Все судебные постановления можно раз-

делить на два вида:  

1 Постановления суда первой инстанции. Постановление суда первой ин-

станции представляет собой индивидуально-конкретный процессуальный акт, ко-

торый принимается судом общей юрисдикции на основе действующего законода-

тельства в результате осуществления правосудия по гражданским делам в пись-

менной форме, носящий государственно-властный и обязательный для всех ха-

рактер. В ст. 13 ГПК РФ перечислены все виды постановлений, принимаемых су-

дом общей юрисдикции при разрешении и рассмотрении им дел в порядке граж-

данского судопроизводства. В юридической учебной литературе традиционно вы-

деляется два вида постановлений суда первой инстанции: решение и определение. 

Вместе с тем в настоящее время в законодательстве как судебное постановление 
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также выделяется и судебный приказ, о чем свидетельствуют нормативные поло-

жения ГПК РФ (ч. 1 ст. 13 ГПК РФ). 

2 Постановления судов других инстанций по пересмотру судебных поста-

новлений первой инстанции (то есть апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции, вышестоящими судами проводится).  

 Судебное решение. Самый основной акт. Понятие судебного решения да-

но в статье 194 ГПК РФ. Решение – это постановление суда первой инстанции, в 

котором дело разрешается по существу. Это основной акт суда первой инстан-

ции.  

Заочное решение. Это разновидность решения суда первой инстанции, с 

той лишь спецификой, что это постановление суда первой инстанции, в котором 

дело разрешается по существу, но принятое в отсутствии ответчика при наличии 

оснований, указанных в статье 233 ГПК РФ.  

Определение – это постановление суда первой инстанции, в котором дело 

не разрешается по существу. Определением разрешаются разнообразные, отдель-

ные процессуальные вопросы, которые возникают на различных стадиях граж-

данского судопроизводства, например, определение о подготовке дела, определе-

ние о судебном поручении, определение о приостановлении производства по де-

лу, определение об отложении разбирательства дела и др. Определением не за-

вершается 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 су-

дебного разбирательства, но без принятия судебного решения, так как в этих слу-

чаях 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. Это постановление мирового судьи, вынесенное по за-

явлению кредитора о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого 

имущества от должника в случаях, указанных в статье 122 ГПК РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Дать определение судебному приказу 

2 Дать определение судебному решению 

 

 

Тема 2.4 Заочное производство. Особое производство. Обжалование и 

проверка судебных решений и определений, не вступивших в законную силу 

 

Обучающийся должен знать: 

- заочное производство; 

- особое производство. 
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Содержание учебного материала 

Заочное производство. Особое производство. 

 

Методические указания 

Заочное производство кратко можно определить, как разбирательство и 

разрешение гражданского дела по упрощенному варианту процессуального ре-

гламента при согласии истца и в отсутствие ответчика, надлежащим образом из-

вещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважи-

тельных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие. 

Для возникновения заочного производства и его завершения заочным ре-

шением необходимо наличие определенных условий. 

Статья 233 ГПК РФ устанавливает основания для заочного производ-

ства (существенные условия): 

- неявка в судебное заседание ответчика (всех ответчиков); 

- извещенного о времени и месте судебного заседания; 

- не сообщившего об уважительных причинах неявки; 

- не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие; 

2 Согласие истца на рассмотрение дела в порядке заочного производства в 

отсутствие ответчика. 

Заочное решение не выносится: 

-  при изменении истцом предмета или основания иска, увеличении разме-

ра исковых требований (ст. 233 ГПК РФ); 

- неявка ответчика вызвана уважительными причинами, о которых суд из-

вещен; 

- ответчик просил рассмотреть дело в его отсутствие; 

- стороны, не ходатайствовавшие о разбирательстве дела без них, не яви-

лись без уважительных причин по вторичному вызову; 

- ответчик не явился, но присутствует его представитель. 

Заочное решение - решение, вынесенное в исковом производстве судом в 

отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, но не 

явившегося в судебное заседание и не заявившего письменной просьбы о рас-

смотрении дела в его отсутствие. 

Заочное решение должно состоять из четырех частей: 

- вводной; 

- описательной; 

- мотивировочной; 

- резолютивной. 

Отмена заочного решения может иметь место при нали-

чии одновременно двух обстоятельств: 

1 Неявка стороны в судебное заседание была вызвана уважительными при-

чинами, о которых сторона не имела возможности сообщить заблаговременно су-

ду. 

2 Сторона представила доказательства, которые могут повлиять на содер-

жание принятого заочного решения. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286547&div=LAW&dst=101091%2C0&rnd=0.360719731161096
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Таким образом, ответчик имеет два пути обжалования не вступившего в за-

конную силу заочного решения: 

- подача заявления о его отмене в суд, рассматривавший дело; 

- направление апелляционной жалобы. 

По сравнению с ответчиком истцу доступен лишь второй путь. 

Суд, рассмотрев заявление об отмене заочного решения суда, выносит 

определение: 

- об отказе в удовлетворении заявления; 

- об отмене заочного решения суда и о возобновлении рассмотрения дела по 

существу в том же или ином составе судей. 

В случае отмены заочного решения судом, вынесшим это решение, рас-

смотрение дела по существу возобновляется и ведется по правилам, установлен-

ным ГПК РФ. Вынесенное решение в случае неявки ответчика повторно не будет 

являться заочным. Неявившийся ответчик не вправе повторно направлять в суд 

заявление о пересмотре этого решения как заочного. 

Особое производство - вид гражданского судопроизводства, отличающий-

ся от искового отсутствием спора о праве, и, как следствие этого, отсутствием 

спорящих сторон с противоположными юридическими интересами. Особое про-

изводство характеризуется как неисковое, одностороннее производство. 

Характерные черты особого производства: 

- отсутствуют спор о праве или материально-правовое требование одного 

лица к другому, соответственно, нет истца и ответчика, третьих лиц; 

- нет иска и институтов, связанных с исковой формой защиты права; 

- в меньшей степени проявляется принцип состязательности; 

-  не в полной мере действует принцип диспозитивности (не применяются 

нормы искового производства о мировом соглашении, признании иска, увеличе-

нии или уменьшении размера исковых требований, обеспечении иска). 

Вместе с тем в таких делах возможен отказ от заявления, изменение его 

основания или предмета. 

Согласно ст. 262 ГПК РФ в порядке особого производства суд рассматри-

вает дела: 

- об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

- об усыновлении (удочерении) ребенка; 

- о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

гражданина умершим; 

- об ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 

недееспособным, об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться свои-

ми доходами; 

- об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эманси-

пации); 

- о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муници-

пальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; 

https://jurkom74.ru/ucheba/apelliatciia
https://jurkom74.ru/ucheba/ponyatie-prava-mnogoobrazie-opredeleniy-i-edinstvo-ponyatiya
http://ivo.garant.ru/#/document/12128809/paragraph/1617:0
https://jurkom74.ru/ucheba/osnovaniya-poryadok-i-pravovie-posledstviya-ogranicheniya-deesposobnosti-grazhdan
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- о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя 

или ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 

- о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского со-

стояния; 

- по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в 

их совершении; 

- по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. 

Федеральными законами к рассмотрению в порядке особого производства 

могут быть отнесены и другие дела. 

Для исправления ошибок, допущенных судом при рассмотрении и разре-

шении дела, для проверки правильности решений, определений, постановлений в 

гражданском процессе существуют четыре самостоятельные стадии процесса: 

- производство в суде апелляционной инстанции; 

-производство в суде кассационной инстанции по жалобам и представле-

ниям, принесенным на не вступившие в законную силу решения и определения 

суда первой инстанции; 

-пересмотр в порядке судебного надзора решений, определений и поста-

новлений, вступивших в законную силу; 

-пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений 

и постановлений, вступивших в законную силу. 

  

Вопросы для самоконтроля 

1Дать определение заочного производства 

2Какие существуют  самостоятельные стадии процесса для исправления 

ошибок допущенных судом первой инстанции 

 

Раздел  3Пересмотр судебных постановлений,  вступивших в законную 

силу 

 

Тема 3.1.  Пересмотр судебных решений, определений в надзорном по-

рядке 

 

Обучающийся должен знать: 

- стадию надзора. 

 

Содержание учебного материала 

Пересмотр судебных решений, определений в надзорном порядке. Основа-

ния к опротестованию и пересмотру судебных постановлений в порядке надзора. 

 

Методические указания 

Стадия надзора - одна из стадии гражданского процесса. В соответствии со 

ст. 319 ГПК ее задача состоит в том, чтобы осуществить проверку законности и 

обоснованности судебных решений, определений и постановлений любых судов 

Российской Федерации, кроме постановлений Президиума Верховного Суда РФ.  
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Задача суда надзорной инстанции состоит в том, чтобы принимать к свое-

му производству от должностных лиц, перечисленных в ст. 320 ГПК, принесен-

ные ими протесты и возбуждать по ним надзорное производство, принимать соот-

ветствующие постановления. Эта стадия выступает в качестве еще одной ой га-

рантии, направленной на обеспечение законности при рассмотрении гражданских 

дел, осуществляет подлинную защиту прав и охраняемых законом интересов 

граждан, организаций и государства. 

В отличие от кассационной инстанции, к компетенции которой отнесено 

возбуждение производства и рассмотрение дел в отношении решений и определе-

ний судов первой инстанции, не вступивших в законную силу, по кассационным 

жалобам лиц, участвующих в деле, то суды в надзорном порядке осуществляют 

пересмотр решений и определений судов первой инстанции и определений судов 

второй инстанции, вступивших в законную силу и только по протестам вышеука-

занных должностных лип. В кассационной инстанции подача жалобы ограничена 

конкретным сроком, принесение же протеста должностным лицом в порядке 

надзора не ограничено каким-либо сроком. 

Если кассационные суды при рассмотрении дела руководствуются в ос-

новном общими нормами гражданского законодательства, то надзорные имеют 

свои специфические особенности 

В соответствии со ст. 321 ГПК право пересмотра дел в порядке судебного 

надзора принадлежит: 

1Президиумам Верховных судов республик, краевых, областных и город-

ских (Москвы и Санкт-Петербурга) судов, суда автономной области и автономно-

го округа. 

2Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ. 

3Президиуму Верховного Суда РФ. 

Поводом для возможного принесения протеста могут явиться жалобы лиц, 

участвующих в деле и их представителей, заявлении граждан и организаций, ма-

териалы проверок проводимых финансовыми и налоговыми органами, различные 

публикации в средствах массовой информации, сообщения по радио или телеви-

дению и т.п. 

В силу ст. 323 ГПК должностные лица, которые могут приносить проте-

сты, вправе приостановить исполнение решения до окончания производства в по-

рядке надзора. Однако приостановлению не подлежат судебные решения, которые 

в соответствии со ст. 210 ГПК подлежат немедленному исполнению (например, о 

присуждении алиментов) либо в силу ст. 211 ГПК судом или судье могут быть 

обращены к немедленному исполнению (например, о присуждении платежей в 

возмещение вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а 

также смертью кормильца). 

При рассмотрении дела в порядке надзора суд разрешает его в пределах 

поданного протеста и имеющихся в деле материалов. Он проверяет только пра-

вильность применения и толкования судом первой и кассационной инстанций 

норм материального и процессуального права и не вправе приобщать к делу но-

вые материалы, которые не были исследованы судом первой инстанции. 

http://rudiplom.ru/
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 Рассмотрение дела в надзорном порядке аналогично порядку в суде касса-

ционной инстанции, за теми исключениями, которые указаны в законе. 

 В силу ст. 328 ГПК дело по протесту рассматривается в судебном заседании 

не позднее 20 дней, а в Верховном Суде РСФСР - не позднее одного месяца со дня 

поступления дела вместе с протестом в надзорную инстанцию. Рассмотрение дела 

начинается докладом председательствующего или по его поручению другим су-

дьей. 

 Если в судебное заседание явились лица, участвующие в деле, то они и их 

представители после доклада вправе дать объяснения по существу. В заседании 

суда принимает обязательное участие прокурор, который поддерживает протест 

либо дает заключение по делу. 

Рассмотрев дело, президиум суда выносит постановление, а судебная кол-

легия - определение. Они принимаются большинством голосов. В президиуме при 

равном количестве голосов, поданных за удовлетворение и против удовлетворе-

ния протеста, протест считается отклоненным. Определение подписывается всем 

составом суда, а постановление президиума -председательствующим в заседании 

(ст. 328 ГПК). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1Дать определение надзорного контроля 

2Кто может подать в надзорную инстанцию жалобу? 

 

Раздел 4. Исполнительное производство 

 

Тема 4.1. Исполнительное производство 

 

Обучающийся должен знать: 

- виды исполнительных документов; 

- органы принудительного исполнения. 

 

Содержание учебного материала 

Органы принудительного исполнения. Субъекты исполнительного произ-

водства. Виды исполнительных документов. Правила исполнения. Порядок воз-

буждения исполнительного производства. 

 

Методические указания 

Без преувеличения можно сказать, что основными и доминирующими 

субъектами исполнительного производства являются органы принудительного 

исполнения в лице судебных приставов- исполнителей. 

Федеральная служба судебных приставов является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по обеспечению установлен-

ного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов и актов других ор-

ганов.  
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Данная Федеральная служба в соответствии с Указом Президента России 

от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приста-

вов» (далее - Указ № 1316) подведомственна Министерству юстиции Российской 

Федерации, которое, в свою очередь, относится к федеральным органам исполни-

тельной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент 

России (см. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724).  

К основным задачам ФССП России относятся обеспечение установленного 

порядка деятельности судебных органов; организация принудительного исполне-

ния судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также ак-

тов других органов, предусмотренных законодательством об исполнительном 

производстве; управление территориальными органами ФССП России. 

Несмотря на то что данная Федеральная служба подведомственна Ми-

нюсту России, она осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, обще-

ственными объединениями и организациями. 

Во исполнение поставленных перед ней задач ФССП России наделена сле-

дующими полномочиями (п. 6 Указа № 1316): 

- обеспечивает в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции: установленный порядок деятельности судов; осуществление исполнительно-

го производства по принудительному исполнению судебных актов и актов других 

органов; применение мер принудительного исполнения и иных мер на основании 

соответствующего исполнительного документа; проведение оценки и учета аре-

стованного и изъятого имущества; 

- организует в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

хранение и принудительную реализацию арестованного и изъятого имущества; 

розыск должника-организации, а также имущества должника (гражданина или ор-

ганизации); участие судебных приставов-исполнителей в защите интересов Рос-

сийской Федерации как кредитора в делах о банкротстве, а также в процедурах 

банкротства; участие судебных приставов-исполнителей в исполнении решений 

комиссий по трудовым спорам; 

- создает и ведет в установленном порядке банки данных о возбуждении 

исполнительного производства, обеспечивает методологическое единообразие и 

согласованное функционирование информационных систем в установленной сфе-

ре деятельности; 

- обобщает практику применения законодательства Российской Федерации 

в установленной сфере деятельности и вносит в Минюст России предложения по 

его совершенствованию; 

- осуществляет иные функции. 

Директор имеет заместителей директора Федеральной службы судебных 

приставов - заместителей главного судебного пристава Российской Федерации, 

назначаемых на должность и освобождаемых от должности Президентом России. 

В структуру центрального аппарата ФССП России входят: 

1Управление организации исполнительного производства. 
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2 Управление организации работы по реализации имущества должников. 

3 Управление организации обеспечения исполнительных действий и уста-

новленного порядка деятельности судов. 

4Управление организации дознания и административной практики. 

5Организационно-контрольное управление. 

6 Правовое управление. 

7 Управление делопроизводства. 

1 Управление делами. 

2 Управление государственной службы и кадров. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 В структуру центрального аппарата ФССП России кто  входят? 

3 Задачи ФССП? 

 

Тема 5.1 Особенности и виды третейских судов 

 

Обучающийся должен знать: 

- виды третейских судов; 

- состав третейского суда. 

 

Содержание учебного материала 

Виды третейских судов. Состав третейского суда. Обжалование решений. 

Судебная практика Верховного Суда РФ по третейским решениям. 

 

Методические указания 

Третейский суд – суд третьего лица, избранного самими спорящими сто-

ронами, которому они добровольно доверяют вынесение решения по своему делу 

и заранее обязуются подчиниться этому решению. 

Цель третейского разрешения дел – урегулирование возникших правовых 

конфликтов и обеспечение добровольного исполнения обязательств. 

Законодательство о третейских судах для разрешения экономических спо-

ров предусматривает два вида третейских судов: 

1 Третейские суды, создаваемые для разрешения конкретного спора (так 

называемые третейские суды «adhoc»); 

2 Постоянно действующие третейские суды. Разница между ними состоит 

в том, что при передаче спора на рассмотрение третейского суда, создаваемого 

для рассмотрения конкретного спора, стороны должны сами подробно определить 

порядок его формирования и процедуру рассмотрения спора. 

Статья 8 Требования, предъявляемые к третейскому судье 

1 Третейским судьей избирается (назначается) физическое лицо, способ-

ное обеспечить беспристрастное разрешение спора, прямо или косвенно не заин-

тересованное в исходе дела, являющееся независимым от сторон и давшее согла-

сие на исполнение обязанностей третейского судьи. 
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2 Третейский судья, разрешающий спор единолично, должен иметь выс-

шее юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора выс-

шее юридическое образование должен иметь председатель состава третейского 

суда. 

3 Требования, предъявляемые к квалификации третейского судьи, могут 

быть согласованы сторонами непосредственно или определены правилами тре-

тейского разбирательства. 

4 Третейским судьей не может быть физическое лицо, не обладающее 

полной дееспособностью либо состоящее под опекой или попечительством. 

5 Третейским судьей не может быть физическое лицо, имеющее судимость 

либо привлеченное к уголовной ответственности. 

6 Третейским судьей не может быть физическое лицо, полномочия которо-

го в качестве судьи суда общей юрисдикции или арбитражного суда, адвоката, 

нотариуса, следователя, прокурора или другого работника правоохранительных 

органов были прекращены в установленном законом порядке за совершение про-

ступков, несовместимых с его профессиональной деятельностью. 

7 Третейским судьей не может быть физическое лицо, которое в соответ-

ствии с его должностным статусом, определенным федеральным законом, не мо-

жет быть избрано (назначено) третейским судьей. 

Число третейских судей 

1Стороны могут определить число третейских судей, которое должно быть 

нечетным. 

2Если стороны не договорились об ином, то для разрешения конкретного 

спора избираются (назначаются) три третейских судьи. 

3Если правилами постоянно действующего третейского суда не определе-

но число третейских судей, то избираются (назначаются) три третейских судьи. 

Заявление об отмене решения третейского суда подается в районный суд, 

на территории которого принято решение третейского суда, в срок, не превыша-

ющий трех месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, обра-

тившейся с заявлением, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации, федеральным законом. По соглашению сторон третейско-

го разбирательства заявление об отмене решения третейского суда может быть 

подано в районный суд по месту жительства или месту нахождения одной из сто-

рон третейского разбирательства. 

Лицо, которое не является стороной третейского разбирательства и в от-

ношении прав и обязанностей которого вынесено решение третейского суда, а 

также прокурор в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, вправе подать 

заявление об отмене этого решения в районный суд, на территории которого при-

нято решение третейского суда, в срок, не превышающий трех месяцев со дня, ко-

гда указанное лицо узнало или должно было узнать об оспариваемом им решении 

третейского суда. 

Заявление об отмене решения третейского суда оплачивается государ-

ственной пошлиной в размере, предусмотренном федеральным законом для опла-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304432/1cfcdcc5936cbfc3ea52f964201a1bb6002be313/#dst9957
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304432/1cfcdcc5936cbfc3ea52f964201a1bb6002be313/#dst9957
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304432/1cfcdcc5936cbfc3ea52f964201a1bb6002be313/#dst9957
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ты заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. 

 

Тема 5.2 Порядок формирования состава, рассмотрения споров и ис-

полнения решений в третейском суде 

 

Обучающийся должен знать: 

- формирования третейских судов. 

 

Содержание учебного материала 

Порядок формирования третейских судов. Рассмотрение споров и испол-

нения решений. Особенности формирования состава судей в разных третейских 

судах. Определение порядка и адреса обжалования третейских решений. Судеб-

ные расходы. 

 

Методические указания 

Многообразие способов формирования состава третейского суда является 

одним из преимуществ третейского разбирательства, позволяет максимально пол-

но учесть особенности взаимоотношений сторон, обеспечить организацию и нор-

мальное функционирование третейского суда. 

В мировой практике для этих целей используются следующие способы: 

- назначение (избрание) арбитров сторонами; 

- назначение (избрание) арбитров другими арбитрами; 

-назначение арбитров арбитражными учреждениями (постоянно действу-

ющими третейскими судами); 

- назначение арбитров организациями, при которых созданы арбитражные 

учреждения, либо другими компетентными органами; 

- назначение арбитров государственными судами. 

Избрание третейских судей традиционно рассматривается как процедура, 

при которой третейский судья приобретает свой статус в результате прямого во-

леизъявления участника спора. Назначение третейского судьи происходит путем 

поручения определенных категорий должностных лиц (например, председателя 

постоянно действующего третейского суда) третейскому судье рассмотреть кон-

кретное дело, переданное на рассмотрение данного постоянно действующего тре-

тейского. 

Общие диспозитивные правила формирования состава третейского суда 

определены ст. 10 Закона о третейских судах. Формирование состава третейского 

суда производится путем избрания третейских судей сторонами самостоятельно 

или назначения лицами (органами), которым такое право стороны делегировали 

своим соглашением. 

В том случае, если сторонами он не был согласован, действуют нормы п. 4 

ст. 10 Закона о третейских судах, определяющие следующий алгоритм действий 

по формированию состава третейского суда: 
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При формировании состава третейского суда, состоящего из трех третей-

ских судей, каждая сторона избирает одного третейского судью, а два избранных 

таким образом третейских судьи избирают третьего третейского судью (председа-

теля состава, или суперарбитра). При этом если одна из сторон не избирает тре-

тейского судью в течение 15 дней после получения просьбы об этом от другой 

стороны или два избранных третейских судьи в течение 15 дней после их избра-

ния не избирают третьего третейского судью, то рассмотрение спора в третейском 

суде прекращается и данный спор может быть передан на разрешение компетент-

ного суда; 

Если спор подлежит разрешению третейским судьей единолично и после 

обращения одной стороны к другой с предложением об избрании третейского 

судьи стороны в течение 15 дней не избирают третейского судью, то рассмотре-

ние спора в третейском суде прекращается и данный спор может быть передан на 

разрешение компетентного суда. 

В Российской Федерации могут образовываться постоянно действующие 

третейские суды и третейские суды для разрешения конкретного спора. 

Постоянно действующие третейские суды образуются торговыми палата-

ми, организаторами торговли, осуществляющими свою деятельность в соответ-

ствии с Федеральным законом "Об организованных торгах", общественными объ-

единениями предпринимателей и потребителей, иными организациями - юриди-

ческими лицами, созданными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, и их объединениями (ассоциациями, союзами) и действуют при этих 

организациях - юридических лицах. 

Постоянно действующие третейские суды не могут быть образованы при 

федеральных органах государственной власти, органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления. 

Постоянно действующий третейский суд считается образованным, когда 

организация - юридическое лицо: 

- приняла решение об образовании постоянно действующего третейского 

суда; 

- утвердила положение о постоянно действующем третейском суде; 

- утвердила список третейских судей, который может иметь обязательный 

или рекомендательный характер для сторон. 

- Организация - юридическое лицо, образовавшая постоянно действующий 

третейский суд, направляет в компетентный суд, осуществляющий судебную 

власть на той территории, где расположен постоянно действующий третейский 

суд, копии документов, свидетельствующих об образовании постоянно действу-

ющего третейского суда в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 

Порядок образования третейского суда для разрешения конкретного спора 

определяется по соглашению сторон, которое не может противоречить положени-

ям пунктов 1,2,4 и 5 статьи 8, пункта 1 статьи 9,статьи 11,пунктов 1 и 2 статьи 13, 

статьи 14 настоящего Федерального закона. Если в соглашении сторон порядок 

образования третейского суда для разрешения конкретного спора не определен, то 

применяются положения статей 8 - 14 настоящего Федерального закона. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299489/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194612/99e925933440f0ae8a05ada5a421bf3034598fb1/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194612/5c40735c76285415c154771679b731911b89cca1/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194612/5c40735c76285415c154771679b731911b89cca1/#dst100055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194612/5c40735c76285415c154771679b731911b89cca1/#dst100058
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194612/5c40735c76285415c154771679b731911b89cca1/#dst100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194612/93a09fe732cafe7e497ab39c3a4707f3d6ff2b47/#dst100063
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194612/93a09fe732cafe7e497ab39c3a4707f3d6ff2b47/#dst100063
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194612/fdf38c4921428d55a4fbb1e1284b5b7450fd9341/#dst100085
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194612/fdf38c4921428d55a4fbb1e1284b5b7450fd9341/#dst100086
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194612/a97204a857e02dd2855610d3157abbad0b0e0369/#dst100088
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194612/5c40735c76285415c154771679b731911b89cca1/#dst100054
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194612/a97204a857e02dd2855610d3157abbad0b0e0369/#dst100088
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Правила третейского разбирательства определяются в соответствии со ста-

тьей 19 настоящего Федерального закона. 

Решения третейских судов и международных коммерческих арбитражей с 

местом арбитража на территории Российской Федерации (третейские суды) могут 

быть оспорены сторонами третейского разбирательства, а также иными лицами, в 

отношении прав и обязанностей которых вынесено решение третейского суда, пу-

тем подачи заявления об отмене решения третейского суда в соответствии со ста-

тьей 419 настоящего Кодекса. С заявлением об отмене решения третейского суда 

вправе обратиться прокурор, если решение третейского суда затрагивает права и 

охраняемые законом интересы граждан, которые по состоянию здоровья, возрас-

ту, недееспособности и другим уважительным причинам не могут самостоятельно 

оспорить решение третейского суда. 

Заявление об отмене решения третейского суда подается в районный суд, 

на территории которого принято решение третейского суда, в срок, не превыша-

ющий трех месяцев со дня получения оспариваемого решения стороной, обра-

тившейся с заявлением, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации, федеральным законом. По соглашению сторон третейско-

го разбирательства заявление об отмене решения третейского суда может быть 

подано в районный суд по месту жительства или месту нахождения одной из сто-

рон третейского разбирательства. 

Лицо, которое не является стороной третейского разбирательства и в от-

ношении прав и обязанностей которого вынесено решение третейского суда, а 

также прокурор в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, вправе подать 

заявление об отмене этого решения в районный суд, на территории которого при-

нято решение третейского суда, в срок, не превышающий трех месяцев со дня, ко-

гда указанное лицо узнало или должно было узнать об оспариваемом им решении 

третейского суда. 

Заявление об отмене решения третейского суда оплачивается государ-

ственной пошлиной в размере, предусмотренном федеральным законом для опла-

ты заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения третейского суда. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1Как происходит назначение судьи? 

2 Формирование суда  из трех  судей как происходит? 

 

Раздел 6. Международный гражданский процесс 

 

Тема 6.2. Иски к иностранным государствам. Международное сотруд-

ничество в области гражданского судопроизводства 

 

Обучающийся должен знать: 

- Права иностранцев в гражданском судопроизводстве; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194612/0de690b7700d884b16d91f07139712952337db7a/#dst100118
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194612/0de690b7700d884b16d91f07139712952337db7a/#dst100118
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304202/f0a07a34586b482b24bdcb2dac4d0cc665bfc968/#dst923
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304202/f0a07a34586b482b24bdcb2dac4d0cc665bfc968/#dst923
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304432/1cfcdcc5936cbfc3ea52f964201a1bb6002be313/#dst9957
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304432/1cfcdcc5936cbfc3ea52f964201a1bb6002be313/#dst9957
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304432/1cfcdcc5936cbfc3ea52f964201a1bb6002be313/#dst9957
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-Международное сотрудничество в области гражданского судопроизвод-

ства. 

 

Содержание учебного материала 

Права иностранцев, лиц без гражданства. Дипломатический иммунитет. 

Определение подсудности дел. Международное сотрудничество в области граж-

данского судопроизводства. Исполнение решений иностранных судов. 

 

Методические указания 

Иностранные государства обладают судебным иммунитетом, под которым 

понимается изъятие одного государства из-под юрисдикции другого государства.

 В основе судебного иммунитета лежит суверенитет и равенство государств.

 В международном праве различается абсолютный и ограниченный (функ-

циональный) иммунитет иностранного государства. В российском гражданском 

процессуальном законодательстве отражается влияние абсолютного иммунитета, 

что отражается и на содержании ч. 1 ст. 401 ГПК: "Предъявление в суде в Россий-

ской Федерации иска к иностранному государству, привлечение иностранного 

государства к участию в деле в качестве ответчика или третьего лица, наложение 

ареста на имущество, принадлежащее иностранному государству и находящееся 

на территории Российской Федерации, и принятие по отношению к этому имуще-

ству иных мер по обеспечению иска, обращение взыскания на это имущество в 

порядке исполнения решений суда допускаются только с согласия компетентных 

органов соответствующего государства, если иное не предусмотрено междуна-

родным договором Российской Федерации или федеральным законом". 

ГПК определяет и порядок предъявления исков к международным органи-

зациям в судах Российской Федерации в пределах, определенных международны-

ми договорами Российской Федерации, федеральными законами. 

 Аккредитованные в Российской Федерации дипломатические представи-

тели иностранных государств, другие лица, указанные в международных догово-

рах Российской Федерации или федеральных законах, подлежат юрисдикции су-

дов в Российской Федерации по гражданским делам в пределах, определенных 

общепризнанными принципами и нормами международного права или междуна-

родными договорами Российской Федерации (ч. 3 ст. 401 ГПК). 

В силу судебного иммунитета: 

- одно государство неподсудно другому (это положение принято называть 

судебным иммунитетом в узком смысле слова); 

- существует иммунитет от предварительного обеспечения иска; 

- действует иммунитет от принудительного исполнения решения. 

В силу наличия иммунитета иностранное государство не может быть при-

влечено без его согласия к суду в качестве ответчика, без его согласия не могут 

быть приняты меры обеспечения иска или осуществлено принудительное испол-

нение решения. 

 В силу функционального иммунитета государство обладает иммунитетом 

только при совершении публично-правовых актов, при осуществлении коммерче-
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ской деятельности оно становится в положение обычного предпринимателя с ли-

шением привилегий, вытекающих из судебного иммунитета. 

Важным аспектом международного гражданского процесса является ди-

пломатический и консульский иммунитет, который регулируется и внутренним 

законодательством, и международными конвенциями. Статья 31 Венской конвен-

ции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. наделяет дипломатиче-

ского агента иммунитетом от гражданской юрисдикции, за исключением:

 1Вещных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, нахо-

дящемуся на территории государства пребывания, если только он не владеет им 

от имени аккредитующего государства для целей представительства. 

2Исков, касающихся наследования, в отношении которых дипломатиче-

ский агент выступает в качестве исполнителя завещания, попечителя над наслед-

ственным имуществом, наследника или отказ получателя как частное лицо, а не 

от имени аккредитующего государства. 

3Исков, относящихся к любой профессиональной или коммерческой дея-

тельности, осуществляемой дипломатическим агентом в государстве пребывания 

за пределами своих официальных полномочий. 

Никакие исполнительные меры не могут приниматься в отношении ди-

пломатического агента, за исключением перечисленных выше трех случаев и ина-

че как при условии, что соответствующие меры могут приниматься без наруше-

ния неприкосновенности его личности или его резиденции 

В соответствии со ст. 32 названной Конвенции возбуждение дела диплома-

тическим агентом или лицом, пользующимся иммунитетом от юрисдикции, ли-

шает его права ссылаться на иммунитет от юрисдикции в отношении встречных 

исков, непосредственно связанных с основным иском. Но отказ от иммунитета от 

юрисдикции относительно гражданского или административного дела не означает 

отказ от иммунитета в отношении исполнения решения, для последнего требуется 

отдельный отказ. 

Венской конвенцией о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. уста-

навливается судебный иммунитет консульских должностных лиц и консульских 

служащих, которые не подлежат юрисдикции судебных или административных 

органов государства пребывания в отношении действий, совершаемых ими при 

выполнении консульских функций, за исключением гражданского иска: 

- вытекающего из договора, заключенного консульским должностным ли-

цом или консульским служащим, по которому они прямо или косвенно не приня-

ли на себя обязательств в качестве агента представляемого государства; 

- третьей стороны за вред, причиненный несчастным случаем в государ-

стве пребывания, вызванным дорожно-транспортным средством, судном или са-

молетом (ст. 43). 

  

Вопросы для самоконтроля 

1Что определяет Венская конвенция? 

2 Что подразумевает судебный иммунитет? 
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5 Варианты контрольных работ 

 

Вариант1 

Для обучающихся, фамилии которых начинаются с букв от «А» до «Е» 

включительно. 

 

Теоретическая часть 

1Общая характеристика судебной системы 

2 Понятие, предмет и система гражданского процессуального права  

 

Практическая часть 

Задача 1 
Мировой судья рассматривал гражданское дело по иску Катышева к Шам-

балову, который причинил материальный ущерб истцу, залив его квартиру. 

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что Катышев ранее был ограничен судом в 

дееспособности, а Шамбалов в настоящее время помещен в психиатрическое ле-

чебное учреждение, и в районном суде рассматривается дело о признании его не-

дееспосбным. 

Судья оставил исковое заявление Катышева без рассмотрения, сославшись в 

определении на абз. 3 ст. 222 ГПК. 

Правильно ли поступил судья? Назовите основания, процессуальный поря-

док и последствия оставления заявления без рассмотрения. Как следует разрешить 

возникшую ситуацию? 

 

 Задача 2 
 Депутат Законодательного собрания субъекта РФ Шешуков обратился в го-

родской суд с заявлением об оспаривании отдельных положений регламента засе-

даний Законодательного собрания субъекта. 

 Судья городского суда отказал в принятии заявления, сославшись на то, что 

депутаты законодательных (представительных) органов власти субъектов РФ не 

отнесены к кругу лиц, которым предоставляется право на обращение в суд с заяв-

лением об оспаривании нормативных правовых актов по мотиву нарушения их 

депутатских прав, принятых органом, в состав которого они непосредственно 

входят, а также на оспаривание таких нормативных правовых актов в связи с 

нарушением их депутатской компетенции. 

 Впоследствии с аналогичным заявлением в суд обратился прокурор субъек-

та РФ. Судья, приняв заявление к рассмотрению, провел судебное заседание, в ко-

тором прокурор выступил с заключением по делу. Решением суда заявление было 

удовлетворено. 

 Правильны ли действия суда? Каков процессуальный порядок рассмотрения 

и разрешения дел об оспаривании нормативных правовых актов? 

 

Вариант 2 
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Для обучающихся, фамилии которых начинаются с букв от «Ж» до «Л» 

включительно. 

Теоретическая часть 

1Нормы и источники гражданского процессуального права 

2 Гражданское процессуальное право в системе Российского права 

 

Практическая часть 

Задача 1 
Мировой судья рассматривал гражданское дело по иску Темурова к Уфим-

цеву о взыскании суммы долга и процентов по нему. 

В судебное заседание явился ответчик, который предоставил направлен-

ную ему расписку Темурова об отсутствии претензий. По словам Уфимцева, ис-

тец простил ему долг. 

Мировой судья вынес определение о прекращении производства по делу в 

связи с отказом истца от иска. 

Правильно ли поступил судья? В чем заключается сущность, основания и 

процессуальный порядок прекращения производства по делу? Каков порядок пре-

кращения производства при отказе истца от иска? 

 

Задача 2 

Клепторчук обратилась в городской суд с заявлением об установлении 

факта состояния в гражданстве РФ, указывая на то, что она родилась в 1956 году в 

г. Челябинске и до 1973г. проживала на территории РСФСР, после чего с родите-

лями уехала в г. Кишинев Молдавской ССР. С 1985 по 1990 г. Клепторчук прожи-

вала в г. Новосибирске, после чего вернулась обратно в Кишинев, выехать из ко-

торого обратно в Новосибирск не смогла в связи с материальными затруднения-

ми. Несмотря на то, что в настоящее время она состоит в гражданстве Республики 

Молдова, заявительница указала, что считает себя гражданкой РФ. Установление 

факта состояния в гражданстве РФ необходимо ей для получения паспорта граж-

данина РФ. 

Клепторчук обращалась в Генеральное консульство РФ в г. Кишиневе с 

просьбой зарегистрировать ее в качестве граждански РФ, однако ей было отказано 

и разъяснен порядок приема в гражданство. 

Определением судьи заявление Клепторчук было оставлено без движения 

на основании ст. 136 ГПК, поскольку к нему не были приложены документы, под-

тверждающие факт обращения в Генеральное консульство РФ. 

Правильно ли поступил судья? Каковы условия установления фактов, 

имеющих юридическое значение? В каком процессуальном порядке рассматри-

ваются и разрешаются заявления об установлении таких фактов? 

 

Вариант 3 
Для обучающихся, фамилии которых начинаются с букв от «М» до «П» 

включительно. 
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Теоретическая часть 

1Понятие гражданского процесса 

2Лица участвующие в деле 

 

Практическая часть 

Задача 1 
10 октября 2008г. Иголкин обратилсяв районный суд с иском к дочери Пи-

чугина Легкоступовой о признании права на обязательную долю в наследстве и 

разделе наследственного имущества. В исковом заявлении было указано, что 

Иголкин, являясь братом Пичугина, будучи нетрудоспособным, проживал вместе 

с ним в течение 3-х лет. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что 2 октября 

2008г. Иголкин обратился в тот же суд с заявлением об установлении факта 

нахождения на иждивении Пичугина с целью оформления пенсии по случаю по-

тери кормильца. 

Судья отложил разбирательство дела по иску Иголкина к Легкоступовой 

на 2 месяца, указав в определении, что истец обязан предоставить в суд копию 

решения об установлении факта нахождения на иждивении. 

Правильны ли действия судьи? Назовите основания и процессуальный по-

рядок отложения судебного разбирательства. 

 

Задача 2 
Кондратов обратился в суд с заявлением об оспаривании отказа комитета 

по земельным ресурсам и землеустройству администрации муниципального райо-

на в приеме заявлении на предоставление в аренду земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

В обоснование заявленных требований Кондратов указал, что в газете 

«Искра и пламя» было размещено информационное сообщение административно-

го муниципального района о приеме заявлений на предоставление в аренду зе-

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения с целью дальней-

шего проведения аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 

участков. 

Кондратовым в администрацию были направлены заявления, в которых он 

изъявил свою заинтересованность в приобретении права аренды на участки, про-

сил остановить процедуру безконкурсного предоставления участков и предоста-

вить ему возможность участия в будущем аукционе. 

Однако председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

администрации муниципального района отказал Кондратову в рассмотрении за-

явлений, указав, что они были поданы в нарушение установленного порядка. 

Рассмотрев заявление Кондратова по существу, судья оставил его без рассмотре-

ния, указав, что из заявления усматривается наличие спора о праве между комите-

том по земельным ресурсам и землеустройству и Кондратовым по поводу заклю-

чения договора аренды. Заявителю было разъяснено его право обратиться за за-

щитой своих прав в порядке искового производства. 
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Правильно ли поступил суд? Каковы процессуальные особенности рас-

смотрения и разрешения дел, возникающих из публичных правоотношений? 

 

Вариант 4 
Для обучающихся, фамилии которых начинаются с букв от «Р» до «Я» 

включительно 

 

Теоретическая часть 

1Гражданские процессуальные правоотношения 

2Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 

 

Практическая часть 

Задача 1 

Районный суд рассматривал гражданское дело по иску Поскребышева к 

Опарину. В предварительное судебное заседание, о котором были извещены сто-

роны, не явился истец. Проведя заседание с участием ответчика, судья назначил 

дату проведения судебного заседания, о чем ответчика известили под расписку, а 

истцу было направлено извещение в общем порядке. 

Открыв судебное заседание в назначенный срок, судья установил, что ис-

тец опять не явился и о причинах неявки не сообщил, хотя сведения о надлежа-

щем его извещении в деле имеются. От ответчика поступила просьба о рассмот-

рении дела в его отсутствие с высылкой ему копии постановления по делу. 

Заявление истца было оставлено без рассмотрения со ссылкой на абз. 8 ст. 

222 ГПК. В определении суд разъяснил сторонам их право подать частную жало-

бу. 

Правильны ли действия судьи? Как надлежало поступить в данном случае? 

Назовите основания, процессуальный порядок и последствия оставления заявле-

ния без рассмотрения. 

 

Задача 2 

Мостафина обратилась в суд с заявлением, в котором просила установить 

факт трудовой деятельности с 17 мая 1973г. по 14 апреля 1980г. в Подвышинском 

лесничестве Юрсовского лесокомбината Заметчинского района Пензенской обла-

сти. Установление данного факта ей необходимо для оформления пенсии. При 

оформлении трудовой книжки Мостафиной ее фамилия была исправлена на «Му-

стафина». 

К участию в деле в качестве заинтересованного лица был привлечен пред-

ставитель лесничества. 

В судебном заседании свидетели Резвушкина и Непоседова пояснили суду, 

что проживают по-соседству, работали вместе с Мотафиной в лесничестве. Дру-

гой Мустафиной или Мостафиной у них в селе нет. 

Суд вынес решение, которым установил факт трудовой деятельности Мо-

стафиной с 17 мая 1973г. по 14 апреля 1980г. в Подвышинском лесничестве. 
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 Какие ошибки были допущены по делу? Какие факты могут быть уста-

новлены в порядке особого производства? Каковы условия и порядок установле-

ния юридического факта судом? 
 


