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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
Назначение: 
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназна-

чены для промежуточной аттестации результатов освоения 
учебной дисциплины ОП.08 Гражданский процесс обучающи-
мися по специальности: 40.02.01 Право и организация социаль-
ного обеспечения. 

Форма контроля: экзамен  
 
Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:  
 

№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1.  применять на практике нормы граждан-
ско-процессуального права 

ответы на экза-
менационные во-
просы, решение 
ситуационных 
задач 

У 2. составлять различные виды гражданско-
процессуальных документов 

У 3. составлять и оформлять претензионно-
исковую документацию 

У 4. применять нормативные правовые акты 
при разрешении практических ситуаций 

Знания: 

З 1. Гражданско-процессуальный кодекс 
Российской Федерации 

ответы на экза-
менационные во-
просы, решение 
ситуационных 
задач 

З 2.  порядок судебного разбирательства, об-
жалования, опротестования, исполнения 
и пересмотра решения суда 

З 3.  формы защиты прав граждан и юриди-
ческих лиц 

З 4. виды и порядок гражданского судопро-
изводства 

З 5. основные стадии гражданского процесса 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную зна-
чимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес 

ответы на экза-
менационные во-
просы, решение 
ситуационных 
задач 

OK 2 Организовывать собственную деятель-
ность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
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OK 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностно-

го развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознан-

но планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянно-

го изменения правовой базы. 

Профессиональные компетенции: 

ПK 1.1 Осуществлять профессиональное толко-

вание нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и социальной защи-

ты. 

ответы на экза-

менационные во-

просы, решение 

ситуационных 

задач 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопро-

сам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначе-

ние, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение по-

собий, компенсаций и других социаль-

ных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

ПK 2.3 Организовывать и координировать со-

циальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуж-

дающимися в социальной поддержке и 

защите. 
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Ресурсы, необходимые для оценки: 

Помещение: учебный кабинет  

Дополнительные инструкции и справочные материалы: 

Гражданский процессуальный кодекс для решения ситуацион-

ных задач 

Инструменты: ручка, бумага 

Требования к кадровому обеспечению: оценку проводит 

преподаватель 

Норма времени: 90 минут. 

 

 

2. КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых и па-

кет экзаменатора. Задания включают в себя экзаменационные 

вопросы и ситуационные задачи (задания), ориентированные на 

проверку освоения компетенций. 

 

2.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Инструкция  

Задание состоит из двух частей: первая часть – теоретиче-

ская, вторая часть – практическая. 

Первая часть – экзаменационные вопросы, по два вопроса, 

сгруппированные случайным образом, в каждом экзаменацион-

ном билете.  

Вторая часть – практическая, содержит ситуационную зада-

чу (задание) на выявление умений. 

Время подготовки – 90 минут. 

 

1) Теоретическая часть: 

1. Предмет, метод, система гражданского процессуального 

права. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Принципы гражданского процессуального права 

(гражданского процесса). 

4. Гражданские процессуальные правоотношения. 
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5. Стадии гражданского процесса. Виды гражданского 

судопроизводства. 

6. Подсудность гражданских дел. 

7. Стороны в гражданском процессе. 

8. Процессуальное соучастие и правопреемство. 

9. Третьи лица в гражданском процессе. 

10. Участие прокурора в гражданском процессе. 

11. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих права, свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц. 

12. Понятие и виды судебного представительства. 

13. Субъекты судебного представительства. 

14. Процессуальные сроки. 

15. Судебные расходы: государственная пошлина. 

16. Судебные расходы: издержки, связанные с рассмотрением 

дела. 

17. Судебные штрафы 

18. Доказывание и доказательства. 

19. Предмет доказывания, общие правила доказывания. 

20. Средства доказывания: объяснения сторон, свидетельские 

показания. 

21. Средства доказывания: вещественные и письменные 

доказательства. 

22. Заключение экспертов как средство доказывания. 

23. Права и обязанности эксперта. 

24. Виды экспертиз. 

25. Иск. 

26. Встречный иск, защита интересов ответчика. 

27. Обеспечение иска. 

28. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения 

дел искового производства. 

29. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам. 

30. Подготовка дел к судебному разбирательству. 

31. Правовое регулирование информационного обеспечения 

участников гражданского процесса. 

32. Судебное разбирательство. 
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33. Постановления суда первой инстанции. 

34. Приказное производство. 

35. Заочное производство и заочное решение. 

36. Упрощенное производство. 

37. Особое производство. 

38. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление умершим.  

39. Признание гражданина ограничено дееспособным и 

недееспособным. 

40. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

41. Процессуальные особенности рассмотрения дел об 

усыновлении (удочерении) ребёнка. 

42. Правовое положение иностранных граждан и организаций в 

гражданском процессе. 

43. Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов. 

44. Апелляционное производство. 

45. Обжалование и проверка судебных постановлений, 

вступивших в законную силу, в кассационном порядке. 

46. Обжалование и проверка судебных постановлений, 

вступивших в законную силу, в порядке надзора. 

47. Пересмотр вступивших в законную силу решений, 

определений и постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. 

48. Исполнение судебных актов и актов иных органов. 

49. Арбитражный процесс. Отличительные особенности 

рассмотрения дел в арбитражных судах. 

50. Нотариат в РФ: понятие, функции и значение. Права и 

обязанности нотариусов. 

 

2) Практическая часть: 

 

1. Коровин, работавший мастером на заводе был уволен с работы 

за нарушение трудовой дисциплины. Не согласившись с уволь-

нением, Коровин обратился в суд с иском о восстановлении на 

работе. При подготовке судебного разбирательства судья, пола-

гая, что Коровин владеет русским языком, не принял мер для 

участия в процессе переводчика. В ходе судебного разбиратель-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/3629de28de4152c696b4e1a066ce1496a3b44160/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/3629de28de4152c696b4e1a066ce1496a3b44160/


8 

ства Коровин заявил, что не понимает смысла юридических 

терминов, поскольку недостаточно хорошо владеет русским 

языком, и попросил пригласить переводчика. Подлежит ли удо-

влетворению ходатайство истца? Какое решение должен при-

нять судья? К каким последствиям может привести нарушение 

правил о языке, на котором ведется судопроизводство? 

 

2. При рассмотрении в суде первой инстанции гражданского дела 

вместо ответчика (ограниченного в дееспособности) в процессе 

участвовал его законный представитель. Истец заявил ходатай-

ство о привлечении к участию в процессе ответчика. Законный 

представитель возразил против этого и заявил, что он обладает 

всеми необходимыми полномочиями для участия в судебном 

разбирательстве. Привлекает ли суд к участию в процессе огра-

ниченных в дееспособности? Какое решение должен принять 

судья?  

 

3. Сергеева и Афонина уволились с работы, при увольнении в 

отделе кадров им объяснили, что поскольку они систематически 

не выполняли планы продаж, зарплату им за последний месяц 

работы выплачивать не будут. Сергеева и Афонина обратились в 

суд с иском о выплате им заработной платы. После принятия 

исковых заявлений к своему производству судья принял реше-

ние соединить оба иска. Правильное ли решение принял судья? 

В каких случаях допускается процессуальное соучастие?  

 

4. Григорьев обратился в суд с иском о возмещении вреда здоро-

вью. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству вы-

яснилось, что Григорьев заблуждался относительно лица, кото-

рое причинило ему вред, а также был установлен действитель-

ный причинитель вреда. Судья предложил заменить ненадле-

жащего ответчика надлежащим. Какое решение должен принять 

судья?  

 
5. При рассмотрении гражданского дела судья вынес определение 

о признании Иванова третьим лицом, заявляющим самостоя-

тельные требования относительно предмета спора в деле о при-

знании права собственности на гараж. После этого судебное 
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разбирательство продолжилось далее. Как должно происходить 

дальнейшее рассмотрение дела после вынесения определения о 

признании третьим лицом Иванова? Какими процессуальными 

правами обладает Иванов после вступления в процесс? 

 
6. Пискунов предъявил иск о расторжении брака к своей жене. В 

процессе рассмотрения дела возник спор о выплате алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей Пискунова. Затем в 

качестве третьего  лица в процесс вступила бывшая жена Пис-

кунова – Гвоздикова, имевшая от совместного брака с Пискуно-

вым ребенка и получавшая на его содержание алименты. Опре-

делите правовой статус Гвоздиковой как участника процесса? 

Охарактеризуйте объем процессуальных прав и обязанностей 

Гвоздиковой? 

 
7. Прокурор города обратился в суд с заявлением в интересах 

четырнадцатилетнего Хромова Романа о признании недействи-

тельным договора купли-продажи квартиры, принадлежавшей 

родителям ребенка. Имел ли права прокурор обращаться с дан-

ным иском в суд? Обязан ли прокурор по данному делу нести 

судебные расходы?  

 
8. По гражданскому делу о возмещении вреда, причиненного 

здоровью Кобзева, был привлечен в процесс прокурор для дачи 

заключения. Прокурор об этом был извещен надлежащим обра-

зом, однако на рассмотрение дела не явился. Какие в данном 

случае наступят последствия неявки прокурора в судебное раз-

бирательство? Какое решение примет судья?  

 
9. Определите подсудность следующих гражданских дел: 1. дела о 

выдаче судебного приказа; 2. дела о расторжении брака; 3. дела 

о разделе между супругами совместно нажитого имущества; 4. 

дела по имущественным спорам при цене иска на сумму 550 000 

р. на день подачи заявления; 5. дела, связанные с государствен-

ной тайной. 
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10. Определите вид и элементы иска: Ганичкин обратился в суд 

общей юрисдикции с иском о возмещении ущерба, причиненно-

го повреждением его автомобиля. Истец изложил в исковом за-

явлении обстоятельства ДТП, из которых видно, что виновни-

ком ДТП является ответчик (приложенные к исковому заявле-

нию материалы подтверждали это). По мнению истца, ответчик 

должен возместить ущерб, причиненный его собственности на 

сумму, потребовавшейся на ремонт автомобиля. 

 
11. Ознакомившись с вступившем в законную силу судебным 

решением Сидоркин еще раз решил обратиться в тот же суд с 

тождественным иском с целью пересмотра решения. Ознако-

мившись с исковым заявлением судья вынес определение о воз-

вращении искового заявления. Какое решение должен был при-

нять судья? Может ли Сидоркин оспорить решение судьи? 

 
12. В ходе судебного разбирательства жена ответчика отказалась 

давать показания в качестве свидетеля. Узнав об этом, брат от-

ветчика также отказался давать показания. Истец заявил хода-

тайство, в котором обосновывал необходимость допроса в каче-

стве свидетелей жены и брата ответчика. Подлежит ли удовле-

творению ходатайство истца? Дайте юридическую оценку дей-

ствий жены и брата ответчика? 

 
13. Составьте список вопросов, которые суд, рассмотревший 

гражданское дело по существу, должен разрешить при принятии 

решения по делу.  

 
14. Вепрев обратился в суд общей юрисдикции с иском о возмеще-

нии материального ущерба. После проведения подготовки дела 

к судебному заседанию дело было назначено к слушанию. В су-

дебное заседание истец и ответчик, надлежащим образом, изве-

щенные о месте и времени судебного разбирательства, не яви-

лись, а о причинах неявки не сообщили. Судья, посчитав воз-

можным на основе имеющихся в дела материалов разрешить 

спор по существу, вынес определение о рассмотрении дела в 

порядке заочного производства. Были ли у судьи основания для 
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рассмотрения дела в порядке заочного производства? Как дол-

жен был поступить судья? 

 
15. При рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции 

ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, в суд не явился, а о причинах неявки суду 

не сообщил. После 16 этого истец выразил суду согласие на рас-

смотрение дела в порядке заочного производства и заявил хода-

тайство об увеличении размера исковых требований. Какое ре-

шение в данной ситуации должен принять суд? 

16. Кузнецов обратился к мировому судье с заявлением о выдаче 

судебного приказа по требованию, основанному на сделке, со-

вершенной в простой письменной форме. По истечении двух 

недель со дня поступления в суд мировой судья вынес судебный 

приказ в пользу заявителя. Должник, получив копию судебного 

приказа, на восьмой день со дня получения приказа представил 

мировому судье возражения относительной исполнения судеб-

ного приказа. Дайте юридическую оценку действий мирового 

судьи? Как должен поступить мировой судья при поступлении к 

нему возражений должника?  

 
17. Гражданин Боровский с целью взыскания с должника (гражда-

нина Бродова) 600000 рублей обратился к мировому  судье с 

заявление, в котором просил выдать судебный приказ на взыс-

кание долга. В подтверждение заявленных требований Боров-

ский приобщил к заявлению расписку Бродова. Однако мировой 

судья вынес определение об отказе в принятии заявления о вы-

несении судебного приказа, обосновав свое решение тем, что 

гражданские дела при цене иска, превышающей пятьсот тысяч 

рублей, мировому судье не подсудны. Заявитель не согласился с 

решением и обжаловал его в апелляционном порядке. Дайте 

юридическую оценку действий мирового судьи? Правильно ли 

поступил заявитель? Какое решение примет суд апелляционной 

инстанции?  

 
18. Мировой судья, рассмотрев дело по иску Гужова к Федурову о 

взыскании долга по договору займа, удовлетворил иск в сумме 
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2500 рублей. Ответчик не согласился с решением вынесенным 

мировым судьей, так как представил в суд доказательства того, 

что Гужов должен ему аналогичную сумму, и подал апелляци-

онную жалобу. Мировой судья оставил апелляционную жалобу 

без движения, так как она не соответствовала требованиям 

ст.322 ГПК РФ и не была оплачена государственной пошлиной, 

после чего назначил срок для исправления недостатков. Затем 

Федуров был срочно отправлен в служебную командировку. 

После возвращения Федуров обнаружил, что апелляционная жа-

лоба возвращена из-за невыполнения в срок указаний мирового 

судьи. Сможет ли Федуров все-таки обжаловать решение миро-

вого судьи в апелляционной порядке? 

 
19. После рассмотрения в суде первой инстанции гражданского 

дела по иску Варова к Садову о возмещении вреда, причиненно-

го повреждением автомобиля, выяснилось, что два свидетеля по 

данному гражданскому делу дали ложные показания. По факту 

лжесвидетельства было проведено предварительное расследова-

ния, которое подтвердило преступность деяния. По результатам 

рассмотрения уголовного дела в суде в отношении лжесвидете-

лей были вынесены обвинительные приговоры, которые вступи-

ли в законную силу. Будет ли факт лжесвидетельства основани-

ем для пересмотра решения суда первой инстанции по вновь 

открывшимся обстоятельствам? 

 

20. Гражданка Е. обратилась в суд с жалобой на постановление и 

действия судебного пристава-исполнителя подразделения 

судебного судебных приставов по Заводскому району г. Энска. 

В заявлении она указала, что постановление о наложении 

запрета на регистрационные действия в отношении автомобиля, 

принадлежащего ей на праве собственности, незаконно, и 

просила отменить постановление судебного пристава-

исполнителя. Суд отказал в принятии жалобы на основании п.1 

ч.1 134 ГПК РФ, указав, что дело не подлежит рассмотрению в 

порядке гражданского судопроизводства, и разъяснил 

заявительнице, что ей следует обратиться с административным 

иском. Правильно ли поступил судья? Как соотносится 

исполнительное производство и производство, связанное с 
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исполнением судебных постановлений и постановлений 

судебных органов? Какие действия совершает суд в рамках 

производства, связанного с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов? 

 

 

2.2. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

а) условия проведения промежуточной аттестации 

 

Экзамен проводится в группе в количестве – не более 25 че-

ловек.  

Количество вариантов задания – каждому обучающемуся 

один экзаменационный билет путем случайного выбора. 

Время выполнения задания – 90 минут  

 

б) критерии оценки 

 

Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаружив-

ший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знако-

мый с дополнительной литературой, рекомендованной про-

граммой, продемонстрировавший умение применять теоретиче-

ские сведения для решения практических задач, умеющий нахо-

дить необходимую информацию и использовать ее.  

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаружив-

ший полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоив-

ший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценка "хорошо" выставляется обучающимся, показавшим си-

стематический характер знаний по учебной дисциплине и спо-

собным к их самостоятельному пополнению и обновлению в 

ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятель-

ности. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, 

обнаруживший знание основного учебно-программного матери-
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ала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоя-

щей работы по специальности, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Оценка "удовле-

творительно" выставляется обучающимся, допустившим по-

грешности в устном ответе и при выполнении заданий, но обла-

дающим необходимыми знаниями для их устранения под руко-

водством преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой              

заданий.  

 

в) критерии и шкала оценивания контролируемых ком-

петенций 

 

Критерии оценивания контролируемых компетенций 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость сво-

ей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый 

интерес. 

Знать особенности профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать юридическую оценку 

жизненным конфликтным и спорным 

ситуациям, осознавать необходимость, 

стремиться и призывать действовать в 

пределах правовых норм 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Знать особенности организации про-

фессиональной деятельности юриста 

Уметь организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач,  оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффектив-

ного выполнения професси-

Знать способы поиска необходимой 

для решения профессиональных и бы-

товых задач информации 

Уметь осуществлять поиск необходи-
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ональных задач, профессио-

нального и личностного раз-

вития. 

мой информации, качественно исполь-

зовать найденную информацию, необ-

ходимую для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности. 

Знать о возможностях ИКТ в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности, ис-

пользовать справочные правовые си-

стемы, Интернет-ресурсы для органи-

зации прямой и обратной связи 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

Знать особенности организации кол-

лективной и командной работы 

Уметь работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, доступно и каче-

ственно общаться с потребителями 

оказываемой услуги. 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), 

результат выполнения зада-

ний. 

Знать особенности руководящей дея-

тельности 

Уметь брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчинен-

ных), работать на результат выполне-

ния заданий. 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

Знать о необходимости образования в 

течение всей профессиональной жизни 

Уметь самостоятельно определять 

задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообра-

зованием,  направленно планировать и 

проводить повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

Знать о постоянном изменении право-

вой базы в связи с изменением обще-

ственных отношений 

Уметь отслеживать изменений норма-

тивно-правовой базы, использовать в 
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работе актуальную правовую базу, 

ориентироваться в проектах норма-

тивных правовых актов 

ПК 1.1. Осуществлять про-

фессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты. 

Практический опыт профессиональ-

ного толкования нормативных право-

вых актов 

Знать особенности профессионально-

го нормативных правовых актов 

Уметь осуществлять профессиональ-

ное толкование нормативных право-

вых актов для реализации прав граж-

дан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

 

ПК 1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты. 

 

Практический опыт работы с обра-

щениями граждан 

Знать особенности и порядок работы 

с обращениями граждан  

Уметь осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

ПК 1.4. Осуществлять уста-

новление (назначение, пере-

расчет, перевод), индекса-

цию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, 

компенсаций и других соци-

альных выплат, используя 

информационно-

компьютерные технологии. 

Практический опыт работы с ин-

формационно-коммуникационными 

системами в сфере социального обес-

печения 

Знать порядок установления (назна-

чения, перерасчета, перевода), индек-

сации и корректировки пенсий, назна-

чения пособий, компенсаций и других 

социальных выплат с использованием 

информационно-компьютерных тех-

нологий 

Уметь осуществлять прием граждан 

по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную 

работу с отдельными лица-

ми, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в 

Практический опыт организации и 

координации социальной работы 

Знать порядок организации и коорди-

нации социальной работы 

Уметь организовывать и координиро-
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социальной поддержке и за-

щите. 

 

вать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семь-

ями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

 

Шкала оценивания контролируемых компетенций 

 
Процент  

результативности 

правильных ответов 

Качественная оценка 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90- 100 5 Отлично 

80-89 4 Хорошо 

70-79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Неудовлетворительно 

 

г) Эталон экзаменационного билета 

 
ФГБОУ ВО 

«ЧГУ имени 

И.Н. Улья-

нова» 

Юридический факультет 

Кафедра гражданско-

правовых дисциплин 

 

Дисциплина 

«Гражданский процесс» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании кафедры 

«___»_________2023 г. 

протокол № 1 

Зав. кафедрой_______ 

Е.В. Иванова 

 

1. Предмет и метод гражданского процессуального права. 

2. Производство по делам с участием иностранного государства 

3. Решите ситуационную задачу. 

Ознакомившись с вступившем в законную силу судебным реше-

нием Сидоркин еще раз решил обратиться в тот же суд с тождествен-

ным иском с целью пересмотра решения. Ознакомившись с исковым 

заявлением судья вынес определение о возвращении искового заявле-

ния. Какое решение должен был принять судья? Может ли Сидоркин 

оспорить решение судьи? 
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2.3. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ДИАГНО-

СТИКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ИТОГАМ 

ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Предмет, метод, система гражданского процессуального 

права. 

     Гражданское процессуальное право — самостоятельная от-

расль права, представляющая совокупность правовых норм, ре-

гламентирующих деятельность судов общей юрисдикции и 

субъектов гражданского судопроизводства (истцов, ответчиков, 

заявителей, прокурора, представителей государственных орга-

нов, представителей сторон, третьих лиц, свидетелей, экспертов, 

специалистов) при рассмотрении и защите судом нарушенного 

либо оспариваемого права либо при установлении фактов, име-

ющих юридическое значение. 

     Предмет гражданского процессуального права составляют 

лишь те отношения, которые возникают между судом и участ-

никами гражданского судопроизводства независимо от их про-

цессуального положения. Эти отношения возникают с момента 

обращения заинтересованных лиц к суду с просьбой о разреше-

нии спора о праве или установлении юридически значимого 

факта, если в ином порядке разрешить данную ситуацию не 

представляется возможным. 

     Методом гражданского процессуального права, т. е. способа 

воздействия на регулируемые данной отраслью отношения, вы-

ступает императивно- диспозитивный метод, выраженный в ре-

ализации прав и обязанностей субъектов процессуальных пра-

воотношений. 

      Императивность метода правового регулирования проявля-

ется через принцип власти и подчинения, в котором судебные 

предписания суда как органа государственной власти обяза-

тельны для всех без исключения лиц, которым они адресованы. 

      Система гражданского процессуального права — совокуп-

ность гражданских процессуальных норм и их объединений (ин-

ститутов), направленных на достижение промежуточных целей 

в зависимости от стадий развития процесса (принятие заявления 

к производству, подготовка дела к слушанию, рассмотрение за-



19 

явленного спора по существу с принятием итогового решения), 

а также конечной цели защиты нарушенного права. 

 

2. Источники гражданского процессуального права. 

    К источникам гражданского процессуального права России 

относятся правовые акты, регулирующие отношения, возника-

ющие между судом и участниками гражданского судопроизвод-

ства. Источники, регулирующие правосудие в судах общей 

юрисдикции указаны в ч.1 ст.1 ГПК РФ, а именно: Конституция 

Российской Федерации, Федеральный конституционный закон 

«О судебной системе Российской Федерации», Гражданский 

процессуальный кодекс РФ и принимаемые в соответствии с 

ними другие федеральные законы; порядок гражданского судо-

производства у мирового судьи — Федеральным законом «О 

мировых судьях в Российской Федерации». Регулирование от-

ношений в сфере гражданского правосудия может осуществ-

ляться правовыми актами уровня не ниже федерального закона. 

 

3. Принципы гражданского процессуального права 

(гражданского процесса). 

     Принципы права — это основополагающие, обязательные 

начала построения всех правовых норм. Все принципы граждан-

ского процессуального права получили законодательное закреп-

ление либо в Конституции РФ, либо в самих нормах граждан-

ского процессуального права. 

     Значение принципов гражданского процессуального права 

заключается в том, что они: 1) содействуют объединению норм 

и институтов в данную отрасль права, т. е. являются, дополни-

тельно к предмету, методам и задачам правового регулирования 

общественных отношений, индивидуализирующим признаком 

соответствующей отрасли права; 2) выражая наиболее важные 

начала гражданского процессуального права, служат исходной 

основой для толкования норм этого права, уяснения их смысла и 

значения (ст. 11 ГПК РФ); 3) закрепляя правовое положение су-

да и участников судопроизводства, являются надежной гаранти-

ей судебной защиты и вынесения справедливого (законного и 

обоснованного) судебного решения по делу; 4) характеризуя 

основные черты гражданского процессуального права Россий-
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ской Федерации, служат отправными положениями при сопо-

ставлении их с гражданским процессуальным правом зарубеж-

ных государств, относящимся к различным правовым системам. 

      Конституционными принципами гражданского процессуаль-

ного права являются следующие принципы: 1) осуществления 

правосудия по гражданским делам только судом; 2) независимо-

сти судей и подчинения их только Конституции РФ и федераль-

ному закону; 3) гласности судебного разбирательства; 4) равно-

правия перед законом и судом; 5) состязательности; 6) равно-

правия сторон; 7) законности; 8) гарантированности судебной 

защиты; 9) гарантированности права на получение квалифици-

рованной юридической помощи. 

      Отраслевыми принципами гражданского процессуального 

права, закрепленными в законодательстве о судоустройстве, яв-

ляются принципы: 1) сочетания единоличного и коллегиального 

рассмотрения гражданских дел в судах; 2) языка судопроизвод-

ства; 3) объективной истины; 5) законного и обоснованного по-

становления судебных актов; 6) диспозитивности; 7) устпости 

судебного разбирательства; 8) непосредственности (в исследо-

вании доказательств). 

      В теории процессуальных отраслей права (гражданского, 

арбитражного) принципы принято также классифицировать по 

такому основанию, как объект регулирования. 

      По этому признаку (основанию) весь состав принципов про-

цессуального права условно можно разделить на две группы: 

принципы организационно-функциональные (принцип незави-

симости судей, принцип назначаемости судей, принцип гласно-

сти), т. е. определяющие устройство судов, и принципы функ-

циональные, т. е. определяющие процессуальную деятельность 

суда и участников процесса (принцип состязательности, прин-

цип равенства перед законом и судом, принцип законности при-

нимаемого решения).  

4. Гражданские процессуальные правоотношения. 

    Гражданские процессуальные правоотношения - это урегули-

рованные гражданско-процессуальными нормами общественные 

отношения, возникающие между судом и всеми лицами, участ-

вующими в процессе рассмотрения и разрешения дела, а также 

исполнения решения суда. Основной предпосылкой возникно-
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вения гражданских процессуальных отношений является про-

цессуальный закон, т. е. эти отношения возможны лишь в пра-

вовой форме. Признаки: 

      обязательным субъектом как общего процессуального отно-

шения, так и каждого из его элементов является суд - властный 

орган правосудия;  

     основными субъектами гражданского процессуального от-

ношения наряду с судом являются лица, по заявлению которых 

может быть возбуждено гражданское дело. Лица, участвующие 

в деле, имеют право на волеизъявления: право на предъявление 

иска, право на кассационную или частную жалобу, право на от-

каз от иска (истец), право на признание иска (ответчик) и др.; 

     развитие (динамика) гражданского процессуального право-

отношения происходит в результате реализации множества от-

дельных прав и обязанностей суда и участвующих в деле лиц, 

сменяющих друг друга. Каждое процессуальное действие - осу-

ществление соответствующего права; в то же время такое дей-

ствие - основание возникновения следующего процессуального 

правомочия (юридический факт). Таким образом, создается це-

почка правомочий, составляющая в целом единое комплексное 

правоотношение, которое осуществляется в процессуальных 

действиях, образующих единое производство; 

      любое процессуальное действие одного из участвующих в 

деле лиц влечет правовые последствия. 

     Для возникновения гражданских процессуальных правоот-

ношений необходимы три предпосылки: 

нормы гражданского процессуального права; 

юридические факты; 

правосубъектность участников правоотношений.  

      Наряду с нормами гражданского процессуального права и 

юридическими фактами необходимой предпосылкой возникно-

вения гражданских процессуальных правоотношений является 

гражданская процессуальная правоспособность и дееспособ-

ность. 

      Гражданская процессуальная правоспособность - это предо-

ставленная субъекту отношений законом возможность иметь в 

гражданском судопроизводстве процессуальные права и нести 

процессуальные обязанности. 
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      Гражданская процессуальная дееспособность - это предо-

ставленная законом субъекту гражданского процессуального 

правоотношения способность личными действиями в пределах 

закона осуществлять гражданские процессуальные права и ис-

полнять возложенные на него процессуальные обязанности, а 

также поручать ведение дела своему представителю. 

 

5. Стадии гражданского процесса. Виды гражданского 

судопроизводства. 

 

Действующий ГПК дает основание различать семь стадий: 

1. Возбуждение производства по делу, когда заинтересованное 

лицо обращается в суд и судья, приняв его документы, начинает 

процессуальную деятельность. 

2. Подготовка дела к судебному разбирательству, в ходе кото-

рой судья уточняет заявленные требования, помогает сторонам 

и третьим лицам в сборе необходимых доказательств и привле-

кает к процессу заинтересованных лиц, экспертов, переводчи-

ков, свидетелей, проводит предварительное судебное заседание, 

назначает дело к судебному разбирательству. 

3. Судебное разбирательство, при котором суд (судья единолич-

но) рассматривает материалы дела в судебном заседании, вы-

слушивает вызванных лиц и разрешает дело по существу приня-

тием решения либо завершает производство по делу. 

4. Пересмотр в апелляционном порядке не вступившего в закон-

ную силу решения. 

5. Пересмотр в кассационном порядке вступившего в законную 

силу решения. 

6. Пересмотр актов правосудия судом надзорной инстанции. 

7. Пересмотр вступивших в законную силу решений и опреде-

лений по вновь открывшимся и новым обстоятельствам. 

      В порядке гражданского судопроизводства рассматриваются 

гражданские дела, неоднородные по своей материально-

правовой природе, поэтому различают следующие его виды. 

1) Исковое производство. Оно заключается в разрешении 

споров о праве посредством иска. Данный вид является 

основным, детально регламентированным ГПК. 
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2) Особое производство. Его предметом являются 

бесспорные дела, по которым не нужна защита 

субъективных прав. Цель разбирательства в данном виде 

судопроизводства — охрана законных интересов 

граждан. 

3) Приказное производство. В данном случае защищается 

субъективное право, основанное на бесспорных 

документах. 

4) Производство об оспаривании решений третейских судов 

и выдаче исполнительных листов на принудительное 

исполнение решений третейских судов. 

5) Производство о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов, иностранных арбитражных 

решений. 

6) Производство, связанное с исполнением постановлений 

суда и иных органов. 

 

6. Подсудность гражданских дел. 

1. Суды рассматривают и разрешают: 

1) исковые дела с участием граждан, организаций, органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления о защите 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных инте-

ресов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, 

трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных право-

отношений; 

2) дела по указанным в статье 122 ГПК РФ требованиям, разре-

шаемые в порядке приказного производства; 

3) дела особого производства, указанные в статье 262 ГПК РФ; 

4) дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение реше-

ний третейских судов; 

5) дела о признании и приведении в исполнение решений ино-

странных судов и иностранных арбитражных решений; 

6) дела об оказании содействия третейским судам в случаях, 

предусмотренных федеральным законом; 

7) дела по корпоративным спорам, связанным с созданием юри-

дического лица, управлением им или участием в юридическом 

лице, являющемся некоммерческой организацией, за исключе-
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нием некоммерческих организаций, дела по корпоративным 

спорам которых федеральным законом отнесены к подсудности 

арбитражных судов. 

2. Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностран-

ных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, 

организаций с иностранными инвестициями, международных 

организаций. 

3. Суды рассматривают и разрешают дела, предусмотренные 

частями первой и второй настоящей статьи, за исключением 

экономических споров и других дел, отнесенных федеральным 

конституционным законом и федеральным законом к компетен-

ции арбитражных судов. 

 

7. Стороны в гражданском процессе. 

    Стороны гражданского дела -  участвующие в деле лица, спор 

которых о субъективном праве или охраняемом законом интере-

се должен рассмотреть суд. 

     В соответствии со ст. 38 ГПК РФ сторонами в гражданском 

судопроизводстве являются: 

истец (лицо, в интересах которого возбуждено дело); 

ответчик (лицо, на которое истец указывает как на нарушителя 

своего права и которое вследствие этого привлекается судом к 

ответу). 

     Противоположные интересы истца и ответчика определяют 

цель их участия в гражданском деле. 

      Стороны пользуются равными процессуальными правами и 

несут равные процессуальные обязанности. 

      Таким образом, существенными признаками сторон граж-

данского процесса следует считать: 

наличие гражданско-правовой заинтересованности в разреше-

нии дела; 

наличие процессуальной заинтересованности в выгодном для 

себя решении; 

распространение на стороны материально-правовой силы су-

дебного решения; 

несение судебных расходов в установленном законом порядке. 

Понятие "стороны" в гражданском процессуальном законе 

обычно употребляется в широком смысле и распространяется на 
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лиц, участвующих не только в делах искового производства, но 

и в других делах, разрешаемых в порядке гражданского судо-

производства. Например, заявители по делам особого производ-

ства также пользуются правами сторон. В ст. 263 ГПК сказано, 

что дела особого производства рассматриваются и разрешаются 

судом по общим правилам искового производства с учетом осо-

бенностей таких дел. 

 

8. Процессуальное соучастие и правопреемство. 

      Процессуальный закон предусматривает возможность при-

менения правопреемства на случай выбытия одной из сторон 

спорного правоотношения (ст. 44 ГПК). 

     Процессуальное правопреемство — это переход процессу-

альных прав и обязанностей по спорному материальному право-

отношению от одного лица к другому, ранее не участвовавшему 

в деле. 

     Процессуальное правопреемство возможно в отношении не 

только сторон, но и третьих лиц. 

     Процессуальное соучастие - это участие в одном деле не-

скольких истцов или нескольких ответчиков, интересы и требо-

вания которых не исключают друг друга, т.е. соединение иска 

по субъектам процесса (субъектное или субъективное соедине-

ние иска). 

      Предъявление лицом нескольких требований (объектное или 

объективное соединение исков). Такое соединение не образует 

процессуального соучастия. 

      Виды процессуального соучастия по процессуально-

правовому основанию: 

активное (на стороне истца); 

пассивное (на стороне ответчика); 

смешанное (на стороне и истца, и ответчика). 

Виды процессуального соучастия по материально-правовому 

основанию: 

обязательное (необходимое); 

необязательное (факультативное). 

      Основания допуска процессуального соучастия: 

предметом спора являются общие права или обязанности не-

скольких истцов или ответчиков; 
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права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют 

одно основание; 

предметом спора являются однородные права и обязанности. 

 

9. Третьи лица в гражданском процессе. 

      Третьи лица - лица, вступающие в уже возникший между 

истцом и ответчиком процесс в связи с  заинтересованностью в 

разрешении спора наряду со сторонами. 

      Основание для вступления (привлечения) в дело третьего 

лица: наличие материально-правовой или процессуально-

правовой заинтересованности в исходе дела. 

      В случае участия третьих лиц в процессе суд сталкивается 

несколькими материальными правоотношениями, находящими-

ся в неразрывной связи и взаимозависимости. Следовательно, 

привлечение и участие третьих лиц в гражданском процессе 

обусловлены сложностью спорного материально-правового от-

ношения. 

      Поскольку характер заинтересованности в исходе спора мо-

жет быть различным, постольку закон предусматривает возмож-

ность участия в гражданском процессе двух видов третьих лиц в 

гражданском процессе: 

третьи лица, заявляющие самостоятельные относительно пред-

мета спора (ст. 42 ГПК РФ); 

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований отно-

сительно предмета спора (ст. 43 ГПК РФ). 

 

10. Участие прокурора в гражданском процессе. 

     Формы участия прокурора в гражданском процессе: 

обращение с заявлением в защиту прав, свобод и законных ин-

тересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 

публично-правовых образований или вступление в процесс и 

дача заключений по делам о выселении, о восстановлении на 

работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоро-

вью, а также в иных случаях, предусмотренных ГПК РФ и дру-

гими федеральными законами. 

      Особенности участия прокурора в гражданском процессе: 
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не может быть стороной в процессе, так как не имеет в деле ма-

териально-правовую заинтересованность и на него не распро-

страняется сила судебного решения; 

к прокурору не может быть предъявлен встречный иск; 

прокурор не может быть судебным представителем стороны или 

третьего лица (он выступает в защиту интересов закона и со-

вершенно независим от того лица, в интересах которого подает 

заявление). 

      Участие прокурора в рассмотрении и разрешении граждан-

ских дел во второй и последующих инстанциях зависит от того, 

участвовал ли прокурор в суде первой инстанции. Если он не 

участвовал, то не может подать апелляционное, кассационное 

представление о пересмотре дела. 

 

11. Участие в гражданском процессе государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций и граждан, 

защищающих права, свободы и охраняемые законом 

интересы других лиц. 

      Согласно ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных зако-

ном, органы государственной власти, органы местного само-

управления, организации или граждане вправе обратиться в суд 

с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов дру-

гих лиц по их просьбе либо в защиту прав и законных интересов 

неопределенного круга лиц. 

      Заявление в защиту законных интересов недееспособного 

или несовершеннолетнего гражданина может быть подано неза-

висимо от просьбы заинтересованного лица или его законного 

представителя. 

      Государственные органы относятся к той группе лиц, участ-

вующих в деле, которые имеют только процессуально-правовую 

заинтересованность в исходе дела, участвуют в процессе от сво-

его имени, но в защиту чужих интересов. Они участвуют в про-

цессе в силу возложенной на них законом служебной обязанно-

сти. 

      Основаниями и целями участия в гражданском процессе гос-

ударственных органов, органов МСУ и общественных организа-

ций являются: 
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положение стороны или третьего лица, заявляющего самостоя-

тельные требования, когда они сами являются непосредствен-

ными носителями прав и обязанностей, выступают в процессе от 

своего имени; имеют материально-правовую и процессуально-

правовую заинтересованность в исходе дела (цель - защита соб-

ственных интересов); заинтересованность в законном и обосно-

ванном разрешении спора, вытекающая из тех функций и обя-

занностей, которые возложены на них законом и актами, опре-

деляющими компетенцию данного государственного органа (ор-

ганизации) (цель - защита интересов и прав других лиц, являю-

щихся субъектами спорного материального правоотношения). 

 

12. Понятие и виды судебного представительства. 

      В соответствии со ст. 48 ГПК граждане вправе вести свои 

дела в суде лично или через представителей. Личное участие в 

деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу пред-

ставителя. Судебное представительство - процессуальную дея-

тельность одного участника процесса (представителя) от имени 

и в интересах другого его участника (представляемого). 

      Судебное представительство делится на виды в зависимости 

от юридических фактов, с которыми закон связывает возникно-

вение того или иного вида представительства. 

      Виды представительства в гражданском процессе: 

договорное, основанное на договоре представителя и представ-

ляемого; 

представительство из иных оснований: 

законное представительство несовершеннолетних, недееспособ-

ных или ограниченно дееспособных (родителями, усыновителя-

ми, опекунами или попечителями, основанное на факте проис-

хождения детей от своих родителей, факте усыновления, акте об 

установлении опеки или попечительства) (ст. 52 ГПК РФ); 

общественное представительство (основанное на факте членства 

в общественной организации). 

 

13. Права судебных представителей. 

     Судебные представители ведут процесс, совершают процес-

суальные действия от имени и в интересах представляемых 

(граждан или юридических лиц).  
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     Полномочия представителя делятся на общие и специальные. 

     Общие полномочия - это весь объем процессуальных дей-

ствий, которые вправе совершать лица, участвующие в деле в 

соответствии со ст. 35 ГПК РФ, независимо от того, оговорены 

ли они в доверенности. Полномочие на ведение дел в суде дает 

представителю право на совершение практически всех процес-

суальных действий, за исключением тех, на совершение кото-

рых, в силу закона требуются специальные полномочия. 

      В соответствии со ст. 54 ГПК РФ представитель вправе со-

вершать от имени представляемого все процессуальные дей-

ствия. Однако должно быть специально оговорено в доверенно-

сти, выданной представляемым лицом, право представителя на: 

подписание искового заявления, предъявление его в суд; 

передачу спора на рассмотрение третейского суда; 

предъявление встречного иска; 

полный или частичный отказ от исковых требований, уменьше-

ние 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. 

     Согласно ст. 53 ГПК РФ полномочия представителя должны 

быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в со-

ответствии с законом. 

     Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удосто-

верены: 

в нотариальном порядке; 

организацией, в которой работает или учится доверитель; 

товариществом собственников недвижимости, жилищным, жи-

лищно-строительным или иным специализированным потреби-

тельским кооперативом, осуществляющим управление много-

квартирным домом; 

управляющей организацией по месту жительства доверителя; 

администрацией учреждения социальной защиты населения, в 

котором находится доверитель, а также стационарного лечебно-

го учреждения, в котором доверитель находится на излечении; 
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командиром (начальником) соответствующих воинских части, 

соединения, учреждения, военно-учебного заведения, если до-

веренности выдаются военнослужащими, работниками этих ча-

сти, соединения, учреждения, военно-учебного заведения или 

членами их семей. 

      Доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверяются начальником соответствующего места лишения 

свободы. 

      Доверенность от имени организации выдается за подписью 

ее руководителя или иного уполномоченного на это ее учреди-

тельными документами лица, скрепленной печатью этой орга-

низации (при наличии печати). 

      Законные представители предъявляют суду документы, удо-

стоверяющие их статус и полномочия. 

      Право адвоката на выступление в суде в качестве представи-

теля удостоверяется ордером, выданным соответствующим ад-

вокатским образованием. 

 

14. Процессуальные сроки. 

     Процессуальный срок - предусмотренный законом или 

назначаемый судом определенный промежуток или момент 

времени, с которым связывается необходимость совершения 

конкретных процессуальных действий либо наступления иных 

правовых последствий. 

     Пропуск процессуального срока, установленного законом 

или назначенного судом, влечет за собой погашение права на 

совершение процессуальных действий (ст. 109 ГПК). 

Виды процессуальных сроков в гражданском процессе: 

- сроки рассмотрения гражданских дел судом; 

- сроки совершения процессуальных действий судом и другими 

лицами, участвующими в процессе. 

По порядку установления: 

- законные (установленные федеральным законом) и 

- судебные (установленные самостоятельно судом). 

По способу исчисления - определяемые: 

- конкретным отрезком времени, 

- календарной датой, 



31 

- указанием на определенное событие (местом, порядком осу-

ществления процессуальных действий). 

По адресату: 

- адресованные суду; 

- адресованные лицам, участвующим в деле; 

- адресованные лицам, содействующим осуществлению право-

судия, и иным лицам. 

     Течение процессуального срока, исчисляемого годами, меся-

цами или днями, начинается на следующий день после даты или 

наступления события, которыми определено его начало. 

     В сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни, 

если иное не установлено ГПК РФ. 

 

15. Судебные расходы: государственная пошлина. 

     В соответствии с ч. 2 ст. 88 ГПК РФ размер и порядок уплаты 

государственной пошлины устанавливаются федеральными за-

конами о налогах и сборах. Таким законом является Налоговый 

кодекс Российской Федерации (ст. 333.16-333.42). 

      Государственная пошлина уплачивается в наличной или без-

наличной форме: 

- лицом, обратившимся в суд общей юрисдикции или к мирово-

му судье до подачи искового заявления, заявления, жалобы (в 

том числе апелляционной, кассационной или надзорной) (ст. 

333.18 НК РФ); 

- ответчиком (в случае, если истец освобожден от уплаты госу-

дарственной пошлины, пропорционально размеру удовлетво-

ренных судом исковых требований в 10-дневный срок со дня 

вступления в законную силу решения суда). 

     Суды общей юрисдикции или мировые судьи, исходя из 

имущественного положения плательщика, вправе 

- освободить его от уплаты государственной пошлины по делам, 

рассматриваемым указанными судами или мировыми судьями,  

- уменьшить ее размер, а также отсрочить (рассрочить) ее упла-

ту. 

 

16. Судебные расходы: издержки, связанные с рассмотрением 

дела. 
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      Судебные издержки — это денежные суммы, подлежащие 

взысканию при рассмотрении конкретного дела для выплаты их 

лицам, оказывающим содействие в осуществлении правосудия 

(экспертам, свидетелям, специалистам), возмещения затрат суду 

по совершению перечисленных в законе отдельных процессу-

альных действий. 

      Согласно ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмот-

рением дела, относятся: 

суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специали-

стам и переводчикам; 

расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранны-

ми гражданами и лицами без гражданства, если иное не преду-

смотрено международным договором РФ; 

расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, поне-

сенные ими в связи с явкой в суд; 

расходы на оплату услуг представителей; 

расходы на производство осмотра на месте; 

компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со 

статьей 99 ГПК РФ; 

связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные 

сторонами; 

другие признанные судом необходимыми расходы. 

 

17. Судебные штрафы. 

      Судебный штраф - это денежное взыскание, налагаемое су-

дом на граждан и должностных лиц за допущенные ими нару-

шения норм гражданского процессуального законодательства; 

это мера ответственности, представляющая собой реакцию суда 

на ненадлежащее поведение участников процесса. 

     Судебные штрафы, наложенные судом на не участвующих в 

рассмотрении дела должностных лиц государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций за нарушение 

предусмотренных федеральным законом обязанностей, взыски-

ваются из их личных средств. 

 

     Копия определения суда о наложении судебного штрафа 

направляется лицу, на которое наложен штраф. 
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     Ст. 106 ГПК РФ определяет, что в течение 10 дней со дня по-

лучения копии определения суда о наложении судебного штра-

фа лицо, на которое наложен штраф, может обратиться в суд, 

наложивший штраф, с заявлением о сложении или об уменьше-

нии штрафа. Это заявление рассматривается в судебном заседа-

нии в течение 10 дней. Лицо, на которое наложен штраф, изве-

щается о времени и месте судебного заседания, однако его неяв-

ка не является препятствием к рассмотрению заявления. 

     Применение штрафных санкций не освобождает лиц от вы-

полнения своих обязанностей, за которые они были оштрафова-

ны, а также предоставляет возможность возместить в связи с 

нарушениями заинтересованной стороне причиненные убытки. 

 

18. Доказывание и доказательства. 

      Судебными доказательствами являются сведения, способные 

подтвердить (опровергнуть) имеющие значение для правильно-

го разрешения дела факты, полученные, исследованные и выра-

женные в строго установленном процессуальным законом по-

рядке. 

     Иначе, доказательствами по делу являются полученные в 

предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе 

которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятель-

ств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рас-

смотрения и разрешения дела. 

    Процессуальный закон регламентирует форму, посредством 

которой могут быть получены данные сведения (искомая ин-

формация). Эти сведения получаются из (ст. 55 ГПК РФ): 

объяснений сторон и третьих лиц; 

показаний свидетелей; 

письменных и вещественных доказательств; 

аудио- и видеозаписей; 

заключений экспертов. 

     Доказывание в гражданском процессе – это предусмотренная 

процессуальным законом деятельность лиц, участвующих в деле 

по истребованию и предоставлению судебных доказательств, 

которые обосновывают их требования или возражения по кон-

кретному делу. 
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19. Предмет доказывания, общие правила доказывания. 

      Предметом доказывания в гражданском процессе являются 

обстоятельства, имеющие значения для правильного разрешения 

и рассмотрения гражданского дела, обосновывающие требова-

ния и возражения сторон. 

       Предмет доказывания – это совокупность фактов, истин-

ность которых должен выяснить суд, чтобы правильно разре-

шить дело. 

       Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на ко-

торые она ссылается как на основания своих требований и воз-

ражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

       Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для 

дела, какой стороне надлежит их доказывать, выносит обстоя-

тельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из 

них не ссылались. 

        Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть дока-

зательства, на которые оно ссылается как на основание своих 

требований и возражений, перед другими лицами, участвующи-

ми в деле, в пределах срока, установленного судом. 

      Не нуждаются в доказывании в соответствии со ст. 61 ГПК: 

факты общеизвестные 

факты преюдициальные 

факты, подтвержденные нотариусом при совершении нотари-

ального действия. 

 

20. Средства доказывания: объяснения сторон, свидетельские 

показания. 

     Объяснения сторон и третьих лиц об известных им обстоя-

тельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения 

дела, подлежат проверке и оценке наряду с другими доказатель-

ствами. В случае, если сторона, обязанная доказывать свои тре-

бования или возражения, удерживает находящиеся у нее доказа-

тельства и не представляет их суду, суд вправе обосновать свои 

выводы объяснениями другой стороны. 

     Признание стороной обстоятельств, на которых другая сто-

рона основывает свои требования или возражения, освобождает 

последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих 
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обстоятельств. Признание заносится в протокол судебного засе-

дания. Признание, изложенное в письменном заявлении, при-

общается к материалам дела. 

     Свидетельские показания: 1. Свидетелем является лицо, ко-

торому могут быть известны какие-либо сведения об обстоя-

тельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения 

дела. Не являются доказательствами сведения, сообщенные сви-

детелем, если он не может указать источник своей осведомлен-

ности. 2. Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано 

указать, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмот-

рения и разрешения дела, может подтвердить свидетель, и со-

общить суду его имя, отчество, фамилию и место жительства. 

     Обязанности и права свидетеля:  

1. Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд 

в назначенное время и дать правдивые показания. Свидетель 

может быть допрошен судом в месте своего пребывания, если 

он вследствие болезни, старости, инвалидности или других ува-

жительных причин не в состоянии явиться по вызову суда. 

2. За дачу заведомо ложного показания и за отказ от дачи пока-

заний по мотивам, не предусмотренным федеральным законом, 

свидетель несет ответственность, предусмотренную Уголовным 

кодексом Российской Федерации. 

3. Свидетель имеет право на возмещение расходов, связанных с 

вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи с 

потерей времени. 

 

21. Средства доказывания: вещественные и письменные 

доказательства. 

     Письменными доказательствами являются содержащие све-

дения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения 

и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корре-

спонденция, иные документы и материалы, выполненные в 

форме цифровой, графической записи, в том числе полученные 

посредством факсимильной, электронной или другой связи, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", документы, подписанные электронной подписью в 

порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации, либо выполненные иным позволяющим установить до-
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стоверность документа способом. К письменным доказатель-

ствам относятся приговоры и решения суда, иные судебные по-

становления, протоколы совершения процессуальных действий, 

протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам со-

вершения процессуальных действий (схемы, карты, планы, чер-

тежи). 

      Вещественными доказательствами являются предметы, ко-

торые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения 

или по иным признакам могут служить средством установления 

обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разреше-

ния дела. 

 

22. Заключение экспертов как средство доказывания. 

      Экспертиза - это проводимое экспертом (экспертами) иссле-

дование объектов с целью получения на основе специальных 

знаний информации об обстоятельствах, имеющих значение для 

дела. 

     Экспертом является назначенное в установленном законом 

порядке лицо, обладающее специальными знаниями, необходи-

мыми для проведения экспертного исследования. 

     Заключение эксперта - вывод эксперта, сделанный по резуль-

татам проведенного исследования, содержащийся в письменном 

документе установленной законом формы. 

     Эксперт является источником доказательства. Судебным до-

казательством выступает содержащаяся в заключении эксперта 

информация об обстоятельствах, имеющих значение для дела. 

 

23. Права и обязанности эксперта. 

     Эксперт имеет право: 

с разрешения суда знакомиться с материалами дела; 

участвовать в судебных заседаниях; 

задавать вопросы лицам, участвующим в деле, и свидетелям; 

заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных 

материалов; 

отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за рам-

ки его специальных знаний, а также в случае, если предостав-

ленные ему материалы недостаточны для дачи заключения; 



37 

давать необходимые пояснения по представленному заключе-

нию в судебном заседании; и др. 

      Эксперт не вправе: 

вступать в личные контакты с участниками процесса; 

самостоятельно собирать материалы для производства судебной 

экспертизы; 

сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы, за ис-

ключением суда; 

уничтожать объекты исследований либо существенно менять их 

свойства без разрешения суда. 

      Эксперт обязан: 

принять к производству порученную судом экспертизу; 

провести полное исследование представленных ему объектов и 

материалов дела; 

явиться по вызову суда в суд и дать обоснованное и объектив-

ное заключение по поставленным перед ним вопросам, а также 

ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, 

и суда; 

не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с 

производством судебной экспертизы; 

обеспечить сохранность представленных объектов исследова-

ний и материалов дела. 

 

24. Виды экспертиз. 

       Комплексная экспертиза назначается судом, если установ-

ление обстоятельств по делу требует одновременного проведе-

ния исследований с использованием различных областей знания 

или с использованием различных научных направлений в пре-

делах одной области знания. 

       Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам. 

По результатам проведенных исследований эксперты формули-

руют общий вывод об обстоятельствах и излагают его в заклю-

чении, которое подписывается всеми экспертами.    

     Комиссионная экспертиза назначается судом для установле-

ния обстоятельств двумя или более экспертами в одной области 

знания. 

     Эксперты совещаются между собой и, придя к общему выво-

ду, формулируют его и подписывают заключение. 
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     В случаях недостаточной ясности или неполноты заключения 

эксперта суд может назначить дополнительную экспертизу, по-

ручив ее проведение тому же или другому эксперту. 

      В связи с возникшими сомнениями в правильности или 

обоснованности ранее данного заключения, наличием противо-

речий в заключениях нескольких экспертов суд может назна-

чить по тем же вопросам повторную экспертизу, проведение 

которой поручается другому эксперту или другим экспертам. 

      В определении суда о назначении дополнительной или по-

вторной экспертизы должны быть изложены мотивы несогласия 

суда с ранее данным заключением эксперта или экспертов.  

 

25. Иск. 

     Иск - обращение заинтересованного лица к суду с требовани-

ем о защите его субъективного права или охраняемого законом 

интереса. 

     В науке выделяют следующие элементы иска: 

предмет; 

основание; 

содержание. 

     Предъявляя иск, истец может преследовать различные цели. 

От цели иска (его содержания) или способа защиты права зави-

сит сам характер судебного решения, т.е. какое решение хочет 

получить истец от суда. 

      По процессуально-правовому признаку различают иски: 

о присуждении (исполнительные); 

о признании (установительные); 

преобразовательные. 

 

26. Встречный иск, защита интересов ответчика. 

     Ответчик по гражданскому делу обладает тем же перечнем 

прав и обязанностей, что и истец. Так, участник разбирательства 

вправе знакомиться с материалами дела, посещать судебные за-

седания, заявлять ходатайства и отводы, представлять возраже-

ния. Среди прочего, ответчик имеет возможность предъявить к 

истцу встречный иск. Если такой документ будет принят судом, 

гражданские дела объединят в одно производство, будут рас-

сматривать совместно. 
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     Судья принимает встречный иск в случае, если: 

встречное требование направлено к зачету первоначального 

требования; 

удовлетворение встречного иска исключает полностью или в 

части удовлетворение первоначального иска; 

между встречным и первоначальным исками имеется взаимная 

связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому 

и правильному рассмотрению споров. 

 

27. Обеспечение иска. 

     Согласно закону институт обеспечения иска представляет 

собой совокупность мер, установленных законом, которые мо-

гут применяться судом по своей инициативе или по ходатайству 

лиц, участвующих в деле, если существует предположение, что 

исполнение вынесенного по делу решения станет впоследствии 

затруднительным или невозможным. 

     Суд или судья по заявлению или ходатайству лиц, участву-

ющих в деле, или по своей инициативе может принять меры к 

обеспечению иска. Судом или судьей может быть допущено не-

сколько видов обеспечения иска (ст. 140 ГПК РФ). 

     Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, 

если непринятие мер может затруднить или сделать невозмож-

ным исполнение решения суда. 

   Обеспечение иска представляет собой институт, предусматри-

вающий принятие судом мер, которые гарантируют возмож-

ность реализации исковых требований в случае удовлетворения 

иска.  

    Значение данного института состоит в том, что им защища-

ются законные интересы истца на тот случай, когда ответчик 

будет действовать недобросовестно или когда вообще неприня-

тие мер может повлечь невозможность исполнения судебного 

постановления. 

     Статья 140 ГПК предусматривает следующие меры по обес-

печению иска: 



40 

1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и 

находящееся 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 обяза-

тельства; 

4) приостановление реализации имущества в случае предъявле-

ния иска об освобождении имущества от ареста (исключении из 

описи); 

5) приостановление взыскания по исполнительному документу, 

оспариваемому должником в судебном порядке. 

 

28. Процессуальные особенности рассмотрения и разрешения 

дел искового производства. 

     Исковое производство – это урегулированная нормами граж-

данского процессуального права деятельность суда по рассмот-

рению и разрешению споров о субъективном праве и охраняе-

мом законом интересе, которое возникает из гражданских, се-

мейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и 

иных правоотношений. 

     Условия, которые отличают исковое производство от других 

средств защиты: 

- Наличие спора по поводу субъективных прав или законных 

интересов. 

- Наличие сторон – истца и ответчика, также могут быть третьи 

лица. 

- Возбуждение искового производства происходит на основании 

искового заявления. 

 

Имеются такие институты как отказ от иска, признание иска, 

заключение мирового соглашения, заочное производство 

    Принятие искового заявления производится судьей. Это дей-

ствие совершается им как в процессе приема граждан, так и в 

ходе рассмотрения заявлений, поступивших в суд по почте. Су-
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дья, рассматривающий заявления, обязан удостовериться в 

наличии всех условии, необходимых и достаточных для возбуж-

дения гражданского дела. Если право на предъявление иска у 

лица, подающего заявление в суд, не вызывает сомнений, если 

им соблюден установленный законом порядок подачи искового 

заявления, его форма и исковое заявление оплачено пошлиной, 

судья обязан принять это заявление. Принятие заявления 

оформляется определением о возбуждении гражданского дела, 

выносимом судьей единолично. Судья в течение пяти дней со 

дня поступления искового заявления в суд обязан рассмотреть 

вопрос о его принятии к производству суда. О принятии заявле-

ния к производству суда судья выносит определение, на основа-

нии которого возбуждается гражданское дело в суде первой ин-

станции. 

 

29. Возбуждение гражданского дела в суде по исковым делам. 

    Согласно ст. 133 ГПК РФ судья в течение 5 дней со дня поступ-

ления искового заявления в суд обязан рассмотреть вопрос о его 

принятии к производству суда. О принятии заявления к производ-

ству суда судья выносит определение, на основании которого воз-

буждается гражданское дело в суде первой инстанции. 

    Принимая заявление, судья обязан проверить соблюдение требо-

ваний процессуального законодательства: 

- относительно предпосылок права на иск (обладает ли заинтересо-

ванное лицо правом на обращение в суд за судебной защитой); 

- относительно формы и содержания заявления (осуществляется ли 

данное право в определенном процессуальном порядке). 

     Исковое заявление как по форме, так и по содержанию должно 

отвечать требованиям закона (ст. 131,132 ГПК РФ) и должно быть 

оплачено государственной пошлиной. 

Дело, принятое судом к производству с соблюдением правил о 

подсудности, подлежит рассмотрению в данном суде, хотя бы в 

дальнейшем оно стало подсудно другому суду. Возвращение иско-

вого заявления по указанным основаниям не препятствует вторич-

ному обращению в суд с заявлением по тому же делу, по тем же 

основаниям и по тому же предмету, теми же субъектами, если бу-
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дут устранены препятствия, послужившие основанием к отказу в 

принятии искового заявления. Несоблюдение требований, предъ-

являемых к форме и содержанию искового заявления, влечет за 

собой оставление искового заявления без движения (ст. 136 ГПК 

РФ). 

 

30. Подготовка дел к судебному разбирательству. 

     Задачами подготовки дела к судебному разбирательству яв-

ляются: 

уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для 

правильного разрешения дела; определение закона, которым 

следует руководствоваться при разрешении дела, и установле-

ние правоотношений сторон; разрешение вопроса о составе лиц, 

участвующих в деле, и других участников процесса; представ-

ление необходимых доказательств сторонами, другими лицами, 

участвующими в деле; примирение сторон. 

     При подготовке дела к судебному разбирательству истец или 

его представитель: 

1) передает ответчику копии доказательств, обосновывающих 

фактические основания иска; 2) заявляет перед судьей ходатай-

ства об истребовании доказательств, которые он не может полу-

чить самостоятельно без помощи суда. 

      Ответчик или его представитель: 1) уточняет исковые требо-

вания истца и фактические основания этих требований; 2) пред-

ставляет истцу или его представителю и суду возражения в 

письменной форме относительно исковых требований; 3) пере-

дает истцу или его представителю и судье доказательства, обос-

новывающие возражения относительно иска; 4) заявляет перед 

судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он 

не может получить самостоятельно без помощи суда. 

     При подготовке дела к судебному разбирательству судья: 

1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности; 

2) опрашивает истца или его представителя по существу заяв-

ленных требований и предлагает, если это необходимо, предста-

вить дополнительные доказательства в определенный срок; 3) 

опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие 

имеются возражения относительно иска и какими доказатель-

ствами эти возражения могут быть подтверждены; 4) разрешает 
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вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих 

лиц без самостоятельных требований относительно предмета 

спора, а также разрешает вопросы о замене ненадлежащего от-

ветчика, соединении и разъединении исковых требований; 5) 

содействует примирению сторон, принимает меры по заключе-

нию сторонами мирового соглашения; 5.1) разрешает вопрос о 

переходе к рассмотрению дела в порядке упрощенного произ-

водства; 6) извещает о времени и месте разбирательства дела 

заинтересованных в его исходе граждан или организации; 7) 

разрешает вопрос о вызове свидетелей; 8) назначает экспертизу 

и эксперта для ее проведения, а также разрешает вопрос о при-

влечении к участию в процессе специалиста, переводчика; 9) по 

ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их пред-

ставителей истребует от организаций или граждан доказатель-

ства, которые стороны или их представители не могут получить 

самостоятельно; 10) в случаях, не терпящих отлагательства, 

проводит с извещением лиц, участвующих в деле, осмотр на ме-

сте письменных и вещественных доказательств; 11) направляет 

судебные поручения; 12) принимает меры по обеспечению иска; 

13) в случаях, предусмотренных статьей 152 ГПК РФ, разрешает 

вопрос о проведении предварительного судебного заседания, 

его времени и месте; 14) совершает иные необходимые процес-

суальные действия. 

 

31. Правовое регулирование информационного обеспечения 

участников гражданского процесса. 

     Судебное извещение представляет собой их уведомление о 

времени и месте разбирательства дела. В извещениях не прояв-

ляется судебная власть. Стороны и другие лица, участвующие в 

деле, решают сами, участвовать или не участвовать им в судеб-

ном заседании, и если участвовать – то лично или через пред-

ставителя. 

 

Формы и содержание извещения могут быть произвольными, но 

желательно, чтобы в нем были указаны следующие сведения: 

кто извещает (название суда), кого извещают (фамилия, имя и 

отчество), в качестве кого приглашают в процесс, где и когда 

состоится судебное заседание. 
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     Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в 

деле, направляется (ст. 113 ГПК РФ): 

гражданину - по адресу, указанному лицом, участвующим в де-

ле, или его представителем (если по указанному адресу гражда-

нин фактически не проживает - по месту его работы); 

организации - по месту ее нахождения. 

      Извещение или вызов направляется адресату: 

-заказным письмом с уведомлением о вручении, 

-судебной повесткой с уведомлением о вручении, 

-телефонограммой или телеграммой, 

- по факсимильной связи либо с использованием иных средств 

связи и доставки, обеспечивающих фиксирование судебного 

извещения или вызова и его вручение адресату. 

 

32. Судебное разбирательство. 

      Судебное разбирательство – основная стадия гражданского 

процесса. В судебном заседании осуществляются общие для 

гражданского процесса цели и задачи: правильное и своевре-

менное рассмотрение и разрешение гражданского дела по суще-

ству с вынесением законного и обоснованного решения. 

     Значение судебного разбирательства: 

на данной стадии осуществляется правосудие по конкретному 

делу; 

от правильности проведения данной стадии зависит исход всего 

дела в целом; 

на этой стадии проявляют себя все принципы ГПП; 

на данной стадии реализуются все права сторон; 

на данной стадии выполняются вся совокупность задач, разре-

шаемых в ходе судебного разбирательства; 

на данной стадии спор приходит к разрешению; 

вынося решение, суд способствует укреплению законности и 

правопорядка, предупреждению правонарушений, формируя 

уважительное отношение к правам, чести и достоинству граж-

дан. 

     Порядок проведения судебного заседания: 

1) Подготовительная часть – происходят следующие действия: 

а) открытие судебного заседания – в назначенное для разбира-

тельства дела время председательствующий открывает судебное 
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заседание и объявляет, какое гражданское дело подлежит рас-

смотрению; 

б) проверка явки участников процесса; 

в) разъяснение переводчику его прав и обязанностей; 

г) удаление свидетелей из зала судебного заседания; 

д) объявление состава суда и разъяснение права самоотвода и 

отвода; 

е) разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуальных 

прав и обязанностей; 

ж) разрешение судом ходатайств лиц, участвующих в деле; 

з) разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей, 

а также предупреждение эксперта об уголовной ответственности 

за дачу заведомо ложного заключения, о чем у него берется 

подписка, которая приобщается к протоколу судебного заседа-

ния; 

2) Рассмотрение дела по существу – следующая последователь-

ность действий: 

а) председательствующий произносит доклад; 

б) затем председательствующий выясняет, поддерживает ли ис-

тец свои требования, признает ли ответчик требования истца и 

не желают ли стороны закончить дело заключением мирового 

соглашения; 

в) суд устанавливает последовательность исследования доказа-

тельств; 

г) непосредственное исследование доказательств; 

д) окончание рассмотрения дела по существу.  

3) судебные прения – состоят из речей лиц, участвующих в деле, 

их представителей. В судебных прениях первым выступает ис-

тец, его представитель, затем – ответчик, его представитель; 

4) вынесение решения: 

а) удаление суда для принятия решения 

б) объявление решения суда. 

33. Постановления суда первой инстанции. 

     Постановление суда первой инстанции представляет собой 

индивидуально-конкретный процессуальный акт, который при-

нимается судом общей юрисдикции на основе действующего 

законодательства в результате осуществления правосудия по 
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гражданским делам в письменной форме, носящий государ-

ственно-властный и обязательный для всех характер. 

     В ст. 13 ГПК РФ перечислены все виды постановлений, при-

нимаемых судом общей юрисдикции при разрешении и рас-

смотрении им дел в порядке гражданского судопроизводства. 

     В юридической учебной литературе традиционно выделяется 

два вида постановлений: решение и определение. Вместе с тем в 

настоящее время в законодательстве как судебное постановле-

ние также выделяется и судебный приказ. 

    Судебное решение выносится после разбирательства дела по 

существу и представляет собой акт реализации судебной власти. 

Оно выносится именем Российской Федерации, что подтвер-

ждает его властный характер. С вынесением решения заверша-

ется судопроизводство в суде первой инстанции и ликвидирует-

ся спор, существующий между сторонами. Решение суда обяза-

тельно для всех и подлежит обязательному исполнению и со-

блюдению. 

    Определение суда первой инстанции – это постановление су-

да первой инстанции или судьи, которым дело не разрешается 

по существу. Определением разрешаются отдельные процессу-

альные вопросы, которые возникают на различных стадиях 

гражданского судопроизводства, например, определение о под-

готовке дела, определение о судебном поручении, определение 

о приостановлении производства по делу, определение об отло-

жении разбирательства дела и др. Определением не завершается 

судебное разбирательство, за исключением вынесения опреде-

ления о прекращении производства по делу и определения об 

оставлении заявления без рассмотрения. Эти два случая вынесе-

ния определения имеют место при окончании судебного разби-

рательства, но без принятия судебного решения, так как в этих 

случаях процесс заканчивается без разрешения дела по суще-

ству, следовательно, нет и оснований для вынесения судебного 

решения. Таким образом, определение как постановление суда 

первой инстанции не затрагивает существа рассматриваемого 

дела. 

     Судебный приказ – судебное постановление, вынесенное су-

дьей единолично на основании заявления о взыскании денеж-
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ных сумм или об истребовании движимого имущества от долж-

ника по требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ. 

   

34. Приказное производство. 

     Согласно ст. 122 ГПК РФ, судебный приказ выносится судь-

ёй единолично по делам, касающимся взыскания денежных 

средств или истребования движимого имущества от должника в 

случае, если сумма взыскания не превышает 500 000 (пятисот 

тысяч) рублей. 

      Судебный приказ выносится судьей единолично в течение 

пяти дней с момента поступления заявления для гражданских 

дел. Судебное разбирательство при этом не проводится, сторо-

ны, третьи лица и свидетели не вызываются – суд принимает 

решение только на основании предоставленных кредитором до-

кументов. Если в течение 10 дней с момента получения копии 

судебного приказа должник представит в суд возражение, то 

судебный приказ будет отменен. При этом кредитор сможет по-

вторно обратиться за взысканием долга в рамках искового про-

изводства. 

 

35. Заочное производство и заочное решение. 

      Понятие и порядок заочного производства в гражданском 

процессе определены в главе 22 ГПК РФ. Решение о такой фор-

ме судебного разбирательства принимает суд. Причем это его 

право, а не обязанность, даже если есть все основания, чтобы 

дело рассматривалось заочно.  

     В ГПК РФ указали обязательную совокупность условий для 

заочного производства:  

Ответчик был надлежащим образом уведомлен о месте и време-

ни заседания.  

Ответчик не явился в суд.  

Ответчик не сообщил причины неявки или сообщил, но их нель-

зя счесть уважительными.  

От ответчика не поступило ходатайство о рассмотрении дела в 

его отсутствие.  

Истец пришел в суд и не возражает против заочного разбира-

тельства по его иску.  

Истец не меняет предмет, основания и размер иска. 
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     Для отмены решения, принятого по результатам заочного 

производства в гражданском процессе, ответчику необходимо:  

Подать заявление в течение 7 дней.  

Указать в заявлении уважительные причины неявки в заседание, 

о которых не было возможности своевременно известить суд, а 

также обстоятельства, которые способны повлиять на итоговое 

судебное решение.  

Привести доказательства позиции, изложенной в заявлении. 

 

36. Упрощенное производство. 

    В порядке упрощенного производства подлежат рассмотре-

нию дела: 

1) по исковым заявлениям о взыскании денежных средств или 

об истребовании имущества, если цена иска не превышает сто 

тысяч рублей, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказно-

го производства; 

2) по исковым заявлениям о признании права собственности, 

если цена иска не превышает сто тысяч рублей; 

3) по исковым заявлениям, основанным на представленных ист-

цом документах, устанавливающих денежные обязательства от-

ветчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и 

(или) на документах, подтверждающих задолженность по дого-

вору, кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного произ-

водства. 

     Суд выносит определение о принятии искового заявления к 

производству, в котором указывает на рассмотрение дела в по-

рядке упрощенного производства, или определение о переходе к 

рассмотрению дела в порядке упрощенного производства и 

устанавливает срок для представления сторонами в суд, рас-

сматривающий дело, и направления ими друг другу доказа-

тельств и возражений относительно предъявленных требований, 

который должен составлять не менее пятнадцати дней со дня 

вынесения соответствующего определения. 

     Суд рассматривает дело в порядке упрощенного производ-

ства без вызова сторон. 

     Решение суда по делу, рассмотренному в порядке упрощен-

ного производства, вступает в законную силу по истечении пят-



49 

надцати дней со дня его принятия, если не поданы апелляцион-

ные жалоба, представление. 

 

37. Особое производство. 

     Особое производство — вид гражданского судопроизводства, 

отличающийся от искового отсутствием спора о праве, и, как 

следствие этого, отсутствием спорящих сторон с противопо-

ложными юридическими интересами. Особое производство ха-

рактеризуется как неисковое, одностороннее производство. 

     Сущность особого производства: 

рассматриваются гражданские дела, по которым необходимо в 

судебном порядке подтвердить наличие или отсутствие юриди-

ческих фактов или обстоятельств, от которых зависит возникно-

вение, изменение или прекращение личных или имущественных 

прав граждан. 

      Характерные черты: 

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; 

в меньшей степени проявляется принцип состязательности; 

не в полной мере действует принцип диспозитивности (не при-

меняются нормы искового производства о мировом соглашении, 

признании иска, увеличении или уменьшении размера исковых 

требований, обеспечении иска). 

      Вместе с тем в таких делах возможен отказ от заявления, из-

менение его основания или предмета. 

     Согласно ст. 262 ГПК РФ в порядке особого производства 

суд рассматривает дела: 

об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 

об усыновлении (удочерении) ребенка; 

о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объ-

явлении гражданина умершим; 

об ограничении дееспособности гражданина, о признании граж-

данина недееспособным, об ограничении или о лишении несо-

вершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; 
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об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипации); 

о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 

муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую 

вещь; 

о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное произ-

водство); 

о внесении исправлений или изменений в записи актов граждан-

ского состояния; 

по заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об 

отказе в их совершении; 

по заявлениям о восстановлении утраченного судебного произ-

водства. 

 

38. Признание гражданина безвестно отсутствующим и 

объявление умершим.  

     Согласно Гражданскому кодексу РФ, признать человека без-

вестно отсутствующим, или пропавшим, можно, если информа-

ция о нем не поступала по месту его жительства или по месту 

нахождения заинтересованного лица в течение года. 

     Суд может объявить человека умершим в одном из следую-

щих случаев: 

если по месту его жительства нет сведений о месте его пребыва-

ния в течение 5 лет; 

если по месту его жительства нет сведений о месте его пребыва-

ния в течение 6 месяцев при условии, что он пропал без вести 

при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основа-

ние предполагать его гибель от определенного несчастного слу-

чая 

     Заявление о признании гражданина безвестно отсутствую-

щим или об объявлении гражданина умершим подается в суд по 

месту жительства или месту нахождения заинтересованного ли-

ца. 

     В заявлении обязательно должно быть указано для какой це-

ли необходимо заявителю признать гражданина безвестно от-

сутствующим или объявить его умершим, а также должны быть 

изложены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсут-
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ствие гражданина, либо обстоятельства, угрожавшие пропавше-

му без вести смертью или дающие основание предполагать его 

гибель от определенного несчастного случая.  

     Решение суда о признании гражданина безвестно отсутству-

ющим является основанием для передачи его имущества лицу, с 

которым орган опеки и попечительства заключает договор дове-

рительного управления этим имуществом при необходимости 

постоянного управления им. Решение суда, которым гражданин 

объявлен умершим, является основанием для внесения органом 

записи актов гражданского состояния записи о смерти в книгу 

государственной регистрации актов гражданского состояния.  

     В случае явки или обнаружения места пребывания граждани-

на, признанного безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим, суд новым решением отменяет свое ранее принятое 

решение. Новое решение суда является соответственно основа-

нием для отмены управления имуществом гражданина и для ан-

нулирования записи о смерти в книге государственной реги-

страции актов гражданского состояния. 

 

39. Признание гражданина ограничено дееспособным и 

недееспособным. 

     Для признания гражданина ограниченно дееспособным име-

ются два основания: 

     Если гражданин имеет зависимость от азартных игр либо 

злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими 

средствами, чем ставит семью в тяжелое материальное положе-

ние, то можно обратиться в суд с целью ограничения супруга в 

дееспособности и установления над ним попечительства. 

     Если гражданин вследствие психического расстройства мо-

жет понимать значение своих действий или руководить ими 

лишь при помощи других лиц, может быть ограничен судом в 

дееспособности в порядке, установленном гражданским процес-

суальным законодательством. Над ним устанавливается попечи-

тельство. 

     Заявление об ограничении дееспособности гражданина, о 

признании гражданина недееспособным, об ограничении или о 

лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим 
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заработком, стипендией или иными доходами суд рассматривает 

с участием самого гражданина, заявителя, прокурора, предста-

вителя органа опеки и попечительства. 

 

40. Установление фактов, имеющих юридическое значение. 

     Возникновение, изменение или прекращение личных и иму-

щественных прав граждан или организаций зависит от наличия 

или отсутствия юридических фактов. Данные факты должны 

быть подтверждены соответствующими документами (справка-

ми, записями, актами). Однако имеются случаи, когда тот или 

иной факт не может быть удостоверен соответствующим доку-

ментом по причине его утраты, уничтожения, невозможности 

восстановления. Для этих случаев предусмотрен судебный по-

рядок установления юридических фактов. 

      Согласно ст. 264 ГПК РФ суд устанавливает факты, от кото-

рых зависит возникновение, изменение, прекращение личных 

или имущественных прав граждан, организаций, а именно дела 

об установлении: 

родственных отношений; 

факта нахождения на иждивении; 

факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, 

расторжения брака, смерти; 

факта признания отцовства; 

факта принадлежности правоустанавливающих документов (за 

исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых 

органами записи актов гражданского состояния свидетельств) 

лицу, имя, отчество или фамилия которого, указанные в доку-

менте, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого 

лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении; 

факта владения и пользования недвижимым имуществом; 

факта несчастного случая; 

факта смерти в определенное время и при определенных обстоя-

тельствах в случае отказа органов записи актов гражданского 

состояния в регистрации смерти; 

факта принятия наследства и места открытия наследства; 

других имеющих юридическое значение фактов. 

     Рассматривая дела по установлению факта родственных от-

ношений, факта нахождения на иждивении, факта регистрации 
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рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения бра-

ка, смерти (п. 1-3 ч. 2 ст. 264 ГПК), суд: 

заслушивает показания свидетелей, а также лиц, заинтересован-

ных в деле (например, родственников, других иждивенцев - по 

делам об установлении родственных отношений, об установле-

нии иждивенчества); 

исследует письменные доказательства, представленные заявите-

лем, заинтересованными лицами. 

 

41. Процессуальные особенности рассмотрения дел об 

усыновлении (удочерении) ребёнка. 

      Согласно статье 269 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации заявление об усыновлении подается 

гражданами Российской Федерации, желающими усыновить 

ребенка, в районный суд по месту жительства или месту нахож-

дения усыновляемого ребенка. Граждане Российской Федера-

ции, постоянно проживающие за пределами территории Россий-

ской Федерации, иностранные граждане или лица без граждан-

ства, желающие усыновить ребенка, являющегося гражданином 

Российской Федерации, подают заявление в Верховный суд 

субъекта по месту жительства или месту нахождения усыновля-

емого ребенка. 

      Заявление об усыновлении рассматривается в закрытом су-

дебном заседании с обязательным участием усыновителей (усы-

новителя), представителя органа опеки и попечительства, про-

курора, ребенка, достигшего возраста четырнадцати лет, а в не-

обходимых случаях родителей, других заинтересованных лиц и 

самого ребенка в возрасте от десяти до четырнадцати лет. 

     Для усыновления ребенка необходимо заключение органа 

опеки и попечительства об обоснованности усыновления и о его 

соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием 

сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) 

с усыновляемым ребенком. 

    Суд, рассмотрев заявление об усыновлении, принимает реше-

ние, которым удовлетворяет просьбу усыновителей (усыновите-

ля) об усыновлении ребенка или отказывает в ее удовлетворе-

нии. При удовлетворении просьбы об усыновлении суд признает 

ребенка усыновленным конкретными лицами (лицом) и указы-
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вает в решении суда все данные об усыновленном и усыновите-

лях (усыновителе), необходимые для государственной регистра-

ции усыновления в органах записи актов гражданского состоя-

ния. 

     Суд, удовлетворив заявление об усыновлении, может отка-

зать в части удовлетворения просьбы усыновителей (усынови-

теля) о записи их в качестве родителей (родителя) ребенка в за-

писи акта о его рождении, а также об изменении даты и места 

рождения ребенка. 

     При удовлетворении заявления об усыновлении права и обя-

занности усыновителей (усыновителя) и усыновленного ребенка 

устанавливаются со дня вступления решения суда в законную 

силу об усыновлении ребенка. 

     Апелляционные жалоба, представление на решение суда об 

удовлетворении заявления об усыновлении ребенка могут быть 

поданы в течение десяти дней со дня принятия решения суда в 

окончательной форме. 

     Копия решения суда об усыновлении ребенка направляется 

судом в течение трех дней со дня вступления решения суда в 

законную силу в орган записи актов гражданского состояния по 

месту принятия решения суда для государственной регистрации 

усыновления ребенка. 

 

42. Правовое положение иностранных граждан и организаций в 

гражданском процессе. 

     В гражданском судопроизводстве иностранные граждане, 

лица без гражданства, иностранные организации, международ-

ные организации (далее — иностранные лица) имеют право об-

ращаться в суды в Российской Федерации для защиты своих 

нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных инте-

ресов. 

    С юридической точки зрения иностранный гражданин — это 

человек, чье процессуально-правовое положение определяется 

одновременно двумя законодательствами: российскими граж-

данскими процессуальными законами и правом страны, граж-

данство которой он имеет (личный закон). 

      В случае если гражданин наряду с гражданством РФ имеет и 

иностранное гражданство, его личным законом считается рос-
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сийское право. При наличии у гражданина нескольких граж-

данств его личным законом считается право страны, в которой 

гражданин имеет место жительства (ч. 2 ст. 399 ГПК). 

     Идея правового регулирования статуса иностранцев в граж-

данском судопроизводстве заключается в том, что они прирав-

ниваются к российским гражданам, т. е. наделяются теми же 

правами и обязанностями (ч. 2 ст. 398 ГПК). 

     Однако имеется и некоторая специфика. Так, один из супру-

гов проживает в Российской Федерации, а другой — в Респуб-

лике Беларусь. Если последний расторг брак в своей стране, то 

российский суд вправе отказать второму супругу в принятии 

заявления о расторжении брака по п. 2 ст. 134 ГПК в случаях, 

когда между государствами заключен договор о взаимном при-

знании и исполнении судебных решений. 

      К числу таких многосторонних договоров между странами 

СНГ, в частности, относится Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам, подписанная в Минске 22 января 1993 года и ратифици-

рованная Российской Федерацией 4 августа 1994 года. 

    Вместе с тем судопроизводство применительно к иностран-

ным лицам имеет некоторые особенности: 

— подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц; 

— национальный язык судопроизводства. Данное требование 

более жестко в делах с участием иностранных лиц, поскольку 

независимо от того, владеют или не владеют иностранные лица 

языком, на котором ведется судопроизводство, в судебном засе-

дании должен присутствовать переводчик, что и отмечается в 

судебном протоколе; 

— судебное представительство. Им может быть представитель-

ство консула страны, гражданином которой является иностра-

нец. Консульские работники по служебному положению вправе 

и обязаны представительствовать в судах. Выступают они без 

доверенностей и обладают всеми процессуальными правами и 

обязанностями, как и законные представители, однако иностра-

нец вправе отказаться от услуг консула и заменить его другим 

представителем; 

— правовая легализация документов, изготовленных за грани-

цей.  
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— иммунитет от гражданской юрисдикции, освобождающий 

определенную группу иностранцев от какой-либо гражданской 

процессуальной обязанности или гражданской ответственности.  

     Судебный иммунитет иностранного государства означает 

неподсудность одного государства суду другого государства и, 

как следствие, недопустимость предварительного обеспечения 

иска, принудительного исполнения принятого в отношении него 

судебного решения. 

 

43. Производство по делам, связанным с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов. 

     Решения третейских судов и международных коммерческих 

арбитражей с местом арбитража на территории РФ (третейские 

суды) могут быть оспорены путем подачи заявления об отмене 

решения третейского суда в соответствии со ст.ст. 418, 419 ГПК 

РФ следующими лицами: 

сторонами третейского разбирательства, а также 

иными лицами, в отношении прав и обязанностей которых вы-

несено решение третейского суда; 

прокурором, если решение третейского суда затрагивает права и 

охраняемые законом интересы граждан, которые по состоянию 

здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 

причинам не могут самостоятельно оспорить решение третей-

ского суда. 

     Заявление об отмене решения третейского суда подается в 

районный суд, на территории которого принято решение тре-

тейского суда (в районный суд по месту жительства или месту 

нахождения одной из сторон третейского разбирательства - по 

соглашению сторон), в срок, не превышающий 3 месяцев со дня 

получения оспариваемого решения стороной, обратившейся с 

заявлением, если иное не предусмотрено международным дого-

вором РФ, федеральным законом. 

     Заявление об отмене решения третейского суда оплачивается 

государственной пошлиной в размере, предусмотренном феде-

ральным законом для оплаты заявления о выдаче исполнитель-

ного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/3629de28de4152c696b4e1a066ce1496a3b44160/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/3629de28de4152c696b4e1a066ce1496a3b44160/
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44. Апелляционное производство. 

     Подать апелляционную жалобу (представление) следует до 

момента вступления в законную силу решения суда. Общий 

процессуальный срок - один месяц со дня принятия решения в 

окончательной форме. При вынесении заочного решения срок 

начинает исчисляться по истечении семи дней со дня вручения 

копии этого решения не явившемуся в судебное заседание от-

ветчику. Если дело было рассмотрено в упрощенном порядке, 

т.е. без вызова сторон, оно вступает в законную силу через пят-

надцать дней. 

    Согласно ст. 321 ГПК РФ апелляционные жалоба, представ-

ление подаются через суд, принявший решение, с соблюдением 

требований к содержанию апелляционной жалобы, представле-

ния (ст. 322 ГПК РФ). 

     Апелляционная жалоба (представление) рассматривается 

районным судом - на решения мировых судей; верховным судом 

субъекта - на решения районных судов; апелляционным судом 

общей юрисдикции - на решения верховных судов субъектов, 

принятые ими по первой инстанции; Апелляционной коллегией 

Верховного Суда Российской Федерации - на решения Верхов-

ного Суда Российской Федерации, принятые по первой инстан-

ции. 

     Статьей 330 ГПК РФ регламентированы основания для отме-

ны или изменения решения суда в апелляционном порядке, ко-

торыми являются неправильное определение обстоятельств, 

имеющих значение для дела; недоказанность установленных 

судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для 

дела; несоответствие выводов суда первой инстанции, изложен-

ных в решении суда, обстоятельствам дела; нарушение или не-

правильное применение норм материального права или норм 

процессуального права. 

 

    Неправильным применением норм материального права 

являются неприменение закона, подлежащего применению; 

применение закона, не подлежащего применению; 

неправильное истолкование закона. 

     Ч. 4 ст. 320 ГПК РФ предусматривает основания для 

отмены решения суда первой инстанции в любом случае.  
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     При наличии таких оснований суд апелляционной 

инстанции рассматривает дело по правилам производства в 

суде первой инстанции без учета особенностей, 

предусмотренных настоящей главой.  

 

45. Обжалование и проверка судебных постановлений, 

вступивших в законную силу, в кассационном порядке. 

     В российском гражданском процессе кассационная инстан-

ция является третьей инстанцией (после судов, рассматриваю-

щих дело в первой инстанции, и апелляционной инстанции. Обе 

эти ступени правосудия рассматривают дело по существу). В 

кассационном порядке рассматриваются жалобы и представле-

ния на любые вступившие в законную силу постановления лю-

бых судов, кроме постановлений Верховного Суда Российской 

Федерации. 

     Для подачи кассационной жалобы (представления) у лица, 

участвующего в деле, есть 3 месяца с момента вступления в си-

лу обжалуемого постановления. 

     Основаниями для отмены или изменения судебных постанов-

лений в кассационном порядке являются существенные нару-

шения норм материального права или норм процессуального 

права, которые повлияли на исход дела и без устранения кото-

рых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, 

свобод и законных интересов, а также защита охраняемых зако-

ном публичных интересов. 

     Вступившие в законную силу судебные постановления, ука-

занные в части второй статьи 390.4 ГПК РФ, могут быть обжа-

лованы в судебную коллегию Верховного Суда Российской Фе-

дерации лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если 

их права и законные интересы нарушены судебными постанов-

лениями. 

 

Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в су-

дебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации при 

условии, что лицами, указанными в абзаце первом настоящей 

части, были исчерпаны иные установленные ГПК РФ способы 

обжалования судебного постановления. 
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46. Обжалование и проверка судебных постановлений, 

вступивших в законную силу, в порядке надзора. 

    Вступившие в законную силу судебные постановления, ука-

занные в части второй настоящей статьи, могут быть пересмот-

рены в порядке надзора Президиумом Верховного Суда Россий-

ской Федерации по жалобам лиц, участвующих в деле, и других 

лиц, если их права, свободы и законные интересы нарушены 

этими судебными постановлениями. 

   В Президиум Верховного Суда Российской Федерации обжа-

луются: 

- вступившие в законную силу решения и определения Верхов-

ного Суда Российской Федерации, принятые им по первой ин-

станции, если указанные решения и определения были предме-

том апелляционного рассмотрения; 

- определения Апелляционной коллегии Верховного Суда Рос-

сийской Федерации. 

- определения Судебной коллегии по гражданским делам Вер-

ховного Суда Российской Федерации и определения Судебной 

коллегии по делам военнослужащих Верховного Суда Россий-

ской Федерации, вынесенные ими в кассационном порядке. 

Надзорные жалоба, представление подаются непосредственно в 

Верховный Суд Российской Федерации. 

     Судебные постановления могут быть обжалованы в порядке 

надзора в течение трех месяцев со дня их вступления в закон-

ную силу. 

     Надзорные жалоба, представление рассматриваются в Вер-

ховном Суде Российской Федерации не более чем два месяца, 

если дело не было истребовано, и не более чем три месяца, если 

дело было истребовано, не считая времени со дня истребования 

дела до дня его поступления в Верховный Суд Российской Фе-

дерации. 

    Председатель Верховного Суда Российской Федерации, заме-

ститель Председателя Верховного Суда Российской Федерации 

в случае истребования дела с учетом его сложности могут про-

длить срок рассмотрения надзорных жалобы, представления, но 

не более чем на два месяца. 
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47. Пересмотр вступивших в законную силу решений, 

определений и постановлений по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. 

     Судебные постановления по гражданским делам, вступившие 

в законную силу, могут быть пересмотрены по вновь открыв-

шимся или новым обстоятельствам.  

     Так, вновь открывшимися обстоятельствами следует считать 

обстоятельства, которые объективно существовали на момент 

рассмотрения дела, но не могли быть учтены, так как не были и 

не могли быть известны лицам, участвующим в деле. 

     Вновь открывшиеся обстоятельства объективно не являются 

новыми фактами. Это те факты, которые имели место еще тогда, 

когда происходило разбирательство дела, но в силу различных 

причин эти факты не были известны лицам, участвующим в де-

ле.  

     Такими обстоятельствами являются: 

- существенные для дела обстоятельства, которые не были и не 

могли быть известны заявителю; 

- заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное за-

ключение эксперта, заведомо неправильный перевод, фальсифи-

кация доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного 

или необоснованного судебного постановления и установлен-

ные вступившим в законную силу приговором суда; 

- преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их 

представителей, преступления судей, совершенные при рас-

смотрении и разрешении данного дела и установленные всту-

пившим в законную силу приговором суда. 

      Судебный акт не может быть пересмотрен по вновь открыв-

шимся обстоятельствам, если существенные для дела обстоя-

тельства возникли после принятия этого акта, поскольку осно-

ванием для такого пересмотра является открытие обстоятельств, 

которые хотя объективно и существовали, но не могли быть 

учтены, так как не были и не могли быть известны заявителю. 

     К новым обстоятельствам относятся: 

 

- отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или 

арбитражного суда либо постановления государственного орга-
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на или органа местного самоуправления, послуживших основа-

нием для принятия судебного постановления по данному делу; 

- признание вступившим в законную силу судебным постанов-

лением суда общей юрисдикции или арбитражного суда недей-

ствительной сделки, повлекшей за собой принятие незаконного 

или необоснованного судебного постановления по данному де-

лу; 

- признание Конституционным Судом Российской Федерации не 

соответствующим Конституции Российской Федерации закона, 

примененного в конкретном деле, в связи с принятием решения, 

по которому заявитель обращался в Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации и др. 

     Вступившее в законную силу судебное постановление пере-

сматривается по вновь открывшимся или новым обстоятель-

ствам судом, принявшим это постановление.  

 

48. Исполнение судебных актов и актов иных органов. 

Согласно ст.36 закона "Об исполнительном производстве" 

устанавливается двухмесячный срок, в течение которого долж-

ны быть исполнены требования, содержащиеся в исполнитель-

ном документе. 

    Вступивший в законную силу судебный акт должен быть ис-

полнен обязанным лицом — должником. Если судебный акт не 

исполняется добровольно, лицо, в пользу которого он вынесен, 

вправе обратиться в суд с заявлением о выдаче исполнительного 

документа на принудительное исполнение. Принудительное ис-

полнение судебных актов и актов иных органов осуществляется 

в порядке исполнительного производства. 

    Цели исполнительного производства: 

защита нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан 

и организаций; 

    Задача исполнительного производства: 

правильное и своевременное исполнение судебных акты, актов 

других органов и должностных лиц и иных исполнительных до-

кументов в случаях, предусмотренных законом. 

   Принципы исполнительного производства: 

законности; 
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своевременности совершения исполнительных действий и при-

менения мер принудительного исполнения; 

уважения чести и достоинства гражданина; 

неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи; 

соотносимости объема требований взыскателя и мер принуди-

тельного исполнения. 

 

49. Арбитражный процесс. Отличительные особенности 

рассмотрения дел в арбитражных судах. 

    Арбитражное судопроизводство, арбитражный процесс — 

урегулированная арбитражно-процессуальным законодатель-

ством, деятельность суда, лиц, участвующих в деле, и других 

участников судебного производства, направленная на защиту 

оспариваемого или нарушенного права организаций и граждан-

предпринимателей. Арбитражному суду подведомственны дела 

по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществ-

лением предпринимательской и иной экономической деятельно-

сти. 

В АПК перечислены следующие задачи: 

- защита нарушенных или оспариваемых прав и законных инте-

ресов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную эко-

номическую деятельность, а также прав и законных интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-

ниципальных образований в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности, органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, иных органов, должностных лиц в указанной сфере; 

- обеспечение доступности правосудия в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятельности; 

- справедливое публичное судебное разбирательство в разумный 

срок независимым и беспристрастным судом; 

- укрепление законности и предупреждение правонарушений в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельно-

сти; 

- формирование уважительного отношения к закону и суду; 
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- содействие становлению и развитию партнерских деловых от-

ношений, формированию обычаев и этики делового оборота. 

- защита нарушенных или оспариваемых прав и законных инте-

ресов предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; 

- содействие укреплению законности и предупреждению право-

нарушений в сфере предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности. 

 

50. Нотариат в РФ: понятие, функции и значение. Права и 

обязанности нотариусов. 

     Цель деятельности нотариата: 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

путем совершения нотариусами предусмотренных законода-

тельными актами нотариальных действий от имени Российской 

Федерации 

     Задачи нотариата: 

- охрана собственности, прав и законных интересов физических 

и юридических лиц; 

- укрепление законности и правопорядка; 

- предупреждение правонарушений путем своевременного и со-

ответствующего нормам законодательства РФ удостоверения 

договоров и сделок, 

- оформление наследственных прав, 

- совершения исполнительных надписей и иных нотариальных 

действий. 

    Функции нотариата отражают основные направления 

деятельности его системы, показывая содержательное значение 

нотариальной деятельности. Нотариальные функции в целом 

носят особый характер, отражая специфику нотариального 

производства и нотариальной деятельности в сфере 

гражданского оборота. 

    Нотариат осуществляет следующие функции: 

- социальные, характеризующие место нотариата в системе ор-

ганов гражданской юрисдикции и правовой системе России; 

- содержательные, отражающие характер нотариальной деятель-

ности. 

https://jurkom74.ru/problemi-teorii-gosudarstva-i-prava/zakonnost-ponyatie-i-printsipi-diskussionnie-voprosi-zakonnosti
https://jurkom74.ru/p/pravonarushenie
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Социальные функции нотариата: 

- предупредительно-практическая (рассмотрение дел нотари-

усом в рамках гражданской юрисдикции при бесспорности пра-

ва; при наличии спора данное дело будет уже рассмотрено су-

дом); 

- правореализационная (отражает   место   нотариата   в системе 

осуществления субъективных прав и исполнения обязанностей); 

- правоохранительная (отражает место нотариата как публично-

правового института, который обеспечивает законность и пра-

вомерность юридических действий участников гражданского 

оборота в самом широком смысле, снижая уровень как граждан-

ских, так и уголовных правонарушений); 

- фискальная (вытекает из его публично-правовой природы и 

необходимости для нотариата способствовать решению целого 

ряда государственных задач, в частности, привлечения всех обя-

занных лиц к уплате налогов). 

Функции, отражающие содержание и специфику нотариальной 

деятельности: 

- правоустановительная (заключается в необходимости установ-

ления в нотариальном производстве больших групп юридиче-

ских фактов, чаще всего связанных между собой в фактические 

составы различной степени сложности); 

- удостоверительная (наделение нотариуса полномочием прида-

ния от имени государства юридическим действиям участников 

гражданского оборота особого правового характера); 

- охранительная (заключается в возложении на систему нотари-

ата охраны прав участников нотариального производства; ох-

ранительная функция осуществляется нотариусами при совер-

шении практически любого нотариального действия); 

- юрисдикционная (вытекает из роли нотариата как органа 

гражданской юрисдикции. Удостоверение фактов, копий доку-

ментов и другие нотариальные действия в отношении граждан и 

организаций совершаются таким образом, чтобы при этом не 

были затронуты (ущемлены) права третьих лиц, государствен-

ные и общественные интересы). 

 

Практическая часть: 

https://jurkom74.ru/praktika-razresheniya-trudovich-sporov/spor-i-diskussiya
https://jurkom74.ru/nalogovoe-pravo/uridicheskoe-opredelenie-naloga-sbora-poshlini-ich-glavnie-iuridicheskie-cherti
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1. Коровин, работавший мастером на заводе был уволен с 

работы за нарушение трудовой дисциплины. Не согласившись с 

увольнением, Коровин обратился в суд с иском о восстановле-

нии на работе. При подготовке судебного разбирательства су-

дья, полагая, что Коровин владеет русским языком, не принял 

мер для участия в процессе переводчика. В ходе судебного раз-

бирательства Коровин заявил, что не понимает смысла юриди-

ческих терминов, поскольку недостаточно хорошо владеет рус-

ским языком, и попросил пригласить переводчика. Подлежит ли 

удовлетворению ходатайство истца? Какое решение должен 

принять судья? К каким последствиям может привести наруше-

ние правил о языке, на котором ведется судопроизводство? 

 

    Ходатайство истца подлежит удовлетворению, т.к. согласно 

ст. 9 ГПК РФ  «Лицам, участвующим в деле и не владеющим 

языком, на котором ведется гражданское судопроизводство, 

разъясняется и обеспечивается право давать объяснения, заклю-

чения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы на 

родном языке или на любом свободно избранном языке обще-

ния, а также пользоваться услугами переводчика».  

     Согласно ст. 330 ГПК РФ основаниями для отмены решения 

суда первой инстанции в любом случае является нарушение 

правил о языке, на котором ведется судебное производство. 

 

2. При рассмотрении в суде первой инстанции гражданского дела 

вместо ответчика (ограниченного в дееспособности) в процессе 

участвовал его законный представитель. Истец заявил ходатай-

ство о привлечении к участию в процессе ответчика. Законный 

представитель возразил против этого и заявил, что он обладает 

всеми необходимыми полномочиями для участия в судебном 

разбирательстве. Привлекает ли суд к участию в процессе огра-

ниченных в дееспособности? Какое решение должен принять 

судья?  

 

     Согласно п. 3 ст. 37 ГПК РФ права, свободы и законные ин-

тересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет, а также граждан, ограниченных в дееспособно-

сти, защищают в процессе их законные представители. Однако 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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суд обязан привлекать к участию в таких делах самих несовер-

шеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности. 

Суд должен удовлетворить ходатайство истца. 

3. Сергеева и Афонина уволились с работы, при увольнении в 

отделе кадров им объяснили, что поскольку они систематически 

не выполняли планы продаж, зарплату им за последний месяц 

работы выплачивать не будут. Сергеева и Афонина обратились в 

суд с иском о выплате им заработной платы. После принятия 

исковых заявлений к своему производству судья принял реше-

ние соединить оба иска. Правильное ли решение принял судья? 

В каких случаях допускается процессуальное соучастие?  

 

    Согласно п.2 ст. 40 ГПК РФ процессуальное соучастие 

допускается, если: 

1) предметом спора являются общие права или обязанности не-

скольких истцов или ответчиков; 

2) права и обязанности нескольких истцов или ответчиков име-

ют одно основание; 

3) предметом спора являются однородные права и обязанности. 

     Согласно п.4 ст. 151 ГПК РФ судья, установив, что в произ-

водстве данного суда имеется несколько однородных дел, в ко-

торых участвуют одни и те же стороны, либо несколько дел по 

искам одного истца к различным ответчикам или различных 

истцов к одному ответчику, с учетом мнения сторон вправе объ-

единить эти дела в одно производство для совместного рассмот-

рения и разрешения, если признает, что такое объединение бу-

дет способствовать правильному и своевременному рассмотре-

нию и разрешению дела. 

 

4.  Григорьев обратился в суд с иском о возмещении вреда здоро-

вью. В ходе подготовки дела к судебному разбирательству вы-

яснилось, что Григорьев заблуждался относительно лица, кото-

рое причинило ему вред, а также был установлен действитель-

ный причинитель вреда. Судья предложил заменить ненадле-

жащего ответчика надлежащим. Какое решение должен принять 

судья?  

 

     Согласно статье 41 ГПК РФ: 
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1. Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в 

суде первой инстанции может допустить по ходатайству или с 

согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. 

После замены ненадлежащего ответчика надлежащим подготов-

ка и рассмотрение дела производятся с самого начала. 

2. В случае, если истец не согласен на замену ненадлежащего 

ответчика другим лицом, суд рассматривает дело по предъяв-

ленному иску. 

 

5. При рассмотрении гражданского дела судья вынес определение 

о признании Иванова третьим лицом, заявляющим самостоя-

тельные требования относительно предмета спора в деле о при-

знании права собственности на гараж. После этого судебное 

разбирательство продолжилось далее. Как должно происходить 

дальнейшее рассмотрение дела после вынесения определения о 

признании третьим лицом Иванова? Какими процессуальными 

правами обладает Иванов после вступления в процесс? 

 

    Согласно ст.42 ГПК РФ третьи лица, заявляющие самостоя-

тельные требования относительно предмета спора, могут всту-

пить в дело до принятия судебного постановления судом первой 

инстанции. Они пользуются всеми правами и несут все обязан-

ности истца, за исключением обязанности соблюдения претен-

зионного или иного досудебного порядка урегулирования спора, 

если это предусмотрено федеральным законом для данной кате-

гории споров. 

     В отношении 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 

подана частная жалоба. 

    При вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоя-

тельные требования относительно предмета спора, рассмотре-

ние дела производится с самого начала. 

 

6. Пискунов предъявил иск о расторжении брака к своей жене. В 

процессе рассмотрения дела возник спор о выплате алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей Пискунова. Затем в 

https://base.garant.ru/57413500/
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качестве третьего  лица в процесс вступила бывшая жена Пис-

кунова – Гвоздикова, имевшая от совместного брака с Пискуно-

вым ребенка и получавшая на его содержание алименты. Опре-

делите правовой статус Гвоздиковой как участника процесса? 

Охарактеризуйте объем процессуальных прав и обязанностей 

Гвоздиковой?  

       

      Гвоздикова является третьей стороной, не заявляющей само-

стоятельные требования относительно предмета спора. Соглас-

но ст. 43 ГПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных 

требований относительно предмета спора, могут вступить в дело 

на стороне истца или ответчика до принятия судом первой ин-

станции судебного постановления по делу, если оно может по-

влиять 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 самостоятельных требований отно-

сительно предмета спора, пользуются процессуальными права-

ми и несут процессуальные обязанности стороны, за исключе-

нием права на изменение основания или предмета иска, увели-

чение или уменьшение размера исковых требований, отказ от 

иска, признание иска, а также на предъявление встречного иска 

и требование принудительного исполнения решения суда. 

 

7. Прокурор города обратился в суд с заявлением в интересах 

четырнадцатилетнего Хромова Романа о признании недействи-

тельным договора купли-продажи квартиры, принадлежавшей 

родителям ребенка. Имел ли права прокурор обращаться с дан-

ным иском в суд? Обязан ли прокурор по данному делу нести 

судебные расходы?  

      Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного 

круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации, муниципальных образований. Заявление в 

защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может 

быть подано прокурором только в случае, если гражданин по 

состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим ува-

жительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное 
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ограничение не распространяется на заявление прокурора, осно-

ванием для которого является обращение к нему граждан о за-

щите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод 

и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отноше-

ний и иных непосредственно связанных с ними отношений; за-

щиты семьи, материнства, отцовства и детства; социальной за-

щиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на 

жилище в государственном и муниципальном жилищных фон-

дах; охраны здоровья, включая медицинскую помощь; обеспе-

чения права на благоприятную окружающую среду; образова-

ния. 

    Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессу-

альными правами и несет все процессуальные обязанности ист-

ца, за исключением права на заключение мирового соглашения 

и обязанности по уплате судебных расходов. 

 

8. По гражданскому делу о возмещении вреда, причиненного 

здоровью Кобзева, был привлечен в процесс прокурор для дачи 

заключения. Прокурор об этом был извещен надлежащим обра-

зом, однако на рассмотрение дела не явился. Какие в данном 

случае наступят последствия неявки прокурора в судебное раз-

бирательство? Какое решение примет судья?  

 

     Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о 

выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, 

предусмотренных ГПК и другими федеральными законами, в 

целях осуществления возложенных на него полномочий. Неявка 

прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения дела, 

не является препятствием к разбирательству дела. 

9. Определите подсудность следующих гражданских дел: 1. дела о 

выдаче судебного приказа; 2. дела о расторжении брака; 3. дела 

о разделе между супругами совместно нажитого имущества; 4. 

дела по имущественным спорам при цене иска на сумму 550 000 

р. на день подачи заявления; 5. дела, связанные с государствен-

ной тайной. 
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     1 – мировому судье; 2 – мировому судье, если отсутствует 

спор о детях, районному, если есть спор; 3 – до 50 т.р. мировому 

судье, свыше – районному; 4 – районному суду; 5 – ВС субъек-

та. 

 

10. Определите вид и элементы иска: Ганичкин обратился в суд 

общей юрисдикции с иском о возмещении ущерба, причиненно-

го повреждением его автомобиля. Истец изложил в исковом за-

явлении обстоятельства ДТП, из которых видно, что виновни-

ком ДТП является ответчик (приложенные к исковому заявле-

нию материалы подтверждали это). По мнению истца, ответчик 

должен возместить ущерб, причиненный его собственности на 

сумму, потребовавшейся на ремонт автомобиля. 

 

    Вид – о присуждении. Предмет - принуждение ответчика к 

возмещению ущерба. Основание – материалы, подтверждающие 

вину ответчика. Содержание иска указывает на вид судебной 

защиты, за которой истец обращается в суд. 

 

11. Ознакомившись с вступившем в законную силу судебным 

решением Сидоркин еще раз решил обратиться в тот же суд с 

тождественным иском с целью пересмотра решения. Ознако-

мившись с исковым заявлением судья вынес определение о воз-

вращении искового заявления. Какое решение должен был при-

нять судья? Может ли Сидоркин оспорить решение судьи? 

 

      Согласно ст 220 ГПК РФ суд прекращает производство по 

делу в случае, если: имеется вступившее в законную силу и 

принятое по спору между теми же сторонами, о том же предме-

те и по тем же основаниям решение суда или определение суда о 

прекращении производства по делу в связи с принятием отказа 

истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон. 

 

12. В ходе судебного разбирательства жена ответчика отказалась 

давать показания в качестве свидетеля. Узнав об этом, брат от-

ветчика также отказался давать показания. Истец заявил хода-

тайство, в котором обосновывал необходимость допроса в каче-

стве свидетелей жены и брата ответчика. Подлежит ли удовле-
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творению ходатайство истца? Дайте юридическую оценку дей-

ствий жены и брата ответчика? 

 

Согласно п. 4 ст. 69 ГПК РФ 4.  

Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний: 

1) гражданин против самого себя; 2) супруг против супруга, де-

ти, в том числе усыновленные, против родителей, усыновите-

лей, родители, усыновители против детей, в том числе усынов-

ленных; 3) братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка 

против внуков и внуки против дедушки, бабушки. Следователь-

но ходатайство истца не подлежит удовлетворению. 

 

13. Составьте список вопросов, которые суд, рассмотревший 

гражданское дело по существу, должен разрешить при принятии 

решения по делу.  

 

Статья 196. Вопросы, разрешаемые при принятии решения суда 

 1. При принятии решения суд оценивает доказательства, опре-

деляет, какие обстоятельства, имеющие значение для рассмот-

рения дела, установлены и какие обстоятельства не установле-

ны, каковы правоотношения сторон, какой закон должен быть 

применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению. 

2. Суд, признав необходимым выяснить новые обстоятельства, 

имеющие значение для рассмотрения дела, или исследовать но-

вые доказательства, выносит определение о возобновлении су-

дебного разбирательства. После окончания рассмотрения дела 

по существу суд вновь заслушивает судебные прения. 3. Суд 

принимает решение по заявленным истцом требованиям. Одна-

ко суд может выйти за пределы заявленных требований в случа-

ях, предусмотренных федеральным законом. 

 

14. Вепрев обратился в суд общей юрисдикции с иском о возмеще-

нии материального ущерба. После проведения подготовки дела 

к судебному заседанию дело было назначено к слушанию. В су-

дебное заседание истец и ответчик, надлежащим образом, изве-

щенные о месте и времени судебного разбирательства, не яви-

лись, а о причинах неявки не сообщили. Судья, посчитав воз-

можным на основе имеющихся в дела материалов разрешить 
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спор по существу, вынес определение о рассмотрении дела в 

порядке заочного производства. Были ли у судьи основания для 

рассмотрения дела в порядке заочного производства? Как дол-

жен был поступить судья? 

 

     Согласно ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседа-

ние ответчика, извещенного о времени и месте судебного засе-

дания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не 

просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может 

быть рассмотрено в порядке заочного производства. О рассмот-

рении дела в таком порядке суд выносит определение. 

      В случае, если явившийся в судебное заседание истец не со-

гласен на рассмотрение дела в порядке заочного производства в 

отсутствие ответчика, суд откладывает рассмотрение дела и 

направляет ответчику извещение о времени и месте нового су-

дебного заседания. 

 

15. При рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции 

ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте 

судебного заседания, в суд не явился, а о причинах неявки суду 

не сообщил. После этого истец выразил суду согласие на рас-

смотрение дела в порядке заочного производства и заявил хода-

тайство об увеличении размера исковых требований. Какое ре-

шение в данной ситуации должен принять суд? 

 

      Согласно ст. 233 ГПК РФ при изменении истцом предмета 

или основания иска, увеличении размера исковых требований 

суд не вправе рассмотреть дело в порядке заочного производ-

ства в данном судебном заседании. Суд должен отложить рас-

смотрение дела. 

16. Кузнецов обратился к мировому судье с заявлением о выдаче 

судебного приказа по требованию, основанному на сделке, со-

вершенной в простой письменной форме. По истечении двух 

недель со дня поступления в суд мировой судья вынес судебный 

приказ в пользу заявителя. Должник, получив копию судебного 

приказа, на восьмой день со дня получения приказа представил 

мировому судье возражения относительной исполнения судеб-

ного приказа. Дайте юридическую оценку действий мирового 
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судьи? Как должен поступить мировой судья при поступлении к 

нему возражений должника?  

 

     Судебный приказ по существу заявленного требования выно-

сится в течение пяти дней со дня поступления заявления о выне-

сении судебного приказа в суд. 

     Судья в пятидневный срок со дня вынесения судебного при-

каза высылает копию судебного приказа должнику, который в 

течение десяти дней со дня получения приказа имеет право 

представить возражения относительно его исполнения. 

      При поступлении в установленный срок возражений долж-

ника относительно исполнения судебного приказа судья отме-

няет судебный приказ. В определении об отмене судебного при-

каза судья разъясняет взыскателю, что заявленное требование 

им может быть предъявлено в порядке искового производства. 

Копии определения суда об отмене судебного приказа направ-

ляются сторонам не позднее трех дней после дня его вынесения. 

 

17. Гражданин Боровский с целью взыскания с должника (гражда-

нина Бродова) 600000 рублей обратился к мировому  судье с 

заявлением, в котором просил выдать судебный приказ на взыс-

кание долга. В подтверждение заявленных требований Боров-

ский приобщил к заявлению расписку Бродова. Однако мировой 

судья вынес определение об отказе в принятии заявления о вы-

несении судебного приказа, обосновав свое решение тем, что 

гражданские дела при цене иска, превышающей пятьсот тысяч 

рублей, мировому судье не подсудны. Заявитель не согласился с 

решением и обжаловал его в апелляционном порядке. Дайте 

юридическую оценку действий мирового судьи? Правильно ли 

поступил заявитель? Какое решение примет суд апелляционной 

инстанции?  

 

    Судебный приказ - судебное постановление, вынесенное су-

дьей единолично на основании заявления о взыскании денеж-

ных сумм или об истребовании движимого имущества от долж-

ника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ, 

если размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или сто-
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имость движимого имущества, подлежащего истребованию, не 

превышает пятьсот тысяч рублей. Судья поступил правомерно. 

     Суд апелляционной инстанции, рассмотрев частную жалобу, 

представление прокурора, вправе оставить определение суда 

первой инстанции без изменения, жалобу, представление проку-

рора без удовлетворения. 

 

18. Мировой судья, рассмотрев дело по иску Гужова к Федурову о 

взыскании долга по договору займа, удовлетворил иск в сумме 

2500 рублей. Ответчик не согласился с решением вынесенным 

мировым судьей, так как представил в суд доказательства того, 

что Гужов должен ему аналогичную сумму, и подал апелляци-

онную жалобу. Мировой судья оставил апелляционную жалобу 

без движения, так как она не соответствовала требованиям 

ст.322 ГПК РФ и не была оплачена государственной пошлиной, 

после чего назначил срок для исправления недостатков. Затем 

Федуров был срочно отправлен в служебную командировку. 

После возвращения Федуров обнаружил, что апелляционная жа-

лоба возвращена из-за невыполнения в срок указаний мирового 

судьи. Сможет ли Федуров все-таки обжаловать решение миро-

вого судьи в апелляционной порядке? 

 

      Федуров вправе обжаловать решение мирового суда в суд 

апелляционной инстанции (районный суд) в течение месяца со 

дня принятия решения суда в окончательной форме.  

 

19. После рассмотрения в суде первой инстанции гражданского 

дела по иску Варова к Садову о возмещении вреда, причиненно-

го повреждением автомобиля, выяснилось, что два свидетеля по 

данному гражданскому делу дали ложные показания. По факту 

лжесвидетельства было проведено предварительное расследова-

ния, которое подтвердило преступность деяния. По результатам 

рассмотрения уголовного дела в суде в отношении лжесвидете-

лей были вынесены обвинительные приговоры, которые вступи-

ли в законную силу. Будет ли факт лжесвидетельства основани-

ем для пересмотра решения суда первой инстанции по вновь 

открывшимся обстоятельствам? 
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      Согласно ст 392 ГПК РФ к вновь открывшимся 

обстоятельствам относятся: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не 

могли быть известны заявителю; 2) заведомо ложные показания 

свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо не-

правильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие 

за собой принятие незаконного или необоснованного судебного 

постановления и установленные вступившим в законную силу 

приговором суда; 3) преступления сторон, других лиц, участву-

ющих в деле, их представителей, преступления судей, совер-

шенные при рассмотрении и разрешении данного дела и уста-

новленные вступившим в законную силу приговором суда. 

 

20. Пухов обратился к судебному приставу-исполнителю с заяв-

лением о возбуждении исполнительного производства и испол-

нительным листом, выданным на основании решения Волжско-

го районного суда г. Саратова. Судебный пристав-исполнитель 

возбудил исполнительное производство 04.05.2018 и предоста-

вил должнику три дня для добровольного исполнения требова-

ний. 05.05.2018 в 10 часов судебный пристав-исполнитель при-

был на место совершения исполнительных действий и в прину-

дительном порядке произвел исполнение. 

1. Оцените правомерность действий судебного пристава-

исполнителя. 

2. Определите срок для добровольного исполнения исполни-

тельного документа. 

 

      Согласно ФЗ «Об исполнительном производстве» срок для 

добровольного исполнения по общим правилам не может пре-

вышать пяти дней со дня получения постановления (копии) о 

возбуждении исполнительного производства. Следовательно, 

судебный пристав поступил неправомерно. 


