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РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 1. Предмет, метод, принципы, источники гражданского права. 

Гражданские правоотношения 

 

1. Понятие, предмет, метод, принципы и система гражданского права. 

2. Понятие, элементы и классификация гражданских 

правоотношений. 

3. Применение гражданского права в деятельности ОВД. 

 

Методические рекомендации 

 

При изучении 1-го вопроса «Понятие, предмет, метод, принципы и 

система гражданского права» необходимо уяснить, что гражданское пра-

во – самостоятельная отрасль российского права, совокупность правовых 

норм, регулирующих товарно-денежные и иные основанные на равенстве 

участников имущественные отношения, а в случаях, предусмотренных за-

конодательством, также личные неимущественные отношения, как связан-

ные, так и не связанные с имущественными отношениями.  

Гражданское право определяет правовое положение участников гра-

жданского оборота, обеспечивает возможность приобретения и осуществ-

ления права собственности и других вещных прав, прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности, регулирует отношения, основанные на дого-

ворах и обязательствах, иные правоотношения, основанные на равенстве, 

автономии и имущественной самостоятельности их участников. 

Гражданское право является профилирующей (фундаментальной) 

отраслью права. Данная отрасль права имеет свой предмет регулирования 

и специфический метод правового регулирования.  

Предметом правового регулирования гражданского права являются 

имущественные и личные неимущественные отношения, урегулированные 

гражданским законодательством. 

Особенности метода правового регулирования гражданского права 

обусловлены основными принципами. Знание принципов гражданского 

права позволяет устранять пробелы в гражданском праве и применять пра-

вовые нормы по аналогии. 

Гражданский кодекс Российской Федерации
1
 устанавливает основ-

ные начала гражданского законодательства (ст. 1 ГК РФ). В теории граж-

данского права они традиционно трактуются как принципы данной отрас-

ли права: 

1. Принцип юридического равенства участников гражданско-

правовых отношений. 

                                           
1
 Далее – ГК РФ. 
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2. Принцип недопустимости вмешательства кого-либо в частные де-

ла. 

3. Принцип свободы договора.  

4. Принцип неприкосновенности собственности. 

5. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. 

6. Принцип запрета злоупотреблением. 

7. Принцип самостоятельности и инициативы в приобретении, осу-

ществлении и защите гражданских прав. 

8. Принцип восстановления гражданских прав и судебной их защи-

ты. 

Функции гражданского права – основные направления правового 

воздействия, выражающие роль норм гражданского права в упорядочении 

имущественных и лично неимущественных отношений. К основным функ-

циям относятся следующие: регулятивная функция; охранительная функ-

ция (компенсаторно-восстановительная); превентивная функция (преду-

предительно-воспитательная). 

Система гражданского права: 

– общая часть объединяет следующие институты: учение о понятии 

российского гражданского права; учение об источниках гражданского пра-

ва; теория гражданского правоотношения; учение о праве собственности и 

иных вещных правах; учение о субъектах гражданского права; теория 

сделки; учение об исковой защите. 

– особенная часть: учение об обязательствах; учение о наследствен-

ном праве; теория права на результаты творческой деятельности. 

Таким образом, гражданское право является частным правом, кото-

рое регулирует отношения, основанные на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности их участников (ст. 2 ГК РФ), с помо-

щью диспозитивного метода, обладающего свойствами децентрализации и 

координации. 

 

Раскрытие 2-го вопроса «Понятие, элементы и классификация граж-

данских правоотношений» следует начать с раскрытия понятия правоот-

ношения, которое является результатом регулирования общественных от-

ношений нормами права. В процессе правового регулирования обществен-

ных отношений, составляющих предмет гражданского права, законодатель 

закрепляет в диспозициях норм гражданского права абстрактно-

возможные права и обязанности, которые адресованы неопределенным 

субъектам и которым они должны следовать при наступлении обстоя-

тельств, указанных в гипотезах норм.  

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотноше-

ния называются юридическими фактами. Юридические факты – жизнен-

ные обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, 

изменение или прекращение правоотношения. 
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Субъектный состав правоотношения – совокупность лиц, участвую-

щих в данном правоотношении. В правоотношении во всех случаях участ-

вуют минимум два субъекта – управомоченное лицо и обязанное лицо. Со-

держание правоотношения составляют субъективные права и обязанности 

его субъектов.  

Объектом правоотношения является предмет деятельности субъектов 

гражданского права, по поводу которого они вступают в правоотношения, 

осуществляют субъективные права и исполняют субъективные обязанно-

сти
1
. 

Большинству гражданских правоотношений присуща сложная струк-

тура содержания. Примером может служить структура содержания право-

отношения, возникающего из договора поставки. Помимо главного субъек-

тивного права покупателя требовать передачи купленных товаров и его 

главной субъективной обязанности уплатить за товар и корреспондирую-

щих им главных субъективных прав и обязанностей продавца, у сторон воз-

никают многочисленные права и обязанности, связанные с исполнением и 

осуществлением этих главных прав и обязанностей. К числу таковых можно 

отнести: права и обязанности сторон, касающиеся способов и форм расче-

тов за поставленный товар; способов выборки и доставки товара; порядка и 

методов приемки товаров; по ответственному хранению товара и т. п. 

Классификация гражданских правоотношений преследует не только 

теоретические, но и практические цели, заключающиеся в правильном 

уяснении прав и обязанностей сторон, определении круга правовых норм, 

подлежащих применению в процессе возникновения, реализации и пре-

кращения правоотношения. 

Абсолютными называются такие правоотношения, в которых упра-

вомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанных субъек-

тов. Например, правоотношения, имеющие место между собственником и 

всеми иными лицами.  

Относительными называются гражданские правоотношения, в кото-

рых управомоченному лицу противостоит конкретное обязанное лицо. 

Правоотношения имущественного характера имеют своим объектом мате-

риальные блага (вещь, имущество) и отражают: 

– принадлежность имущества (вещного права на него) определенно-

му лицу (правоотношения собственности, правоотношения по поводу ог-

раниченных вещных прав – сервитутов, хозяйственного ведения, опера-

тивного управления и т. п.); 

– переход имущества (по договору, в порядке наследования, в счет 

возмещения вреда и т. п.). 

Правоотношения, объектами которых являются результаты интел-

лектуальной деятельности, личные неимущественные права и другие нема-

териальные блага, именуются личными неимуществеными. 

                                           
1
 См.: Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М.: Юр.лит. 1974. С. 212–217.  
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Вещные правоотношения – правоотношения, фиксирующие статику 

имущественного положения субъектов. В них за управомоченным субъек-

том закрепляется возможность непосредственного воздействия на вещь и 

право отражения любых посягательств на нее со стороны третьих лиц.  

Обязательственные правоотношения – правоотношения, опосре-

дующие динамику имущественного оборота. В них управомоченный субъ-

ект обладает лишь правом требования от контрагента исполнения, лежа-

щей на нем обязанности.  

Лицо, обладающее обязательственным правом требования, может 

удовлетворить свой интерес к имуществу только через действия обязанно-

го лица по исполнению обязанности
1
. Поэтому признается, что вещное 

право есть осуществленное право на вещь, а право требования – осущест-

вимое право на имущество
2
. 

Можно сформулировать следующее определение гражданского пра-

воотношения – гражданским правоотношением является общественное от-

ношение, имеющее волевой характер, участники которого выступают в ка-

честве носителей субъективных гражданских прав и обязанностей. Граж-

данские правоотношения являются самостоятельным видом общественных 

отношений. Они возникают в результате регулирования законодателем 

имущественных и неимущественных отношений, образующих предмет 

гражданского права. 

 

При изучении 3-го вопроса «Применение гражданского права в дея-

тельности органов внутренних дел
3
» необходимо уяснить, что задачи ОВД 

не могут быть эффективно решены без знания и активного применения 

норм гражданского права, поскольку защита жизни, прав и свобод граж-

дан, собственности, интересов организаций и общества в целом от пре-

ступных посягательств предполагает необходимость применения норм 

различных отраслей права, в том числе и гражданского. 

Прежде всего, нормы гражданского права применимы к деятельно-

сти ОВД как государственных организаций. Подразделения органов внут-

ренних дел являются юридическими лицами, т. е. выступают субъектами 

гражданско-правовых отношений. Несмотря на конкретные публичные це-

ли, на них распространяются общие правила поведения в гражданско-

правовых отношениях. Участие в гражданском обороте ОВД требуется для 

создания и развития материальной базы деятельности, правовой связи с 

другими предприятиями, учреждениями, организациями. Поэтому и руко-

водители органов, учреждений, служб, и работники ОВД должны знать 

нормы гражданского права, регламентирующие деятельность юридических 

лиц, их права и обязанности в отношении имущества, закрепленного за 

                                           
1
 Победоносцев К. П. Курс гражданского права. (серия «Классика российской цивилистики»). М., 2002. 

Ч. 1. С. 83. 
2
 Там же. С. 85. 

3
 Далее – ОВД. 
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ОВД и многие другие общие и специальные гражданско-правовые нормы. 

Выполняя свои функции по борьбе с преступностью, обеспечению 

охраны всех форм собственности, прав и законных интересов граждан и 

организаций, сотрудники правоохранительных органов должны иметь глу-

бокие познания в вопросах правового положения имущества, разбираться в 

особенностях содержания и осуществления прав государственной, муни-

ципальной, частной собственности, собственности граждан и юридических 

лиц, лиц, обладающих имуществом на ином вещном праве; о порядке об-

ращения материальных ценностей, их хранения, пользования, о содержа-

нии и исполнении хозяйственных договоров; о расчетных и кредитных 

правоотношениях и др. 

Работникам ОВД на транспорте необходимо иметь ясное представ-

ление о договорах перевозки грузов, пассажиров и багажа, транспортно-

экспедиционных и других договорах. 

Участковые уполномоченные полиции должны разбираться в право-

вых вопросах места жительства, актов гражданского состояния, в жилищ-

ном и брачно-семейном законодательствах. 

Сотрудники подразделений ГИБДД чаще встречаются с обязательст-

вами, возникающими из причинения вреда источниками повышенной 

опасности (транспортные средства и др.), а, следовательно, им необходимо 

иметь представление об этом виде гражданских внедоговорных обяза-

тельств. 

Задачи и функции ОВД требуют от их работников знаний законода-

тельства об имущественных и личных неимущественных отношениях для 

обеспечения в своей деятельности охраны прав и законных интересов гра-

ждан, организаций, государства не допуская злоупотребления граждан-

скими правами и осуществления их в противоречии с назначением.  

Таким образом, нормы гражданского права применимы к деятельно-

сти ОВД как государственных организаций. Это один из видов юридиче-

ских лиц, т. е. надлежащий субъект гражданско-правовых отношений, соз-

данный для определенных целей и подчиняющийся общим правилам, дей-

ствующим в сфере гражданско-правовых отношений. Участие в граждан-

ском обороте ОВД требуется для создания материальной базы своей дея-

тельности, осуществления хозяйственного процесса, правовой связи с дру-

гими предприятиями, учреждениями, организациями. 

 

Практические ситуации 

 

Задача 1. 

Вернувшись из отпуска, Андрей Михайлов попросил у своего на-

чальника Николая Сергеевича Петрова 15 000 руб. в долг. Руководитель 

безоговорочно выручил сотрудника, не взяв даже расписки и не оговорив 

срок возврата долга. Вскоре дела фирмы ухудшились, и А. Михайлов уво-

лился по собственному желанию. Николай Сергеевич попросил вернуть 
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долг, на что А. Михайлов ответил отказом. Он пояснил, что между ними не 

возникало никаких гражданско-правовых отношений, так как он брал в 

долг у своего начальника, а Гражданский кодекс Российской Федерации 

регулирует отношения только между равными участниками имуществен-

ных отношений.  

Возникли ли гражданско-правовые отношения между 

А. Михайловым и его начальником? В чем проявляется сущность принци-

па равенства участников гражданско-правовых отношений? Кто прав в 

данной ситуации? 

 

Задача 2. 

Сергей Кравцов при попытке развернуть свой грузовик повредил бе-

седку и сбил забор на дачном участке Марии Петровой. В ответ на ее пре-

тензии он привез ей 3 тонны цементного раствора, но потерпевшая отказа-

лась его принять, сказав, что этот цемент ей вовсе не нужен, а вот что 

нужно, так это восстановить беседку и забор. Тогда Сергей Кравцов стал 

предлагать ей деньги, но Мария Петрова снова не согласилась.  

Какие принципы гражданского права являются основанием к реше-

нию спора? Каков порядок восстановления нарушенных имущественных 

прав граждан? Имеются ли у Марии Петровой возможности принудить 

Сергея Кравцова выполнить ее требования? 

 

Задача 3. 

Климов договорился с портным Михайловым о пошиве зимнего 

пальто. Какое правоотношение – вещное или обязательственное – возник-

ло? 

 

Задача 4. 

Петров по ошибке получил деньги по почтовому переводу, адресо-

ванное его соседу-однофамильцу. Возникло ли в силу этого факта какое-

либо правоотношение? 

 

Задача 5. 

Кузнецова договорилась с Семеновым, что будет поддерживать по-

рядок в его квартире, выгуливать и кормить собаку во время его длитель-

ной командировки, а Семенов обязался платить ей ежемесячно за услуги. 

По возвращении он отказался заплатить, ссылаясь на отсутствие в ГК РФ 

подобного договора.  

Можно ли взыскать деньги с Семенова? Могут ли соглашения по-

добного рода порождать гражданско-правовые последствия? 
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Самостоятельно заполните схемы в тетради: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы докладов и рефератов: 

 

1. Защита гражданских прав лиц, вовлеченных в сферу оперативно–

разыскной деятельности. 

2. Акты правоохранительных органов как основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей. 

 

 

Источники гражданского права 

Структура гражданских правоотношений 
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Тема 2. Субъекты гражданских правоотношений.  

Представительство и доверенность 

 

1. Гражданин как субъект гражданского права. 

2. Понятие правоспособности и дееспособности граждан. Виды дее-

способности. 

3. Имя и место жительства гражданина. Акты гражданского состоя-

ния. 

4. Понятие и виды представительства. 

 

Методические рекомендации 

 

При рассмотрении 1-го вопроса «Гражданин как субъект граждан-

ского права» необходимо знать, что гражданин (физическое лицо) как уча-

стник гражданских правоотношений обладает рядом общественных и есте-

ственных признаков и свойств, которые индивидуализируют его и влияют 

на его правовое положение. К таким признакам и свойствам следует отне-

сти: имя, гражданство, возраст, семейное положение, пол. 

Обстоятельство, которое необходимо учитывать при характеристике 

правового статуса гражданина (физического лица) как субъекта граждан-

ского права, – это гражданство. Оно означает правовую принадлежность 

человека к народу определенной страны, вследствие чего он находится в 

сфере юрисдикции данного государства и под его защитой.  

Отношения, связанные с гражданством, регулируются Федеральным 

законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федера-

ции». Данный закон определяет основания и порядок приобретения и пре-

кращения гражданства РФ; определяет, кто из лиц, находящихся на терри-

тории РФ, состоит в правовой связи с Российской Федерацией и пользует-

ся ее защитой; в том числе определяет лиц, на которых распространяются 

нормы ГК РФ и других правовых актов. 

Значение гражданства при определении гражданско-правового ста-

туса физического лица видно на примере норм, регламентирующих статус 

лиц, находящихся на территории Российской Федерации, но не относя-

щихся к числу ее граждан. Так, согласно ст.ст. 1196 и 1197 ГК РФ граж-

данская правоспособность и дееспособность иностранного гражданина оп-

ределяется его личным законом, то есть по праву страны, гражданином ко-

торой он является. В данном случае по прямому указанию закона решение 

вопроса о применимом праве находится в зависимости от гражданства 

данного лица. 

Следующий индивидуализирующий признак, которому закон придает 

важное значение при определении статуса гражданина, – это возраст. Так, 

ГК РФ закрепляет возраст, с достижением которого наступает дееспособ-

ность несовершеннолетних граждан (ст.ст. 21, 26, 28 ГК РФ). Возраст имеет 

определяющее значение при решении таких вопросов, как объявление несо-
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вершеннолетнего гражданина полностью дееспособным (эмансипация), при 

определении круга наследников, а также лиц, имеющих право на возмеще-

ние вреда, причиненного здоровью, и во многих других случаях. 

Основным документом, подтверждающим возраст, является свиде-

тельство о рождении гражданина, выданное на основании записи в книге 

регистрации рождений государственного органа записи актов гражданско-

го состояния. Дата рождения указывается также в паспорте гражданина. 

Правовой статус гражданина как участника гражданских правоотно-

шений нередко зависит от его семейного положения. Так, законодательст-

во придает важное значение состоянию лица в браке, его родственным свя-

зям. Согласно п. 2 ст. 672 ГК РФ, проживающие по договору социального 

найма жилого помещения совместно с нанимателем члены его семьи, 

пользуются всеми правами и несут все обязанности по договору найма жи-

лого помещения наравне с нанимателем. Законом определены и жилищные 

права членов семьи собственника жилого помещения (ст. 292 ГК РФ).  

Большое значение семейным связям придает и наследственное право. 

Так, согласно ст. 1142 ГК РФ наследниками по закону первой очереди яв-

ляются дети, супруг и родители наследодателя. Следовательно, правовое 

положение наследника лицо может приобрести лишь при наличии указан-

ных семейно-правовых отношений с умершим. 

Семейное положение гражданина влияет на его правовой статус и в 

ряде других случаев. Так, вред, возникший в связи со смертью кормильца, 

возмещается нетрудоспособным лицам, состоявшим на иждивении умер-

шего или имевшим ко дню его смерти право на получение от него содер-

жания (ст. 1088 ГК РФ). К их числу относятся главным образом лица, с ко-

торыми умерший находился в семейных правоотношениях (родители, суп-

руг, дети, братья, сестры и др.). Согласно ст. 1073 ГК РФ за вред, причи-

ненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (малолетним), отвеча-

ют его родители (усыновители) или опекуны. И в данном случае на право-

вой статус указанных лиц влияет их семейно-правовая связь с несовер-

шеннолетним. 

Иногда для гражданско-правового положения человека определенное 

значение имеет пол. Законом для мужчин и женщин установлен разный 

возраст, с достижением которого они считаются нетрудоспособными, что 

имеет важное значение при определении права на возмещение вреда, при 

определении круга наследников и в других случаях. Так, при возмещении 

вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, к числу не-

трудоспособных, имеющих право на возмещение, относятся женщины 

старше 55 лет и мужчины старше 60 лет (п. 2 ст. 1088 ГК РФ). Аналогично 

решается вопрос об отнесении к числу наследников нетрудоспособных лиц 

– женщин и мужчин. 

К числу признаков, индивидуализирующих гражданина (физическое 

лицо) как участника гражданско-правовых отношений, относится также 

состояние его здоровья. В первую очередь закон учитывает психическое 



13 

здоровье. Согласно п. 1 ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие пси-

хического расстройства не может понимать значение своих действий или 

руководить ими, может быть признан судом недееспособным. В этом слу-

чае гражданско-правовой статус такого гражданина существенно меняется: 

он не может лично совершать юридические действия и индивидуализиру-

ется как субъект гражданского права именно по этому признаку. Согласно 

п. 1 ст. 171 ГК РФ сделка, совершенная гражданином, признанным недее-

способным вследствие психического расстройства, ничтожна. 

Помимо рассмотренных, для индивидуализации физического лица 

как субъекта гражданского права могут иметь значение и другие качества 

и признаки, если для этого имеются основания, предусмотренные законом. 

Первостепенное значение имеют качества правоспособности и дееспособ-

ности. 

Таким образом, законодатель в области гражданского права исходит 

из того, что каждый человек должен иметь возможность быть субъектом 

гражданского права. Объем такой возможности для всех людей данного 

государства должен быть одинаковым, ибо это обеспечивает равноправие 

граждан, что является несомненным достижением современного цивили-

зованного общества. 

 

Рассмотрение 2-го вопроса «Понятие правоспособности и дееспо-

собности граждан. Виды дееспособности» следует начать с усвоения опре-

деления правоспособности. 

Правоспособность – способность иметь гражданские права и нести 

обязанности (п. 1 ст. 17 ГК РФ). Следовательно, правоспособность означа-

ет способность быть субъектом прав и обязанностей, возможность иметь 

любое прав или обязанностей предусмотренных или допускаемых законом.  

Правоспособность признается за всеми гражданами страны. Она воз-

никает в момент рождения человека и прекращается с его смертью. Следо-

вательно, правоспособность неотделима от человека, он правоспособен в 

течение всей жизни независимо от возраста и состояния здоровья. 

В юридической литературе гражданская правоспособность часто 

рассматривается как определенное качество (или свойство), присущее гра-

жданину
1
. Это качество, как вытекает из закона, заключается в способно-

сти иметь права и обязанности. Способность же означает не что иное, как 

юридическую возможность: лицо способно, т. е. может иметь права и обя-

занности. Поскольку такая возможность предусмотрена и обеспечивается 

законом, она представляет собой определенное субъективное право каждо-

го конкретного лица. «Правоспособность, – писал С. Н. Братусь, – это пра-

во быть субъектом прав и обязанностей»
2
. 

                                           
1
 Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 2. М., 1982. С. 141. 

2
 Братусь С. Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. С. 6. 
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С этим правом корреспондируют и соответствующие обязанности: 

все, кто вступает в какие-либо отношения с данным гражданином, не 

должны нарушать его правоспособность. Правоспособность пользуется 

правовой защитой, что характерно для всех субъективных прав. 

Содержание правоспособности граждан образуют те имущественные 

и личные неимущественные права и обязанности, которыми гражданин со-

гласно закону может обладать. Другими словами, содержание гражданской 

правоспособности составляют не сами права, а возможность их иметь. 

Примерный перечень имущественных и личных неимущественных 

прав, которыми могут обладать российские граждане, содержится в ст. 18 

ГК РФ. 

Правоспособность некоторых граждан может иметь специальный ха-

рактер. Так, глава крестьянского (фермерского) хозяйства в сфере деятель-

ности этого хозяйства может иметь права и обязанности, связанные с оп-

ределенными законом целями создания хозяйства: производство сельско-

хозяйственной продукции, ее переработка и реализация. Однако как обыч-

ный гражданин глава крестьянского (фермерского) хозяйства обладает об-

щей для всех граждан правоспособностью. Принцип равенства правоспо-

собности в данном случае не нарушается. 

Иностранные граждане, согласно ст. 1196 ГК РФ, пользуются в на-

шей стране гражданской правоспособностью наравне с российскими граж-

данами, т. е. им предоставляется национальный правовой режим. Вместе с 

тем иностранные граждане не могут пользоваться большей по объему пра-

воспособностью, чем российские граждане.  

Гражданская правоспособность лиц без гражданства (апатридов), 

т. е. лиц, которые проживают на нашей территории, не являясь российски-

ми гражданами и не имея доказательств своей принадлежности к граждан-

ству иностранного государства, аналогична правоспособности иностран-

ных граждан. Согласно ст. 1196 ГК РФ лица без гражданства пользуются 

гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами. 

Следовательно, им как и иностранным гражданам предоставлен нацио-

нальный правовой режим. Отдельные изъятия могут быть установлены за-

конами РФ. 

Обладать дееспособностью – значит иметь способность лично со-

вершать различные юридические действия: заключать договоры, выдавать 

доверенности и т. п., а также отвечать за причиненный имущественный 

вред (повреждение или уничтожение чужого имущества, повреждение здо-

ровья и т. п.), за неисполнение договорных и иных обязанностей. Таким 

образом, дееспособность включает, прежде всего, способность к соверше-

нию сделок (сделкоспособность) и способность нести ответственность за 

неправомерные действия (деликтоспособность). 

Предусматривается также признание гражданина недееспособным и 

ограничение дееспособности граждан по определенным законом основа-

ниям. 
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Гражданская дееспособность – способность гражданина своими дей-

ствиями приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имуще-

ственные и личные неимущественные права, создавать для себя и испол-

нять обязанности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность 

в полном объеме. Такая дееспособность возникает в полном объеме с на-

ступлением предусмотренного законом возраста. Согласно п. 1 ст. 21 

ГК РФ гражданская дееспособность возникает в полном объеме с наступ-

лением совершеннолетия, т. е. по достижении 18-летнего возраста. Закон 

предусматривает следующие исключения из данного правила: 

Во-первых, лицо, вступившее в порядке исключения в брак до дос-

тижения 18 лет, приобретает дееспособность в полном объеме со времени 

вступления в брак (п. 2 ст. 21 ГК РФ). Эта норма направлена на обеспече-

ние равноправия супругов и содействует охране родительских и других 

прав лиц, вступающих в брак до достижения 18 лет. 

Во-вторых, несовершеннолетний, достигший 16 лет, согласно ст. 27 

ГК РФ может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает 

по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родите-

лей, усыновителей или попечителей занимается предпринимательской дея-

тельностью и зарегистрирован в качестве предпринимателя. Объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным, именуемое эмансипаци-

ей, производится по решению органа опеки и попечительства с согласия 

обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого 

согласия – по решению суда. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и малолетние в воз-

расте от 6 до 14 лет обладают определенным объемом дееспособности. За 

таким гражданином признается право приобретать и осуществлять своими 

действиями не любые, а только некоторые права и обязанности, прямо 

предусмотренные законом. 

Так, с согласия родителей (усыновителей, попечителя) несовершен-

нолетний в возрасте от 14 до 18 лет может совершать разнообразные сдел-

ки (продать или купить имущество, принять или сделать подарок, заклю-

чить договор займа и т. п.) и совершать иные юридические действия, в ча-

стности заниматься предпринимательской деятельностью (п. 1 ст. 27 

ГК РФ). Волю в таких сделках и в иных юридически значимых действиях 

выражает сам несовершеннолетний. При этом, согласие родителей, усыно-

вителей или попечителя, как предусмотрено п. 1 ст. 26 ГК РФ, должно 

быть выражено в письменной форме. Несоблюдение этого требования яв-

ляется основанием для признания сделки, совершенной несовершеннолет-

ним, недействительной (ст. 175 ГК РФ). Однако допускается последующее 

письменное одобрение сделки указанными выше лицами (родителями, 

усыновителями, попечителем). 

Законом допускается ограничение (при наличии определенных усло-

вий) дееспособности граждан, вследствие пристрастия к азартным играм, 

consultantplus://offline/ref=63057899DC455AD1BA6582D354A5BCAC91AD4B0FE8A353FBF9023D4239A62F2EBDD4ED3C748ABEE836GBN
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злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами 

(ст. 30 ГК РФ).  

Ограничение дееспособности гражданина в рассматриваемом случае 

выражается в том, что в соответствии с решением суда над ним устанавли-

вается попечительство и совершать сделки по распоряжению имуществом, 

а также получать заработную плату, пенсию или иные виды доходов и рас-

поряжаться ими он может лишь с согласия попечителя. Такой гражданин 

вправе самостоятельно совершать лишь мелкие бытовые сделки (п. 1 ст. 30 

ГК РФ). Кроме того, гражданин, который вследствие психического рас-

стройства может понимать значение своих действий или руководить ими 

лишь при помощи других лиц, также может быть ограничен судом в дее-

способности (п. 2 ст. 30 ГК РФ). 

Также необходимо изучить вопрос, связанный с признанием гражда-

нина недееспособным. Одним из важных факторов, влияющих на дееспо-

собность гражданина, является психическое здоровье. Согласно п. 1 ст. 29 

ГК РФ гражданин, который вследствие психического расстройства не мо-

жет понимать значения своих действий или руководить ими, может быть 

признан судом недееспособным. 

Для рассмотрения такого дела требуется заключение о состоянии 

психики гражданина, выдаваемое судебно-психиатрической экспертизой 

по требованию суда. Обязательным является участие прокурора и предста-

вителя органа опеки и попечительства (ст.ст. 283 и 284 ГПК РФ). Гражда-

нин считается недееспособным лишь после вынесения судом соответст-

вующего решения. При этом на основании решения суда над ним устанав-

ливается опека. Если состояние психического здоровья гражданина, при-

знанного недееспособным, улучшилось, он по решению суда может быть 

признан дееспособным.  

Таким образом, под гражданской правоспособностью следует пони-

мать признаваемую государством за гражданином возможность иметь гра-

жданские права и нести гражданские обязанности. 

 

Изучение 3-го вопроса «Имя и место жительства гражданина. Акты 

гражданского состояния» предполагает обращение к гл. 3 ГК РФ (ст.ст. 19, 

20, 47 ГК РФ).  

Право на имя – важнейшее неимущественное право гражданина (фи-

зического лица), личности. Выдающийся русский цивилист 

И. А. Покровский отмечал, что чем богаче внутреннее содержание лично-

сти, тем более она дорожит своим именем. «Всем известно, как дорожат 

своим именем старые аристократические фамилии; но то, что раньше было 

только достоянием аристократии, с течением времени делается общей тен-

денцией человека, вырастающего в сознании своего собственного досто-

инства»
1
. Это вполне применимо и к нашему времени. 

                                           
1
 Покровский И. А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2013. С. 91. 
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Доброе имя как нематериальное благо, принадлежащее гражданину, 

защищается в случаях и в порядке, предусмотренных ГК РФ и другими за-

конами, и относится к числу неотчуждаемых и непередаваемых другим 

способом благ (п. 1 ст. 150 ГК РФ). В частности, предусматривается защи-

та права на имя в случаях искажения либо использования имени гражда-

нина способами или в форме, которые затрагивают его честь, достоинство 

или деловую репутацию (абз. 2 п. 5 ст. 19 ГК РФ). 

По достижении 16 лет гражданин вправе переменить свое имя (кото-

рое согласно п. 1 ст. 19 ГК РФ включает собственно имя, фамилию и отче-

ство) в установленном законом порядке.  

Некоторые случаи изменения фамилии граждан предусмотрены Се-

мейным кодексом Российской Федерации
1
. Например, регламентируется 

порядок изменения фамилии при вступлении в брак и при расторжении 

брака, изменения фамилии ребенка при расторжении брака между его ро-

дителями, а также изменения фамилии, имени и отчества детям, не дос-

тигшим 18 лет, при их усыновлении (ст.ст. 32, 51, 58, 59, 134 СК РФ). 

Сведения об имени (фамилия, имя, отчество), полученном граждани-

ном при рождении, а также перемена имени подлежат государственной ре-

гистрации в порядке, установленном для регистрации актов гражданского 

состояния.  

Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или 

преимущественно проживает (п. 1 ст. 20 ГК РФ). Это может быть жилой 

дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома 

(общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный 

дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и 

др.), а также иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или 

преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма 

(поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных 

законодательством РФ
2
. 

Для некоторых категорий граждан предусматривается легальное, т. е. 

определенное самим законом, место жительства. Во-первых, местом жи-

тельства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, признается место жи-

тельства их родителей, усыновителей или опекунов (п. 2 ст. 20 ГК РФ). В 

случае проживания родителей или усыновителей в разных местах местом 

жительства их детей в возрасте до 14 лет будет место жительства того из 

родителей (усыновителей), с которым дети проживают. Во-вторых, местом 

жительства недееспособных граждан, находящихся под опекой, считается 

место жительства их опекунов. 

Актами гражданского состояния (от латинского actio – «действие, 

поступок») согласно Федеральному закону от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 

                                           
1
 Далее – СК РФ. 

2
 См.: О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации: закон РФ от 25 июня 1993 г. // ВВС РФ. 1993. № 32. 

Ст. 1227. 
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«Об актах гражданского состояния»
1
 признаются действия граждан или 

события, влияющие на возникновение, изменение и прекращение прав и 

обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. Ак-

ты гражданского состояния представляют собой юридические факты, по-

скольку закон связывает с ними возникновение, изменение и прекращение 

прав и обязанностей. 

Перечень обстоятельств, которые относятся к числу актов граждан-

ского состояния, приведен в п. 1 ст. 47 ГК РФ и в п. 2 ст. 3 Закона об актах 

гражданского состояния.  

Каждое из указанных обстоятельств подлежит государственной ре-

гистрации, которая устанавливается в целях охраны имущественных и 

личных неимущественных прав граждан.  

Таким образом, для осуществления и защиты прав лица и устойчиво-

сти гражданских правоотношений необходима четкая индивидуализация 

каждого субъекта гражданского права. Среди средств такой индивидуали-

зации существенными являются имя гражданина (ст. 19 ГК РФ) и его ме-

сто жительства. Имя является одним из средств индивидуализации граж-

данина как участника гражданских правоотношений. В широком смысле 

понятием «имя» у большинства народов России охватываются фамилия, 

собственно имя и отчество. 

 

При изучении 4-го вопроса «Понятие и виды представительства» об-

ратите внимание на то, что субъективные гражданские права и обязанности 

могут осуществляться не только самими управомоченными и обязанными 

лицами, но также их представителями (за исключением случаев, когда в си-

лу указаний закона и самой сущности прав и обязанностей они могут осу-

ществляться и исполняться только лично их носителями). Использование 

представительства как способа осуществления прав и исполнения обязанно-

стей диктуется причинами юридического и фактического порядка. 

К юридическим причинам относятся: неполная дееспособность лиц в 

возрасте до 18 лет; ограничение дееспособности гражданина; признание 

гражданина по основаниям, предусмотренным законом, недееспособным и 

т. п. 

К фактическим причинам относятся: болезнь; юридическая негра-

мотность; нежелание управомоченного или обязанного лица осуществлять 

лично права и исполнять обязанности; отсутствие у субъекта специальных 

познаний и т. д. 

При представительстве сделка, совершенная одним лицом (предста-

вителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия, ос-

нованного на доверенности, указании закона, акта уполномоченного на то 

государственного органа или органа местного самоуправления, непосред-

                                           
1
 Далее – Закон об актах гражданского состояния. 



19 

ственно создает, изменяет или прекращает гражданские права и обязанно-

сти представляемого (п. 1 ст. 182 ГК РФ). 

Субъектами представительства являются три лица: представляемый, 

представитель, третье лицо. 

Представляемый – гражданин либо юридическое лицо, от имени и в 

интересах которого представитель совершает юридически значимые дей-

ствия – сделки. Представляемым может быть любой гражданин с момента 

рождения или юридическое лицо – с момента возникновения в установ-

ленном порядке. 

Представитель – гражданин либо юридическое лицо, наделенные 

полномочием совершать юридически значимые действия в интересах и от 

имени представляемого. Гражданин в качестве представителя должен об-

ладать полной дееспособностью, т. е. быть совершеннолетним, не ограни-

ченным в дееспособности. Члены кооператива также могут быть его пред-

ставителями с 16 лет (п. 2 ст. 26 ГК РФ). 

Специальные ограничения для отдельных граждан быть представи-

телями других лиц могут быть предусмотрены только законом. Так, на-

пример, в соответствии со ст. 51 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации
1
 судьи, следователи, прокуроры не могут быть 

представителями в суде, за исключением случаев участия их в процессе в 

качестве представителей соответствующих органов или законных предста-

вителей. А по правилам ст. 60 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации
2
 представителями в арбитражном суде не могут 

быть судьи, следователи, прокуроры, помощники судей и работники аппа-

рата суда. Данное правило не распространяется на случаи, если указанные 

лица выступают в арбитражном суде в качестве представителей соответст-

вующих органов или законных представителей. 

Юридические лица, обладающие специальной правосубъектностью, 

могут выполнять функции представителей, если это не противоречит це-

лям их деятельности, закрепленным в законе.  

Третье лицо – гражданин либо юридическое лицо, с которым вслед-

ствие действий представителя устанавливаются, изменяются или прекра-

щаются субъективные права и обязанности представляемого. Третьими 

лицами могут быть все лица, обладающие гражданской правосубъектно-

стью. 

Цель представительства – совершение представителем сделок от 

имени и в интересах представляемого. 

Основаниями возникновения правоотношений между представляе-

мым и представителем, т. е. юридическими фактами, порождающими пра-

вомочие представителя, являются следующие обстоятельства: 

                                           
1
 Далее – ГПК РФ. 

2
 Далее – АПК РФ. 
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1) волеизъявление представляемого о предоставлении полномочий 

представителю, выраженное в договоре и (и) или доверенности; 

2) акт уполномоченного государственного органа или органа местно-

го самоуправления, предписывающий субъекту действовать в качестве 

представителя других лиц; 

3) факт, с наличием которого закон связывает возникновение полно-

мочий одного лица быть представителем другого. 

Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое 

одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами 

(ст. 185 ГК РФ). 

По содержанию и объему полномочий, которыми наделяется пред-

ставитель, различаются три вида доверенности: 

1. Генеральные (общие) доверенности выдаются представителю для 

совершения разнообразных сделок в течение определенного периода вре-

мени. Пример такой доверенности – доверенность, выдаваемая руководи-

телю филиала юридического лица. 

2. Специальные доверенности выдаются на совершение ряда одно-

родных сделок. К ним можно отнести доверенности для представительства 

в суде, на получение товарно-материальных ценностей от грузоперевозчи-

ка и т. п. 

3. Разовые доверенности выдаются для совершения конкретной 

сделки. 

Действие доверенности прекращается при наступлении следующих 

обстоятельств, предусмотренных ст. 188 ГК РФ: 

1) истечение срока доверенности; 

2) отмена доверенности выдавшим ее лицом; 

3) отказ лица, которому выдана доверенность; 

4) прекращение юридического лица, от имени которого выдана дове-

ренность; 

5) прекращение юридического лица, которому выдана доверенность; 

6) смерть гражданина, выдавшего доверенность, признание его не-

дееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 

7) смерть гражданина, которому выдана доверенность, признание его 

недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствую-

щим; 

8) введение в отношении представляемого такой процедуры бан-

кротства, при которой он утрачивает право самостоятельно выдавать дове-

ренности; 

9) введение в отношении представителя такой процедуры банкротст-

ва, при которой он утрачивает право самостоятельно выдавать доверенно-

сти. 

Доверенность, выданная в порядке передоверия, прекращается при 

наступлении любого из вышеуказанных обстоятельств. Это объясняется 

consultantplus://offline/ref=27302F71ECDE3217DEE57AA931A0A490F3D80D76FC50485C2A4B5AD1F6B5F1D3151F8B4FEE07F26D1FzCE
consultantplus://offline/ref=27302F71ECDE3217DEE57AA931A0A490F3D80D76FC50485C2A4B5AD1F6B5F1D3151F8B4FEE07F26D1FzCE
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тем, что доверенность, выданная в порядке передоверия, имеет производ-

ный от основной доверенности характер.  

 

Практические ситуации 

 

Задача 1. 

К 6-летнему Борису Орлову перешли по наследству от дедушки дача 

и автомобиль. В связи с предстоящим переездом в другой город родители 

Бориса решили продать дачу одному из сослуживцев отца, а автомобиль 

подарить двадцатилетнему брату Бориса, который со своей семьей прожи-

вал неподалеку и уезжать из города не собирался. Поскольку такие сделки 

подлежат нотариальному удостоверению, родители Бориса обратились к 

нотариусу с просьбой удостоверить договор дарения автомашины и купли-

продажи дачи.  

Как должен поступить нотариус? 

 

Задача 2. 

Травкин приобрел в магазине музыкальных инструментов концерт-

ный рояль в кредит. На следующий день к директору магазина явилась же-

на Травкина и потребовала принять обратно рояль и возвратить получен-

ную магазином сумму аванса. При этом она пояснила, что Травкин страда-

ет шизофренией, состоит под наблюдением психоневрологического дис-

пансера, и в ближайшее время она намерена обратиться в суд с заявлением 

о признании его недееспособным. 

Приглашенный директором магазина продавец, оформлявший по-

купку, сообщил, что поведение Травкина не давало ни малейшего повода 

заподозрить какие-либо психические отклонения. К тому же Травкин, оп-

робуя инструмент, исполнил на весьма высоком профессиональном уровне 

несколько технически сложных отрывков из произведений Бетховена, 

Листа и Дебюсси. 

Жена Травкина предъявила медицинскую справку, где отмечалось, 

что Травкин в течение ряда лет подвержен периодическим приступам ши-

зофрении, которые за последние несколько месяцев участились, но в про-

межутках между ними он вполне способен отдавать отчет в своих действи-

ях и руководить ими.  

Мог ли Травкин совершить данную сделку? 

 

Задача 3. 

Кириллов, проживая в комнате коммунальной квартиры, злоупот-

ребляет спиртными напитками, нарушает покой соседей, которые обрати-

лись в прокуратуру с просьбой принять в отношении Кириллова необхо-

димые меры. К заявлению прокурора была приложена справка психонев-

рологического диспансера, в которой было сказано, что Кириллов – хрони-
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ческий алкоголик и нуждается в ограничении дееспособности. Суд вынес 

решение о признании Кириллова ограниченно дееспособным.  

Обосновано ли решение суда? Изменится ли решение, если Кирил-

лов содержит престарелую мать? 

 

Задача 4. 

Борисова обратилась в суд с заявлением об объявлении ее бывшего 

мужа умершим. В заявлении она указала, что сведений о месте пребывания 

Борисова она не имеет более 5 лет, до этого он уклонялся от уплаты али-

ментов, в связи с чем был объявлен его розыск. 

Суд на основании заявления Борисовой и справки жилищно-

эксплуатационного управления с места последнего жительства Борисова 

вынес решение о признании его безвестно отсутствующим и разъяснил 

заявительнице, что через четыре гола после вступления в силу решения о 

признании Борисова безвестно отсутствующим она может подать заявле-

ние в суд об объявлении его умершим.  

Правильное ли решение вынес суд? 

 

Задача 5. 

Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с 

просьбой удостоверить достигнутое между ними соглашение, согласно ко-

торому бывшие супруги взаимно отказываются от предъявления друг дру-

гу каких–либо требований по содержанию малолетних детей, муж обязует-

ся не претендовать на раздел общего супружеского имущества, а жена не 

вступать в новый брак до достижения детьми совершеннолетия. Нотариус 

отказался удостоверить подобную сделку.  

Правильно ли поступил нотариус? 

 

Самостоятельно заполните схему в тетради 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды дееспособности граждан 
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Примерные темы докладов и рефератов: 

 

1. Роль ОВД в осуществлении и защите гражданских прав. 

2. Участие ОВД в реализации норм, предусматривающих 

ограничение дееспособности граждан. 

 

Тема 3. Объекты гражданских правоотношений. Сделки 

 

1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

2. Понятие и виды вещей. 

3. Понятие сделки. Виды сделок. 

 

Методические рекомендации 

 

При изучении 1-го вопроса «Понятие и виды объектов гражданских 

правоотношений» исходить из того, что объекты гражданских правоотно-

шений – это то, по поводу чего возникают гражданские правоотношения. 

Совокупность материальных и нематериальных благ, отношения, которые 

регулируются нормами гражданского права, входят в круг объектов граж-

данских прав.  

Объекты гражданских правоотношений – это различные материаль-

ные (в том числе вещественные) и нематериальные (идеальные) блага либо 

процесс их создания, составляющие предмет деятельности субъектов гра-

жданского права. 

Названные объекты нередко именуют объектами гражданских прав. 

Как известно, объектом правового регулирования может быть только по-

ведение людей (их деятельность), а не сами по себе разнообразные явления 

окружающей действительности, например вещи или результаты творче-

ской деятельности. Поэтому считается, что именно оно (поведение) и со-

ставляет объект гражданских правоотношений, тогда как вещи и иные ма-

териальные и нематериальные блага, в свою очередь, составляют объект 

(или предмет) соответствующего поведения участников (субъектов) пра-

воотношений.  

В действительности поведение участников правоотношений невоз-

можно рассматривать изолированно от тех объектов, по поводу которых 

оно осуществляется, ибо такое поведение никогда не является беспредмет-

ным и бесцельным. Смысл категории объектов гражданских правоотноше-

ний (объектов гражданских прав) заключается в установлении для них оп-

ределенного гражданско-правового режима, т. е. возможности или невоз-

можности совершения с ними определенных действий (сделок), влекущих 

известный юридический (гражданско-правовой) результат.  

Почти все рассматриваемые объекты могут быть охвачены также по-

нятием объектов гражданского (имущественного) оборота. Лишь личные 

неимущественные блага не могут быть объектом оборота, поскольку они 



24 

неотчуждаемы от их обладателей. Однако гражданские правоотношения, 

во всяком случае, могут возникать по поводу их защиты. Поэтому понятие 

объекта гражданских правоотношений (объекта гражданских прав) оказы-

вается шире понятия объекта гражданского оборота. 

В соответствии со ст. 128 ГК РФ выделяются следующие виды объ-

ектов гражданских прав: 

1. Вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бума-

ги. 

2. Иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги. 

3. Имущественные права.  

4. Результаты работ и оказания услуг. 

5. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и при-

равненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собствен-

ность). 

6. Нематериальные блага.  

Кроме того, в качестве объектов прав в законе указаны: 

1. Предприятие (ст. 132 ГК РФ). 

2. Единый недвижимый комплекс (ст. 133.1 ГК РФ). 

3. Животные (ст. 137 ГК РФ). 

Объекты гражданских прав подразделяются на материальные и не-

материальные (идеальные). К первой группе относят: вещи; работы и услу-

ги, а также их результаты, имеющие овеществленный либо иной матери-

альный эффект (например, ремонтные работы, услуги по перевозке, хране-

нию вещей); имущественные права-требования (такие, как денежные сред-

ства на банковском счете, доля в имуществе). Ко второй группе причисля-

ют: результаты творческой деятельности (изобретения, произведения ис-

кусства); способы индивидуализации товаров и их производителей (товар-

ные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и т. д.) а также 

личные неимущественные права (право на имя, право на защиту чести и 

достоинства, право на личную неприкосновенность и др.). 

С понятием объектов гражданских прав связано понятие объектов 

гражданского оборота, но эти понятия не тождественны. Большинство, но 

не все объекты гражданских прав, могут участвовать в обороте. Так, не мо-

гут становиться объектами гражданского оборота личные неимуществен-

ные права, неотчуждаемые от своего носителя: право на жизнь, право сво-

бодного передвижения, выбора места пребывания и жительства и др. 

 

При подготовке 2-го вопроса «Понятие и виды вещей» следует обра-

тить внимание на понятие вещей и имущества, а также классификацию 

вещей. 

Вещами в гражданском праве признаются материальные, физически 

осязаемые объекты, имеющие экономическую форму товара. Вещи стано-

вятся объектами права собственности и других вещных прав. Ряд обяза-
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тельственных отношений также связан с вещами, имея их объектом соот-

ветствующих действий обязанной стороны (должника), например в обяза-

тельствах купли-продажи, аренды, подряда, хранения, перевозки грузов, 

причинения вреда имуществу.  

Вещи классифицируются по различным основаниям. Классификации 

вещей имеют важное юридическое значение. Цель такой классификации – 

вводить в случае необходимости специальные правовые режимы того или 

иного имущества, определять объем и содержание прав и обязанностей 

участников гражданских правоотношений. 

В зависимости от оборотоспособности (возможности свободно от-

чуждать и приобретать вещь) выделяют вещи, разрешенные в обороте и 

ограниченные в обороте (ст. 129 ГК РФ). Гражданский оборот означает со-

вокупность сделок и иных юридических фактов, влекущих переход права 

собственности на имущество. 

По общему правилу вещи являются свободно обращаемыми, если 

иное прямо не установлено законодательством. Они могут свободно отчу-

ждаться или переходить от одного лица к любому другому лицу в порядке 

универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридиче-

ского лица) либо иным способом без каких-либо ограничений (п. 1 ст. 129 

ГК РФ). 

Ограниченно оборотоспособными признаются вещи, которые могут 

принадлежать лишь определенным участникам оборота либо нахождение 

которых в обороте допускается по специальному разрешению. Например, 

оружие может быть продано только лицу, которое имеет соответствующее 

разрешение (лицензию). 

Важное юридическое значение имеет деление вещей на движимые и 

недвижимые (ст. 130 ГК РФ). Движимыми являются все вещи, не отнесен-

ные законом к недвижимости. Движимые вещи обычно не подлежат госу-

дарственной регистрации, имеющей значение для гражданского оборота. 

Техническая регистрация некоторых движимых вещей, например автомо-

тотранспортных средств или стрелкового оружия в органах внутренних 

дел, может влиять лишь на осуществление гражданских прав (например, 

запрет эксплуатации не зарегистрированного владельцем автомобиля), но 

не на их возникновение, изменение или прекращение (в частности, право 

собственности на автомобиль).  

Недвижимость (как и движимое имущество) представляет собой 

юридическую, а не физическую (техническую) категорию. К недвижимо-

сти закон относит, прежде всего, земельные участки, участки недр и все 

вещи, прочно связанные с землей, т. е. неотделимые от нее без несораз-

мерного ущерба их хозяйственному назначению (жилые дома и другие 

здания и сооружения, многолетние насаждения и леса, участки недр, обо-

собленные водные объекты и т. п.). В теории гражданского права такое 

имущество часто называется «фактическая недвижимость». 
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Кроме того, закон распространяет режим недвижимости на некото-

рые объекты, движимые в естественно-физическом смысле, например на 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объ-

екты. Это – недвижимость в силу закона («юридическая недвижимость»), 

которая выделяется не по фактическому, а по формально-юридическому 

критерию. Данные объекты также подлежат государственной регистрации, 

но в особых реестрах в соответствии со специальными правилами
1
. Нако-

нец, к недвижимым вещам закон может отнести и иное имущество (абз. 2 

п. 1 ст. 130 ГК РФ).  

Особой разновидностью недвижимости являются комплексы взаимо-

связанных недвижимых и движимых вещей, используемых по общему на-

значению как единое целое. К ним относятся предприятия и единые не-

движимые комплексы. 

Признак делимости разбивает вещи на две категории:  

– вещи делимые, т. е. такие, которые поддаются делению в натуре на 

отдельные части без ущерба для их назначения и присущих им свойств;  

– вещи неделимые, т. е. такие, которые от раздробления утрачивают 

свое первоначальное назначение.  

Юридический смысл деления вещей по этому признаку состоит в 

том, что оно позволяет решать вопросы, возникающие в таких случаях, как 

раздел права общей собственности, исполнение обязательства по частям, 

раздел наследства и др. 

Вещи могут быть потребляемыми и непотребляемыми. Потребляе-

мыми являются вещи, которые в процессе их использования прекращают 

свое существование (например, продукты питания) или изменяют свои 

свойства (например, стройматериалы, перерабатываемое сырье). Непо-

требляемыми считаются вещи, которые не теряют своих натуральных 

свойств в процессе их использования в течение достаточно длительного 

времени (оборудование, здания, транспортные средства и т. д.). Данную 

классификацию необходимо учитывать при квалификации договорных от-

ношений (например, в аренду может быть передана только непотребляемая 

вещь). 

Если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее ис-

пользование их по общему назначению, они рассматриваются как одна вещь 

(сложная вещь). К сложным вещам относятся гарнитур, сервиз, библиотека, 

коллекция и т. п. Сложные вещи (ст. 134 ГК РФ) делимы как физически, так 

и юридически. Юридическое значение выделения сложных вещей состоит в 

том, что они могут становиться предметом оборота как целое. Поэтому дей-

ствие сделки, заключенной по поводу такой вещи, распространяется на все 

ее части, если иное прямо не предусмотрено договором. 

Различают вещи индивидуально-определенные и определенные ро-

                                           
1
 См.: Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ // СЗ РФ. 1999. 

№ 18. Ст. 2207; 2001. № 22. Ст. 2125; 2003. № 27 (часть I). Ст. 2700. 
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довыми признаками. Индивидуально-определенными считаются вещи, ко-

торые отличаются конкретными, только им присущими характеристиками. 

Это могут быть вещи, единственные в своем роде; вещи, которые иденти-

фицируются с помощью места нахождения, номера или иным способом.  

Родовыми являются вещи, которые определяются общими характе-

ристиками (числом, весом, маркой и т. д.).  

Вещи могут соотноситься как главная вещь и принадлежность 

(ст. 135 ГК РФ). Принадлежностью считается вещь, предназначенная для 

обслуживания другой, главной вещи и связанная с ней общим назначением 

(например, музыкальный инструмент и футляр). По общему правилу при-

надлежность следует судьбе главной вещи, если договором не предусмот-

рено иное. 

Вещи подразделяются на одушевленные (животные) и неодушевлен-

ные. Животные являются объектами гражданских прав наряду с неодушев-

ленными вещами.  

Особым объектом гражданских прав являются деньги (валюта), по-

скольку их ценность определяется не их естественными свойствами, а вы-

раженной в купюре или монете денежной суммой. Деньги относятся к ро-

довым, заменимым и делимым вещам. Деньги могут выступать самостоя-

тельным предметом некоторых сделок (заем, кредит). Деньги могут быть 

наличными (банкноты и монеты) и безналичными – денежные средства на 

банковских счетах и в банковских вкладах. Соответственно, различаются 

наличные и безналичные расчеты.  

 

При изучении 3-го вопроса «Понятие сделки. Виды сделок» реко-

мендуется особо обратить внимание на то, что сделками признаются дей-

ствия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изме-

нение или прекращение гражданских прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). 

Сделки – осознанные, целенаправленные, волевые действия физиче-

ских и юридических лиц, совершая которые они стремятся к достижению 

конкретного правового результата.  

Сделка – волевое действие. Воля субъекта должна быть выражена 

(объективирована) каким-либо образом, чтобы быть ясной для окружаю-

щих. Способы выражения, закрепления или засвидетельствования воли 

субъектов, совершающих сделку, называются формами сделок. Преду-

смотрены следующие формы сделок: устная; письменная простая или с по-

следующим нотариальным удостоверением); совершение конклюдентных 

действий; молчание (бездействие). 

Сделка – это волеизъявление субъекта, имеющее целью создание, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Цель, пре-

следуемая субъектами, совершающими сделку, всегда носит правовой ха-

рактер (приобретение права собственности, права пользования определен-

ной вещью и т. д.). Типичная для данного вида сделок правовая цель, ради 

которой они совершаются, называется основанием сделки (causa). 
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Виды сделок довольно многочисленны. В зависимости от избранного 

критерия можно выделить основные виды сделок. 

Согласно п. 1 ст. 154 ГК РФ сделки могут быть дву- или многосто-

ронними (договоры) и односторонними. 

Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответ-

ствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необ-

ходимо и достаточно выражения воли одной стороны (п. 2 ст. 154 ГК РФ).  

Сделки бывают возмездными и безвозмездными. Возмездной назы-

вается сделка, в которой обязанности одной стороны совершить опреде-

ленное действие соответствует встречной обязанности другой стороны. 

В безвозмездной сделке совершение действия составляет обязан-

ность только одной стороны. 

Когда говорят о возмездности тех или иных отношений, то на пер-

вый взгляд, может показаться, что при этом имеются ввиду денежные от-

ношения. Но деньги, хотя и являются всеобщим эквивалентом, не пред-

ставляют собой единственно возможного показателя возмездности. Воз-

мездность может выражаться также в предоставлении вещей (мена), вы-

полнении работ (подряд), оказании услуг (перевозка). 

Возмездными могут быть только двусторонние и многосторонние 

сделки, т. е. договоры. Односторонние сделки всегда безвозмездны. 

Имеются, однако, и такие сделки, возмездный или безвозмездный 

характер которых зависит от усмотрения сторон. Например, договор хра-

нения может быть совершен на платных или бесплатных условиях. 

Подавляющую массу сделок, совершаемых в гражданском обороте, 

составляют сделки возмездные.  

По степени влияния основания на силу сделки они бывают каузаль-

ными или абстрактными. 

Каузальной (кауза – основание) называется сделка, в которой право-

вое основание явствует из содержания самой сделки либо об основании 

можно заключить по самому типу данной сделки (купли-продажи, подря-

да). Действительность каузальной сделки ставится в зависимость от ее це-

ли. Сделки, совершенные фактически без основания, лишь для вида, не-

действительны. 

Абстрактной называется сделка, из содержания которой нельзя уста-

новить, ради какой цели она совершена. Эта сделка оторвана от своего ос-

нования, абстрагирована. Например, выдача векселя. Он может быть выдан 

при совершении любой сделки, может быть оплачен любым лицом. 

Сделки делятся на консенсуальные и реальные по моменту, с которо-

го сделка считается совершенной. 

Под консенсуальной сделкой понимается сделка, которая считается 

заключенной с того момента, когда стороны достигли между собой согла-

шения по всем существенным условиям и облекли это соглашение в пре-

дусмотренную законом форму. Реальная сделка отличается тем, что для ее 

возникновения, а, следовательно, и для наступления правовых последствий 
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одного соглашения сторон недостаточно. Реальная сделка считается за-

ключенной только при условии передачи вещи одним участником сделки 

другому.  

По особому характеру взаимоотношений участников сделки их мож-

но разделить на фидуциарные и не фидуциарные. Фидуциарные сделки (от 

лат. fiducia – доверие) – это сделки, основанные на особых, лично-

доверительных отношениях сторон. Утрата доверия дает возможность лю-

бой из них в одностороннем порядке отказаться от исполнения сделки (на-

пример, в договоре-поручении как поверенный так и доверитель вправе в 

любое время отказаться от его исполнения без указания мотивов).  

Таким образом, объекты гражданских правоотношений – это различ-

ные материальные (в том числе вещественные) и нематериальные (идеаль-

ные) блага либо процесс их создания, составляющие предмет деятельности 

субъектов гражданского права. 

 

Практические ситуации 

 

Задача 1. 

Маркелов получил наследство, среди которого оказались золотые 

монеты старинной чеканки, золотые ложки и вилки, а также рукописные 

произведения умершего. Опасаясь совершить правонарушение, Маркелов 

обратился в юридическую консультацию за разъяснением его прав на по-

лученные золотые монеты и рукописи наследодателя.  

Какое должно быть дано разъяснение? 

 

Задача 2. 

В брачном договоре Г. и Д. указывалось, что вещи, совместно нажи-

тые супругами, будут считаться их общей собственностью. При расторже-

нии брака Д. возражал против раздела денег и ценных бумаг, ссылаясь на 

то, что соглашением предусмотрен лишь раздел вещей, а в отношении де-

нег и ценных бумаг в нем ничего не указано.  

Основательно ли такое возражение и согласуется ли оно с толкова-

нием категории «вещи» в норме ст. 128 ГК РФ? 

 

Задача 3. 

Гражданин И. в частной беседе с автором Н. подсказал последнему 

идею и высказал свою концепцию будущего документального фильма. 

Впоследствии Н., находясь под впечатлением от услышанного, написал 

сценарий художественного фильма, который был принят публикой с 

большим успехом. 

Гражданин И. потребовал указать его имя как автора идеи в титрах 

фильма, в противном случае грозился обратиться за защитой своих интере-

сов в суд. Обоснованы ли требования гражданина И.? 
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Задача 4. 

Иванов, управляя автомашиной по доверенности, совершил наезд на 

Смирнова, переходившего проезжую часть, в результате чего последний 

получил телесные повреждения средней тяжести и был доставлен в боль-

ницу. По излечении Смирнов предъявил гражданский иск к собственнику 

автомобиля о возмещении материального и морального вреда. Какие виды 

объектов названы в задаче? Дать сравнительную характеристику имущест-

ва и вещей. К какому виду вещей относится автомобиль? Решите задачу. 

 

Задача 5. 

После смерти мужа Игнатьева узнала, что издательство переиздало 

выходившую семь лет тому назад книгу ее мужа. Она обратилась в изда-

тельство с требованием выплатить причитающийся ей гонорар. Издатель-

ство ответило, что никаких обязанностей перед наследниками умерших ав-

торов оно не несет, так как авторское право не входит в состав наследст-

венного имущества, и, кроме того, обязанностей по выплате гонорара у из-

дательства не возникает, поскольку книга была переиздана без договора.  

О каком объекте гражданских прав идет речь? 

 

Самостоятельно заполните схему в тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды вещей (классификация) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Примерные темы докладов и рефератов: 

 

1. Служебная и коммерческая тайна: понятие и особенности. 

2. Участие органов внутренних дел в защите личных прав.  

 

Тема 4. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

 

1. Понятие, значение и виды сроков в гражданском  праве. 

2. Исковая давность. Приостановление, перерыв, восстановление 

срока исковой давности. 

 

Методические рекомендации 

 

При изучении 1-го вопроса «Понятие, значение и виды сроков в гра-

жданском  праве» необходимо уяснить, что понятие «срок» в гражданском 

праве применяется в двух значениях: определенный период (отрезок) вре-

мени; момент времени.  

Сроки упорядочивают гражданский оборот, создают определенность 

и устойчивость правовых связей, дисциплинируют их участников, способ-

ствуют соблюдению хозяйственных договоров, обеспечивают своевремен-

ную защиту прав и интересов субъектов гражданских правоотношений. 

Гражданское законодательство содержит ряд общих и специальных 

правил относительно сроков. Первые распространяются на все отношения, 

регулируемые гражданским правом, вторые – только на те, применительно к 

которым установлены соответствующие сроки. Первоначально необходимо 

рассмотреть общие правила, предусмотренные в ст.ст. 190–194 ГК РФ. 

Гражданско-правовые сроки можно классифицировать по разным 

основаниям. В зависимости от того, кем установлены сроки, различают три 

их вида: 

– во-первых, нормативные (например, ст. 21 ГК РФ «Дееспособность 

гражданина», ст. 42 ГК РФ «Признание гражданина безвестно отсутст-

вующим», ст. 196 ГК РФ «Общий срок исковой давности» и другие статьи 

ГК РФ); 

– во-вторых, договорные – сроки этого вида определяются соглаше-

нием сторон (например, пятилетний срок в договоре коммерческого найма 

жилого помещения); 

– в-третьих, судебные – сроки, которые предусматриваются решени-

ем суда. 

Нормативные сроки в свою очередь могут быть императивными (на-

пример, сроки исковой давности, действия авторских прав, патента, при-

обретательной давности и др.) и диспозитивными. Срок, установленный 

диспозитивной нормой, действует в случае, если стороны в договоре не 

определили иной. Известны также нормы права, в которых предусмотрен 
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максимальный срок, но в его пределах по соглашению сторон могут уста-

навливаться иные сроки.  

Сроки различаются по их назначению, и в связи с этим определяют: 

сроки, порождающие гражданские права; сроки осуществления граждан-

ских прав; сроки исполнения обязанностей; сроки защиты прав. 

В первом случае возникает, например, право собственности на иму-

щество, которым лицо добросовестно, открыто и непрерывно владеет 

(ст. 234 ГК РФ). 

Во втором случае управомоченное лицо может само осуществить 

принадлежащее ему право или потребовать от обязанного лица совершить 

определенные действия. Сюда относятся сроки существования субъектив-

ного права (право наследников на принятие открывшегося наследства), ис-

течение которых прекращает само это право. Такие сроки в науке граждан-

ского права называют пресекательными. В эту же группу включаются га-

рантийные сроки. В эту группу относятся и претензионные сроки.  

Сроки исполнения обязанностей (третья группа) устанавливаются 

соглашением сторон в договоре. Их соблюдение обязательно для лиц, в 

интересах которых они предусмотрены. В то же время стороны вправе из-

менить их по обоюдному согласию. Сроки исполнения обязанностей могут 

быть предусмотрены и нормой права. Нарушение сроков влечет за собой 

имущественную ответственность в виде взыскания неустойки и возмеще-

ния убытков. Если в договоре конкретная дата исполнения не предусмот-

рена, то он должен быть исполнен в течение семи дней со дня предъявле-

ния кредитором требования об исполнении обязательства. 

Сроки защиты гражданских прав – это сроки исковой давности, пре-

дусмотренные гл. 12 ГК РФ (ст.ст. 195–208 ГК РФ). 

Способы определения сроков различны. Это может быть: календар-

ная дата; период времени, исчисляемый годами, месяцами, неделями, дня-

ми и часами; указание на событие, которое должно неизбежно наступить 

(ст. 190 ГК РФ). 

Определение начала течения срока и его окончания имеет большое 

практическое значение, так как это ориентир и правильности его исчисле-

ния, и установки окончания, а значит, и тех юридических последствий, ко-

торые могут возникнуть. 

 

При рассмотрении 2-го вопроса «Исковая давность. Приостановле-

ние, перерыв, восстановление срока исковой давности» необходимо обра-

тить внимание, что действующее гражданское законодательство под иско-

вой давностью понимает срок для защиты права по иску лица, право кото-

рого нарушено (ст. 195 ГК РФ). При этом сроки исковой давности и поря-

док их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон (ст. 198 

ГК РФ). Это же относится и к основаниям приостановления и перерыва те-

чения исковой давности, которые установлены нормами ГК РФ и иными 



33 

федеральными законами. Применение этих норм обязательно для судеб-

ных органов. 

Гражданское законодательство выделяет общий и специальные сро-

ки исковой давности. Общий срок исковой давности составляет три года 

(ст. 196 ГК РФ) и применяется ко всем гражданским правоотношениям, 

если иное не предусмотрено законом. Специальные сроки исковой давно-

сти устанавливаются для защиты отдельных, указанных в федеральном за-

коне прав.  

По общему правилу, изложенному в п. 1 ст. 200 ГК РФ течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было 

узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответ-

чиком по иску, в защиту данного нарушенного права.  

Для обязательств с определенным сроком исполнения в соответствии 

с п. 2 ст. 200 ГК РФ исковая давность течет с момента окончания срока ис-

полнения (со следующего за датой исполнения дня). 

Как в хозяйственной деятельности юридического лица, так и в жизни 

гражданина могут возникать обстоятельства, препятствующие предъявле-

нию иска в защиту своих прав. Важно, чтобы эти обстоятельства были 

объективны, были предусмотрены законом и возникли в течение послед-

них шести месяцев течения срока исковой давности. Для таких случаев за-

конодатель предусмотрел основания приостановления срока исковой дав-

ности (ст. 202 ГК РФ). 

Во-первых, чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 

обстоятельство (непреодолимая сила). Вышеназванные обстоятельства мо-

гут иметь место в течение непродолжительного времени (кратковременно), 

но они могут носить разрушительный характер и повлечь утрату необхо-

димых документов, иных материалов, необходимых для того, чтобы обос-

новать иск. Для восстановления указанных документов и материалов тре-

буется тот или иной период времени. На весь этот период течение срока 

давности признается приостановленным. 

Во-вторых, нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных 

Сил РФ, переведенных на военное положение. Обычный призыв в ряды 

Вооруженных Сил РФ не приостанавливает течения срока давности. 

В-третьих, установленная Правительством РФ отсрочка исполнения 

обязательств (мораторий). Мораторий может применяться в связи с раз-

личными объективными, чрезвычайными обстоятельствами, вызванными 

как природными явлениями, так и общественными событиями, междуна-

родным положением и др. Отсрочка исполнения обязательств может но-

сить общий (по всем обязательствам в целом) или частный (по обязатель-

ствам определенного лица и применительно к отдельным категориям субъ-

ектов) характер.  

В-четвертых, приостановление действия закона или иного правового 

акта, регулирующего соответствующие отношения. 
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Со дня прекращения действия обстоятельств, приостанавливающих 

течение срока исковой давности, продолжается. Оставшаяся часть срока 

исковой давности удлиняется до шести месяцев. Если срок исковой давно-

сти был менее шести месяцев, то он удлиняется до первоначального срока. 

Статья 203 ГК РФ предусматривает основание для перерыва срока 

исковой давности. В отличие от приостановления, перерыв исковой давно-

сти связан с волей должника. Основанием для перерыва является соверше-

ние должником действий, свидетельствующих о признании долга. 

Так же, срок исковой давности не течет со дня обращения в суд за 

защитой нарушенного права (ч. 1 ст. 204 ГК РФ).  

Статья 208 ГК РФ предусматривает ряд требований, к которым иско-

вая давность не применяется. Так, исковая давность не распространяется 

на требования о защите нематериальных благ и личных неимущественных 

прав, кроме случаев, предусмотренных законом. Исковая давность не при-

меняется по отношению к требованиям к банку о выдаче вкладов. Исковая 

давность не применяется к требованиям о возмещении вреда, причиненно-

го жизни или здоровью гражданина, поскольку они непосредственно свя-

заны с личностью потерпевшего и его наследником (наследниками). Одна-

ко если предъявлено требование о возмещение вреда за прошлое время, то 

оно удовлетворяется в пределах трехлетнего срока давности. Исковая дав-

ность не распространяется на требования собственника или иного владель-

ца устранить любые нарушения (помехи, препятствия) его права, хотя бы и 

не соединенные с лишением владения. Если же эти помехи (или препятст-

вия) прекратились, но в результате их действия собственник понес убытки, 

то требования сводятся к возмещению этих последствий, т. е. возникает 

обязательственно-правовое отношение, на которое распространяются сро-

ки исковой давности. 

Перечень видов требований, на которые не распространяются сроки 

исковой давности, не является исчерпывающим.  

Таким образом, исковая давность служит укреплению договорной 

дисциплины, стимулирует активность участников гражданского оборота в 

осуществлении принадлежащих им прав и обязанностей, а также усилива-

ет взаимный контроль за исполнением обязательств. 

 

Практические ситуации 

 

Задача 1. 

31 марта 2009 г. между гражданами А. и Б. был заключен письмен-

ный договор займа сроком на три месяца.  

До какого срока должник должен возвратить взятую взаймы сумму, 

чтобы не просрочить исполнение обязательства? С какого момента обяза-

тельство будет считаться просроченным? С какого момента можно обра-

щаться в суд с требованием о принудительном взыскании соответствую-

щей суммы? 
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Задача 2. 

В сентябре 2014 г. Соловьев, выйдя после работы из проходной заво-

да, увидел своего старого друга Маховикова, который предложил подвезти 

его до дома на собственной автомашине. Соловьев с радостью согласился. 

Но в пути Маховиков не справился с управлением и врезался в столб. Не-

смотря на то, что Соловьев был пристегнут ремнем безопасности, он полу-

чил телесные повреждения, приведшие к значительной утрате трудоспо-

собности, и вынужден был перейти на другую менее оплачиваемую рабо-

ту. Но, учитывая дружеские отношения с Маховиковым, претензий в его 

адрес не заявлял. В мае 2018 г. Соловьев поссорился с Маховиковым и 

предъявил в суд иск о возмещении вреда, причиненного его здоровью за 

все время с момента аварии.  

Истек ли срок исковой давности? Имеет ли право суд удовлетворить 

требования истца полностью? 

 

Задача 3. 

В январе 2014 г. Кулиев сдал в аренду на 5 лет свой дом Сазонову. 

Арендная плата была предусмотрена в размере 150000 руб. в год при еже-

годном внесении в январе за год вперед. Поскольку Сазонов в течение все-

го срока действия договора арендной платы не вносил, Кулиев 25 февраля 

2018 г. предъявил иск к Сазонову о взыскании арендной платы за 5 лет. 

Сазонов просил в иске отказать, поскольку истец пропустил срок исковой 

давности.  

Кто прав в данной ситуации? 

 

Задача 4. 

Льнозавод заключил с АО «Прядильщик» договор поставки льново-

локна. В одном из пунктов договора предусматривалось, что неустойка за 

недопоставку может быть взыскана не позднее трех месяцев, следующих 

за фактической недопоставкой. Вправе ли стороны включать этот пункт в 

договор? 

 

Задача 5. 

По мотиву пропуска срока исковой давности арбитражный суд отка-

зался принять исковое заявление муниципального предприятия, заявив, что 

на предприятии имеется штат квалифицированных бухгалтеров и юрис-

консульт и пропуск срока исковой давности не может быть ничем оправ-

дан.  

Правильны ли действия арбитражного суда? 
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Самостоятельно заполните схему в тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные темы докладов и рефератов: 

 

1. Сроки существования гражданских прав и сроки исполнения 

гражданских обязанностей. 

2. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 5. Понятие и виды вещных прав. Защита вещных прав 

 

1. Понятие о вещном праве. Понятие собственности и права собст-

венности. 

2. Возникновение и прекращение права собственности. 

3. Общая характеристика и виды ограниченных вещных прав. 

 

Методические рекомендации 

 

При изучении 1-го вопроса «Понятие о вещном праве. Понятие соб-

ственности и права собственности», необходимо уяснить, что под вещным 

правом принято понимать право, обеспечивающее удовлетворение потреб-

ностей управомоченного лица путем воздействия на вещь, которая нахо-

дится в сфере его хозяйственного господства. 

Правовое регулирование вещных прав в рамках ГК РФ охватывает 

около 100 статей (ст.ст. 209–306 ГК РФ). Кроме того, на вещные права 

распространяют свое действие иных нормативных правовых актов. 

Вещным правам присущи следующие признаки: 

– перечень вещных прав, в отличие от обязательственных, исчерпы-

вающим образом указан в законе (ст.ст. 209, 216 ГК РФ). Иные виды вещ-

Основания приостановления срока исковой 

давности 
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ных прав не существуют, их создание по воле субъектов права не допуска-

ется; 

– вещные права, в отличие от обязательственных являются абсолют-

ными; 

– субъект вещного права обладает правом следования, в силу которо-

го право на вещь сохраняется в неизменном виде при фактическом выбы-

тии ее из владения. Примером этому может служить право на виндикацию 

(ст. 301 ГК РФ), право залога (ст. 353 ГК РФ); 

– большинство вещных прав являются бессрочными; 

– отличительным признаком, позволяющим отграничить вещное 

право от иных абсолютных и обязательственных прав, является его объект. 

Объектом вещного права является индивидуально-определенная вещь. 

Понятие собственность имеет смешанную природу. Она является и 

экономической и правовой категорией. В экономическом смысле собст-

венность означает отношение к вещи, принадлежащей субъекту как своей. 

Право собственности – это гражданское правоотношение, в силу ко-

торого собственник имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться 

своим имуществом по своему усмотрению и в своем интересе, а все другие 

лица обязаны воздержаться от нарушений его прав. 

Важное практическое значение имеют формы собственности, уста-

новленные п. 2 ст. 8 Конституции РФ – частная, государственная, муници-

пальная и иные формы собственности. 

Субъектами права собственности могут быть любые лица – гражда-

не, юридически лица (кроме унитарных предприятий и финансируемых 

собственником учреждений), государственные и муниципальные образо-

вания.  

Эти формы могут подразделяться на подвиды: общая – совместная 

собственность супругов и членов крестьянских фермерских хозяйств; соб-

ственность юридических лиц – хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных и потребительских кооперативов. 

 

При рассмотрении 2-го вопроса «Содержание права собственности. 

Пределы осуществления права собственности», необходимо обратить вни-

мание на то, что в п. 1 ст. 209 ГК РФ правомочия собственника раскрыва-

ются с помощью традиционной для русского гражданского права триады 

правомочий: владения, пользования и распоряжения. 

Под правомочием владения понимается основанная на законе (т. е. 

юридически обеспеченная) возможность иметь у себя имущество, содер-

жать его в своем хозяйстве (фактически обладать им, числить на своем ба-

лансе и т. п.). 

Правомочие пользования представляет собой основанную на законе 

возможность эксплуатации, хозяйственного или иного использования 

имущества путем извлечения из него полезных качеств и свойств. По об-
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щему правилу, пользование возможно лишь в отношении вещи, находя-

щейся во владении. 

Правомочие распоряжения означает возможность определения юри-

дической судьбы имущества путем изменения его принадлежности, со-

стояния или назначения (отчуждение по договору, передача по наследству, 

уничтожение и т. д.). 

Собственнику одновременно принадлежат все три указанных право-

мочия. Каждое из правомочий или несколько могут принадлежать не соб-

ственнику, а иному лицу как в силу договора, так и на ином юридическом 

основании.  

Собственник имеет возможность отстранять всех иных лиц от вме-

шательства в его имущественную сферу. Тогда как правомочия иного за-

конного владельца, даже одноименные с правомочиями собственника, не 

только не исключают прав на то же имущество самого собственника, но и 

возникают обычно по его воле.  

«Благо» обладания имуществом на праве собственности противопос-

тавлено «бремени» его содержания, расходов и риска. Собственник несет 

также риск случайной гибели или порчи своего имущества (ст. 211 ГК РФ). 

Собственник вправе договором переложить риск случайной гибели или 

порчи имущества на другое лицо. Кроме того, ряд оснований освобожде-

ния собственника от бремени установлен законом. 

Таким образом, право собственности – это установленная законом 

возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распо-

ряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно отстраняя иных 

лиц, принимая на себя бремя и риск его содержания. 

 

При изучении 3-го вопроса «Общая характеристика и виды ограни-

ченных вещных прав», обратите внимание, что категория вещных прав 

включает право собственности (абсолютное вещное право) и иные (огра-

ниченные) вещные права.  

В отличие от права собственности ограниченное вещное право пред-

ставляет собой право на чужую вещь (jura in re aliena), уже присвоенную 

другим лицом – собственником. Классическим примером данного права 

является сервитут – право пользования чужой недвижимой вещью в опре-

деленном, строго ограниченном отношении, например, право прохода или 

проезда через чужой земельный участок. 

Ограниченные вещные права, подобно праву собственности, предос-

тавляют управомоченным лицам непосредственное, хотя и строго ограни-

ченное, господство над чужим имуществом, а не над поведением другого 

(обязанного) лица. В этом состоит его принципиальное отличие от обяза-

тельственных прав, в том числе имеющих объектом индивидуально-

определенные вещи. Например, арендатор чужой вещи сможет воспользо-

ваться ею только по воле арендодателя – собственника. 
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Ограниченные вещные права имеют тот же самый объект (индивиду-

ально определенную вещь), что и право собственности. Поэтому они огра-

ничивают и тем самым как бы сжимают права собственника на его вещь: 

последний обычно лишается возможности свободного пользования своей 

вещью, но, как правило, сохраняет возможность распоряжения ею, напри-

мер ее продажи. С этой точки зрения наличие ограниченных вещных прав 

на имущество является известным ограничением правомочий собственни-

ка. Более того, субъекты этих прав могут прибегать к их правовой защите 

от неправомерных посягательств любых третьих лиц, включая и собствен-

ника вещи. При прекращении ограниченных вещных прав право собствен-

ности «восстанавливается» в первоначальном объеме без каких-либо до-

полнительных условий, в чем проявляется, как говорили еще дореволюци-

онные юристы, эластичность, упругость права собственности
1
. 

Таким образом, под ограниченным вещным правом следует пони-

мать зарегистрированное в предусмотренном законом порядке граждан-

ское право в том или ином ограниченном, точно определенном законом 

отношении использовать чужое, как правило, недвижимое имущество в 

своих интересах без посредства его собственника (в том числе и помимо 

его воли). 

Можно выделить четыре группы ограниченных вещных прав: 

1. Права по использованию чужих земельных участков и других 

природных ресурсов (земельные, водные, лесные и градостроительные 

сервитуты, а также иные ограниченные вещные права на природные ре-

сурсы). Сервитуты – это классическая группа ограниченных вещных прав 

имеющих многовековую историю. 

2. Права по использованию чужих жилых помещений (право пользо-

вания жилым помещением члена семьи его собственника, право пользова-

ния по договору пожизненного содержания с иждивением или в силу за-

вещательного отказа). Представляют собой разновидности также известно-

го еще римскому праву узуфрукта, т. е. вещного права на получение выгод 

(в том числе плодов и доходов) от использования чужой недвижимой вещи 

при сохранении ее субстанции. Узуфрукт предусматривает обязанность 

собственника обремененной им недвижимости совершать определенные 

действия в пользу управомоченного лица (узуфруктуария), например пре-

доставлять ему вещь для использования, производить определенные выда-

чи или выплаты и т. п. Узуфрукт представлен в российском законодатель-

стве лишь отдельными разновидностями. 

3. «Обеспечительные» права – залог (включая ипотеку) и удержание 

(вещная природа которых оспаривается в современной отечественной ли-

тературе). Вещные права, обеспечивающие надлежащее исполнение обяза-

тельств имеют двойственную правовую природу. К их числу относятся за-

логовое право и право удержания. 

                                           
1
 См.: Хвостов В. М. Система римского права: учебник. М., 1996. С. 225. 
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4. Права на «хозяйствование с имуществом собственника» («хозяй-

ственное ведение» и «оперативное управление»), объектом которых явля-

ются имущественные комплексы унитарных предприятий и учреждений. 

Данные права не имеют аналогов в законодательстве других государств. В 

соответствии со ст. 294 ГК РФ право хозяйственного ведения – это право 

государственного или муниципального унитарного предприятия владеть, 

пользоваться и распоряжаться имуществом публичного собственника в 

пределах, установленных законом или иными правовыми актами. В соот-

ветствии с п. 1 ст. 296 ГК РФ право оперативного управления – это право 

учреждения или казенного предприятия владеть, пользоваться и распоря-

жаться закрепленным за ним имуществом собственника в пределах, уста-

новленных законом, в соответствии с целями его деятельности, заданиями 

собственника и назначением имущества. 

 

Практические ситуации 

 

Задача 1. 

Ивашина нашла в помещении вокзала дамскую сумочку, в которой 

обнаружила деньги, нитку жемчуга и золотое кольцо. Сумку со всем со-

держимым она сдала в полицию. Дежурный ОВД объяснил ей, что собст-

венник вещей обязан выплатить ей вознаграждение в размере до 20 % их 

стоимости. Впоследствии было установлено, что найденные вещи принад-

лежат Мишиной, которая отказалась уплатить Ивашиной положенное воз-

награждение.  

Будет ли удовлетворено требование Ивашиной, если она обратится в 

суд? 

 

Задача 2. 

Муниципальное унитарное предприятие «Вега», основанное на праве 

хозяйственного ведения, заключило договор о передаче в долгосрочную 

аренду товариществу на вере «Дутов и сыновья» механического цеха (зда-

ние и оборудование), гаражных боксов и трех автомобилей. Собственник 

имущества обратился в суд с иском о признании договора аренды недейст-

вительным, сославшись на то, что муниципальное предприятие не имеет 

права без согласия собственника распоряжаться закрепленным за ним 

имуществом.  

Решите дело. 

 

Задача 3. 

Миронова и Демина являлись членами садоводческого товарищест-

ва. Каждой из них был предоставлен земельный участок размером по 0,6 

га. На принадлежащем Мироновой участке их общими силами и средства-

ми был выкопан колодец для общего пользования. Спустя некоторое время 
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отношения между ними испортились, и Миронова запретила Деминой 

брать воду из колодца.  

Демина обратилась в юридическую консультацию с просьбой разъ-

яснить, как ей восстановить свое право на забор воды из колодца? Носит 

ли это право сервитутный характер? 

 

Задача 4. 

Лавров продал Медведеву свою охотничью собаку. Через неделю со-

бака сбежала от Медведева к своему прежнему хозяину, Лаврову, и там у 

нее родились щенки. Когда Медведев явился, чтобы увести собаку, Лавров 

вернул ему деньги, сказав, что ему жалко отдавать так привязанную к нему 

собаку, Медведев согласился отказаться от собаки и принять деньги, но 

потребовал, чтобы щенки были отданы ему, поскольку, по его мнению, он 

является их собственником.  

Прав ли Медведев? 

 

Задача 5. 

Сафонов перед отъездом в длительную командировку передал на 

хранение соседу Иванову свои ценные вещи, в том числе телевизор. В от-

сутствие Сафонова Иванов подарил телевизор Галкину. Возвратившись из 

командировки, Сафонов предъявил иск об истребовании телевизора. В су-

дебном заседании Галкин, возражая против иска, указал на то, что он не 

знал и не мог знать, что телевизор не принадлежит Иванову.  

Решите дело. Изменится ли решение, если Иванов не подарил, а от-

дал телевизор в погашение своего долга Галкину? 

 

Самостоятельно заполните схему в тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды вещных прав 
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Примерные темы докладов и рефератов: 

 

1. Роль ОВД в приобретении и прекращении права 

собственности. 

2. Применение норм гражданско-правовой защиты собственности 

в деятельности ОВД. 

 

Тема 6. Общие положения об обязательствах 

 

1. Понятие, элементы обязательств в гражданском праве. 

2. Система обязательств. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения обязательств. 

 

Методические рекомендации 

 

Рассмотрение 1-го вопроса «Понятие, элементы обязательств в граж-

данском праве», нужно начать с уяснения того, что обязательственное право 

представляет собой составную часть (подотрасль) гражданского (частного) 

права, нормы которого регулируют имущественный оборот, преобразуя его 

в форму гражданско-правового оборота. Как совокупность гражданско-

правовых норм, регулирующих имущественный оборот, обязательственное 

право составляет определенную систему гражданско-правовых институтов, 

отражающих как общие категории, служащие гражданско-правовому 

оформлению всякого товарообмена, так и его различные, конкретные граж-

данско-правовые формы. Соответственно этому оно подразделяется на об-

щую и особенную части. 

Общая часть обязательственного права складывается из общих для 

всех обязательств положений, охватывающих понятие и виды обязательств, 

основания их возникновения, способы исполнения и прекращения. В силу 

особой важности договора как наиболее распространенного основания воз-

никновения обязательственных отношений сюда же включаются и общие 

положения о договоре (его понятие и виды, порядок заключения, изменения 

и расторжения и т. п.). 

Особенная часть обязательственного права состоит из институтов, ох-

ватывающих нормы об отдельных однотипных разновидностях (группах) 

обязательств. К ним относятся: 

1. Обязательства по передаче имущества в собственность, возни-

кающие из договоров купли-продажи во всех ее разновидностях (розничная 

купля-продажа, купля-продажа недвижимости, поставка, контрактация, 

снабжение энергоресурсами через присоединенную сеть), мены, дарения и 

ренты. 

2. Обязательства по передаче имущества в пользование, возникаю-

щие из договоров аренды (имущественного найма), лизинга (финансовой 

аренды) и ссуды (безвозмездного пользования имуществом), а также из до-

говора найма жилых помещений во всех его разновидностях. 
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3. Обязательства по производству работ, возникающие из договоров 

подряда и всех его разновидностях. 

4. Обязательства по оказанию услуг, возникающие из договоров 

возмездного оказания услуг, договоров перевозки и транспортной экспеди-

ции, хранения, оказания юридических услуг (договоров поручения, комис-

сии и агентского) и доверительного управления имуществом, а также дого-

воров по оказанию различных финансовых услуг (договоров страхования, 

займа и кредита, финансирования под уступку денежного требования (фак-

торинга), договоров по оказанию банковских услуг по принятию вклада, от-

крытию и ведению банковских счетов и осуществлению безналичных рас-

четов). 

5. Обязательства по использованию исключительных прав и ноу-хау 

(объектов интеллектуальной и промышленной собственности), возникаю-

щие из договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, а также обязательства, возни-

кающие на основе лицензионных договоров об использовании изобретений 

и других объектов промышленной собственности, договоров о передаче 

ноу-хау, авторских договоров и договоров коммерческой концессии (фран-

чайзинга). 

6. Обязательства из многосторонних сделок, возникающие на основе 

договоров простого товарищества (совместной деятельности) и учредитель-

ного договора о создании юридического лица. 

7. Обязательства из односторонних действий, возникающие в ре-

зультате совершения действий в чужом интересе без поручения, публичного 

обещания награды и публичного конкурса. 

8. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства, возникаю-

щие в связи с причинением вреда или с неосновательным обогащением. 

Данная система не исключает появления новых разновидностей обя-

зательств, а также существование смешанных (комплексных) договорных 

обязательств. Она призвана дать лишь примерный перечень обязательств, 

показав их основные разновидности (типы и виды). 

Предмет обязательств составляют определенные действия по передаче 

имущества, производству работ, оказанию услуг (выступающие в форме 

обязанностей активного типа) либо воздержание от конкретных действий 

(например, обязанность не разглашать сущность полученного по договору 

секрета производства (ноу-хау) без согласия первоначального обладателя 

такой информации).  

Объектом обязательства могут быть самые различные объекты иму-

щественного оборота, в том числе вещи, определенные как индивидуаль-

ными, так и родовыми признаками, а также конкретные имущественные 

права, результаты работ, оказание услуг материального и нематериального 

характера и т. д., по поводу которых не может возникнуть вещных или ис-

ключительных прав. 

Содержание обязательственного, как и всякого другого, правоотно-

шения составляют права и обязанности его сторон (участников). Управомо-
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ченная сторона (субъект) обязательства именуется кредитором, или верите-

лем (от лат. Credo – верю), поскольку предполагается, что она «верит», до-

веряет исполнительности другой стороны – своего контрагента, называемо-

го здесь должником, т. е. лицом, обязанным к выполнению долга, или деби-

тором (от лат. debitor – должник). 

Соответственно этому субъективная обязанность должника по совер-

шению определенных действий (или воздержанию от каких-либо действий) 

в обязательственном правоотношении называется долгом, а субъективное 

право – правом требования. Долг как субъективная обязанность составляет 

существо, специфику обязательственного правоотношения, но не исчерпы-

вает его. Неправильно поэтому встречающееся иногда именование данной 

субъективной обязанности (долга) или даже оформляющего ее документа 

(например, долговой расписки) обязательством (долговым обязательством и 

т. п.). 

Таким образом, обязательство представляет собой оформляющее акт 

товарообмена относительное гражданское правоотношение, в котором один 

участник (должник) обязан совершить в пользу другого участника (креди-

тора) определенное действие имущественного характера либо воздержаться 

от такого действия, а кредитор вправе требовать от должника исполнения 

его обязанности. 

 

При изучении 2-го вопроса «Система обязательств» необходимо уяс-

нить, что обязательства разделяются по различным группам (видам), т. е. 

систематизируются. По основаниям возникновения обязательства делятся 

на три группы (п. 2 ст. 307 ГК РФ): обязательства из договоров и иных сде-

лок; обязательства из неправомерных действий – правоохранительные (де-

ликтные); обязательства из иных юридических фактов. 

В свою очередь, разделяется и каждая из трех названных групп обяза-

тельств.  

Обязательства из договоров и иных сделок – на договорные обяза-

тельства и на обязательства из односторонних сделок. 

Правоохранительные (внедоговорные) обязательства – на обязатель-

ства из деликтов и из неосновательного обогащения. 

Иные обязательства – на обязательства, возникающие из юридических 

поступков и из событий. 

Договорные обязательства как наиболее распространенный вид обяза-

тельств подвергаются еще более детальной классификации. Они разделяют-

ся на типы: обязательства по передаче имущества в собственность; обяза-

тельства по передаче имущества в пользование; обязательства по производ-

ству работ; обязательства по оказанию услуг; обязательства по осуществле-

нию прав на результаты творческой деятельности; обязательства из много-

сторонних сделок. 

В свою очередь, типы договорных обязательств делятся на виды, на-

пример, обязательства по передаче имущества в собственность объединяют 

такие виды, как купля-продажа, мена, дарение и рента.  
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Важную роль играет деление договорных обязательств в зависимости 

от особенностей гражданско-правового статуса участвующих в них лиц. По 

этому признаку обязательства бывают «потребительские» – в которых уча-

ствуют граждане, удовлетворяющие свои личные, семейные и иные быто-

вые потребности, не связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности. В связи с тем, что в данном случае их участие в гражданском 

обороте не носит профессиональный характер, законодательством создан 

специальный механизм защиты их гражданских прав. Другим видом явля-

ются «предпринимательские» обязательства, участниками которых являют-

ся юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели – профес-

сиональные участники имущественного оборота. 

Внедоговорные обязательства представлены двумя типами – деликт-

ные обязательства и обязательства из неосновательного обогащения. Каж-

дый тип, в свою очередь представлен самостоятельными видами (обязатель-

ства из причинения вреда жизни и здоровью, обязательства из причинения 

вреда имуществу), а иногда и подвиды. 

В каждом обязательстве участвует две стороны: должник и кредитор. 

Число участников, при этом не всегда совпадает с количеством сторон обя-

зательства. Каждая из сторон обязательства может быть представлена двумя 

и более лицами. В таком случае присутствует множественность лиц в обяза-

тельстве (должников или (и) кредиторов).  

Обязательства с множественностью лиц могут быть: долевыми; соли-

дарными; субсидиарными. 

По общему правилу обязательства с множественностью лиц предпо-

лагаются (и обычно являются) долевыми. В таком случае каждый из креди-

торов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан 

исполнить обязательство в конкретной, заранее определенной доле с други-

ми. Доли признаются равными, если договором или законом не установлено 

иное.  

В зависимости от распределения лиц на стороне долевые обязательст-

ва могут быть с активной, с пассивной или со смешенной множественно-

стью. При этом активной стороной обязательства является кредитор, кото-

рому закон предоставляет право любыми законными способами требовать 

от должника исполнения обязательства.  

Солидарные обязательства (от лат. solidus – полный, целый) характе-

ризуются неделимостью долга (в пассивном солидарном обязательстве) ли-

бо права требования (в активном солидарном обязательстве) либо того и 

другого (в смешанном солидарном обязательстве). 

Субсидиарные (дополнительные, запасные) обязательства, допускают, 

что при неудовлетворении требования кредитора основным должником оно 

может быть предъявлено в неисполненной части другому (субсидиарному, 

дополнительному) должнику (п. 1 ст. 399 ГК РФ).  

Помимо должника и кредитора могут участвовать иные субъекты – 

«третьи» лица. В таких ситуациях речь идет об обязательствах с участием 

третьих лиц. К ним относятся: регрессные обязательства (по переложению 
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исполненного долга на третье лицо); обязательства в пользу третьего лица (а 

не кредитора); обязательства, исполняемые (за должников) третьими лица-

ми. 

По общему правилу закон допускает возможность замены лиц на сто-

роне обязательства другими субъектами, т.е. перемены лиц в обязательстве 

(за исключением обязательств, в которых не допускается правопреемство). 

Законодательство регулирует как замену кредитора (переход или уступка 

права требования), так и перемену должника (перевод долга).  

Переход прав может совершаться в форме цессии, а также суброга-

ции. При переводе долга в обязательстве происходит замена должника, что 

всегда небезразлично кредитору. Возможна замена обеих сторон обязатель-

ства. Замена участвующих в обязательстве лиц не допускается в  обязатель-

ствах личного характера. 

 

При изучении 3-го вопроса «Основания возникновения, изменения и 

прекращения обязательств» необходимо уяснить, что обязательства возни-

кают из различных юридических фактов, называемых в обязательственном 

праве основаниями возникновения обязательств (п. 2 ст. 307 ГК РФ).  

К основаниям возникновения относятся: договор; односторонняя 

сделка; акт публичной власти; причинение вреда или неосновательное обо-

гащение; события и юридические поступки и иные. 

Обязательственные правоотношения являются срочными. Обязатель-

но наступает момент, когда погашаются составляющие содержание обяза-

тельства права и обязанности. К способам прекращения обязательств отно-

сятся: надлежащее исполнение; отступное; зачет встречного требования; 

новация; прощение долга; совпадение должника и кредитора в одном лице; 

невозможность исполнения; принятие специального акта государственного 

органа; смерть гражданина (должника или кредитора), участвовавшего в 

обязательстве личного характера; ликвидация юридического лица. Перечень 

не является исчерпывающим. 

 

Практические ситуации 

 

Задача 1. 

Ивлев по просьбе Смирнова согласился перевезти на своем автомоби-

ле принадлежащую Смирнову оргтехнику. В пути следования в результате 

аварии оргтехника оказалась повреждена. Смирнов потребовал от Ивлева 

возместить причиненный вред. Ивлев отказался, так как считал, что никаких 

обязательств не возникло, он просто согласился помочь.  

Возникло ли между Смирновым и Ивлевым какое-либо обязательст-

во? Если да, назовите основание его возникновения и дайте ему правовую 

характеристику, определите его субъектный состав, найдите объект.  
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Задача 2.  

Согласно договору, который носил смешанный характер, ООО «Ази-

мут» было обязано поставить ПАО «Фрегат» оборудование, а ООО 

«Стройфам» – произвести монтаж этого оборудования. 

Образуется ли в данном случае множественность лиц в обязательстве 

или один договор является основанием возникновения двух обязательств?  

 

Задача 3. 

Иванов, Петров и Сидоров заключили учредительный договор о соз-

дании ООО.   

Охарактеризуйте обязательство из данного договора, используя раз-

личные основания классификации обязательств.  

 

Задача 4.  

ООО с учетом давно сложившихся хозяйственных связей произвело 

поставку товаров ПАО. ПАО очередную партию товара не оплатило. ООО 

предъявило иск о взыскании платы за поставленный товар.  

Возникло ли обязательство? Назовите основание возникновения обя-

зательства. Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

Задача 5.  

На общем собрании учредителей ООО принято решение об увеличе-

нии уставного капитала путем внесения дополнительных взносов. Один из 

учредителей, голосовавших против этого решения, отказался его выполнять, 

считая, что, поскольку он не давал согласия на внесение им дополнительно-

го взноса, никаких обязанностей в этой части перед ООО у него не возник-

ло. Прав ли он?  

 

Самостоятельно заполните схему в тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания возникновения обязательств 
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Примерные темы докладов и рефератов: 

 

1. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства. 

2. Учет вины субъектов правоотношений при определении размера 

гражданско-правовой ответственности. 

 

Тема 7. Общие положения о договорах 

 

1. Классификация договоров в гражданском праве. 

2. Содержание договора. 

3. Заключение договора. Стадии заключения договора. Оферта. Ак-

цепт. Момент заключения договора. 

  

Методические рекомендации 

 

При изучении 1-го вопроса «Классификация договоров в гражданском 

праве», необходимо обратить внимание, что гражданско-правовые договоры 

классифицируются как соглашения (сделки) и как договорные обязатель-

ства. В первом случае можно говорить об особенностях юридической при-

роды возмездных и безвозмездных, реальных и консенсуальных, каузаль-

ных и абстрактных, а также фидуциарных и иных договоров (сделок). Воз-

мездные договоры (сделки) могут быть также подразделены на меновые и 

рисковые (алеаторные), к которым, в частности, относятся сделки по про-

ведению игр и пари (ст.ст. 1062, 1063 ГК РФ). 

Важным является деление договоров (сделок) на поименованные (в 

законе) и непоименованные (неизвестные закону, но не противоречащие 

общим началам и смыслу гражданского законодательства). Непоимено-

ванные договоры обычно называют «нетипичными договорами». К ним 

применяются нормы о наиболее сходном с конкретным договором виде 

или типе договоров, а также общие положения обязательственного (дого-

ворного) права, т. е. правило об аналогии закона, а при невозможности это-

го – аналогия права. 

Гражданско-правовые договоры подразделяются на имущественные 

и организационные. Имущественные опосредуют товарообмен, регулиру-

ют передачу или получение имущества. Организационные договоры за-

ключаются в целях организации будущего товарообмена.  

Самостоятельным видом договора является публичный. Таким дого-

вором является соглашение, которое коммерческая организация или инди-

видуальный предприниматель в силу характера деятельности обязана за-

ключить с каждым, кто обратится за получением товаров, производимых 

работ или оказываемых услуг (п. 1 ст. 426 ГК РФ). При этом цена и иные 

условия договоров также должны быть одинаковыми для всех потребите-

лей (за аналогичными исключениями). Потребитель может через суд пону-



49 

дить предпринимателя к заключению такого договора или передать на рас-

смотрение суда разногласия по его отдельным условиям.  

Договором присоединения признается договор, условия которого оп-

ределены лишь одной из сторон, причем таким образом (в формуляре, ти-

повом бланке или иной стандартной форме), что другая сторона лишена 

возможности участвовать в их формировании и может их принять лишь 

путем присоединения к договору в целом (п. 1 ст. 428 ГК РФ). 

Законом предусмотрены и иные виды договоров – рамочный, опци-

онный договор и опцион на заключение договора, абонентский договор. 

 

При изучении 2-го вопроса «Содержание договора» важно исходить из то-

го, что содержание договора составляют условия, в которых закрепляются 

права и обязанности сторон. 

Среди условий договора принято выделять существенные условия, 

обычные и случайные. Существенными признаются условия договора, со-

глашение по которым должно быть достигнуто сторонами под угрозой 

признания договора не заключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Существенными 

являются условия: о предмете договора; прямо названные в законе или 

иных правовых актах как существенные; необходимые для договоров дан-

ного вида; условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 

должно быть достигнуто соглашение. 

Условия о предмете договора индивидуализируют предмет исполне-

ния (например, наименование и количество поставляемых товаров), а не-

редко определяют и характер самого договора. В ряде случаев закон сам 

называет те или иные условия договора в качестве существенных. Напри-

мер, в ст. 942 ГК РФ прямо указаны существенные условия договора стра-

хования, а в ст. 1016 ГК РФ перечислены существенные условия договора 

доверительного управления имуществом.  

Иногда закон обязывает включить в договор то или иное условие, 

прямо не называя его существенным. Так, условие о размере вклада каж-

дого из участников полного товарищества должно содержаться в учреди-

тельном договоре такого товарищества в силу п. 2 ст. 70 ГК РФ, а в дого-

воре простого товарищества оно необходимо в силу его природы, предпо-

лагающей соединение вкладов участников (п. 1 ст. 1041 ГК РФ). В обоих 

случаях речь, несомненно, идет о существенном условии. 

Условия, включенные в договор по желанию сторон, в литературе 

нередко называют случайными, противопоставляя их условиям обычным, 

которые вообще не согласуются сторонами, но входят в содержание их до-

говорного обязательства.  

К числу обычных условий, не являющихся существенными, относят-

ся, например, условия о сроке исполнения и цене договора. Данные усло-

вия по общему правилу могут и не согласовываться сторонами, но войдут 

в содержание их договорного обязательства как условия, предусмотренные 

диспозитивной нормой закона. 
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При изучении 3-го вопроса «Заключение договора. Стадии заключения 

договора. Оферта. Акцепт. Момент заключения договора» необходимо знать, 

что заключение договора – достижение сторонами в надлежащей форме 

соглашения по всем существенным условиям договора в порядке, преду-

смотренном законодательством. 

Договор считается заключенным при соблюдении двух необходимых 

условий: сторонами должно быть достигнуто соглашение по всем сущест-

венным условиям договора; достигнутое сторонами соглашение по своей 

форме должно соответствовать требованиям, предъявляемым к такого рода 

договорам (ст. 432 ГК РФ). 

Заключение договора, исходя из природы этой гражданско-правовой 

категории (соглашение сторон), предполагает выражение воли каждой из 

сторон (волеизъявление) и ее совпадение. 

Традиционным для законодательства и гражданско-правовой док-

трины является выделение двух случаев заключения договора: между 

«присутствующими» и между «отсутствующими». В обеих ситуациях 

можно выделить и аналогичные стадии заключения договора: предложение 

(оферта) и ее принятие (акцепт). Если условия договора вырабатываются в 

ходе непосредственного контакта сторон, результатом которого является 

подписанный обеими сторонами текст договора, последовательность раз-

личных стадий не имеет юридического значения.  

При заключении договора между «отсутствующими», имеется в виду 

не пространственное удаление сторон друг от друга, а, момент разъеди-

ненности по времени изъявления воли. Порядок заключения договора со-

стоит в том, что одна из сторон направляет другой свое предложение о за-

ключении договора (оферту), а другая сторона, получив оферту, принимает 

предложение заключить договор (п. 2 ст. 432 ГК РФ). 

Стадии заключения договора: преддоговорные контакты сторон (пе-

реговоры); оферта; рассмотрение оферты; акцепт оферты. 

При этом две стадии – оферта и акцепт оферты – являются обяза-

тельными. Стадия преддоговорных контактов сторон (переговоров) носит 

факультативный характер и используется по усмотрению сторон, всту-

пающих в договорные отношения. Что касается стадии рассмотрения 

оферты ее адресатом, то она имеет правовое значение только в тех случаях, 

когда законодательство применительно к отдельным видам договоров ус-

танавливает срок и порядок рассмотрения оферты (проекта договора).  

Под офертой понимается предложение заключить договор (ст. 435 

ГК РФ), которое должно отвечать следующим обязательным требованиям: 

быть адресованным конкретному лицу (лицам); быть достаточно опреде-

ленным; выражать намерение сделавшего его лица заключить договор с 

адресатом, которым будет принято предложение; содержать указание на 

существенные условия, на которых предлагается заключить договор. 

Направление оферты связывает лицо, ее пославшее (оферента) обя-

занностью заключить договор в случае безоговорочного акцепта этого 
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предложения. Такое состояние связанности наступает для лица, направив-

шего оферту, с момента ее получения адресатом.  

Оферте (направленной и полученной адресатом) присуще важное 

свойство – безотзывность. Оферта считается неполученной, если отзыв 

оферты будет получен адресатом раньше или одновременно с ней. 

Далеко не всякое предложение вступить в договорные отношения 

может быть признано офертой. В некоторых случаях такого рода предло-

жения могут считаться лишь приглашением делать оферту. Так, реклама и 

иные подобные предложения товаров, работ и услуг не являются офертой.  

Публичной офертой признается такое предложение неопределенно-

му кругу лиц, которое включает все существенные условия будущего до-

говора, а главное – в котором явно выражена воля лица, делающего пред-

ложение, заключить договор с каждым, кто к нему обратится. 

Акцепт, т. е. ответ лица, которому была направлена оферта, о приня-

тии ее условий, должен быть полным и безоговорочным (ст. 438 ГК РФ). 

В случае если предложение заключить договор было выражено в 

форме публичной оферты, к примеру, путем помещения товара на прила-

вок, витрину магазина либо в торговый автомат, акцептом могут быть фак-

тические действия покупателя по оплате товара. В определенных ситуаци-

ях акцептом могут быть признаны и другие действия контрагента по дого-

вору (заполнение карты гостя и получение квитанции в гостинице, приоб-

ретение билета в трамвае и т. п.). 

Молчание не признается акцептом. В форме молчания допускается 

пролонгации (продление действия) заключенных договоров в случаях, 

прямо установленных договором. 

Получение акцепта лицом, направившим оферту, является свиде-

тельством того, что договор заключен. Отзыв акцепта возможен лишь до 

того момента, когда договор будет считаться заключенным. В случаях, ко-

гда извещение об отзыве акцепта опережает сам акцепт (т. е. акцепт еще не 

получен лицом, направившим оферту) либо поступает одновременно с 

ним, акцепт признается неполученным (ст. 439 ГК РФ). 

Если срок для акцепта определен в оферте, обязательным условием, 

при котором договор будет считаться заключенным, является получение 

лицом, направившим оферту, извещения об ее акцепте в срок, установлен-

ный офертой (ст. 440 ГК РФ).  

Для предпринимательских отношений наиболее типична ситуация, 

когда сторона, получившая проект договора (оферту), составляет протокол 

разногласий по одному или нескольким условиям договора и возвращает 

подписанный экземпляр договора вместе с протоколом разногласий. Ответ 

о согласии заключить договор на иных условиях рассматривается в качест-

ве новой оферты. Это означает, что лицо, направившее такой ответ, при-

знается им связанным на весь период, пока в соответствии с законом или 

иными правовыми актами должна осуществляться процедура урегулиро-

вания разногласий. 
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Основаниями для изменения (расторжения) договора служат: согла-

шение сторон; существенное нарушение договора одной из сторон; иные 

обстоятельства, предусмотренные законом или договором. 

 

Практические ситуации 

 

Задача 1. 

Волкова А. обратилась в суд с иском о признании договора и переда-

че в собственность жилого дома недействительным, указав в исковом заяв-

лении, что ответчица Волкова В. подделала ее подпись в договоре на при-

ватизацию, а она, Волкова А., согласия на приватизацию не давала, а сей-

час не может разменять квартиру. Тот факт, что Волкова А. договор не 

подписывала, подтвержден свидетельскими показаниями и не оспаривался 

ответчицей. Каково будет решение суда? 

 

Задача 2. 

Машков являлся собственником квартиры в п. Тучкове Рузского р-на 

Московской обл. В 2016 г. он заключил договор дарения квартиры Конд-

ратовой. В 2017 г. он обратился в суд с иском о признании договора даре-

ния недействительным, ссылаясь на то, что договор заключил в тяжелом 

душевном состоянии, поддавшись уговорам одаряемой. В настоящее время 

он проживает в своей квартире, но Кондратова не может оказать ему по-

мощи, так как живет в Москве и приезжает к нему очень редко. 

Ответчица в суде иск не признала, ссылаясь на то, что квартиру 

Машков подарил ей без каких-либо ее уговоров. За это она должна была 

произвести капитальный ремонт, оплачивать жилую площадь и комму-

нальные услуги. Кроме того она ежемесячно дает Машкову 2000 руб. 

Совершена ли данная сделка с целью прикрыть другую сделку? Ис-

полнен ли договор дарения? Какое решение вынесет суд? 

 

Задача 3. 

Находясь в командировке, Сидоров решил остановиться в местной 

гостинице. Администратор отказал Сидорову в заселении, сославшись на 

значительную загруженность гостиницы из-за проведения шахматного 

турнира в городе. Кроме того, действующими правилами предоставления 

гостиничных услуг установлена возможность приоритетного заселения 

гостиниц отдельными категориями граждан. В частности, гостиницей за-

ключен договор с местной администрацией о первоочередном заселении 

прибывших в город по приглашению администрации. Сидоров категориче-

ски не согласился с мнением администратора гостиницы, полагая, что гос-

тиница обязана поселить его при наличии свободных номеров. Поскольку 

другая гостиница в городе отсутствовала, Сидоров направился для обжа-

лования действий администратора гостиницы в прокуратуру. 

Какое разъяснение должно быть дано Сидорову в прокуратуре? 
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Задача 4. 

Тыквин заключил с Потаповым в простой письменной форме дого-

вор купли-продажи квартиры. В договоре было установлено, что основной 

договор купли-продажи будет подписан сторонами не позднее 31 декабря 

текущего года, а также была указана стоимость квартиры, выраженная в 

долларах США. В обусловленный срок Тыквин отказался продать кварти-

ру Потапову на согласованных условиях, поскольку цены на рынке недви-

жимости существенно выросли и он получил значительно более выгодное 

предложение. Потапов обратился в суд с требованием о понуждении Тык-

вина к заключению договора купли-продажи квартиры. 

Какое решение должно быть вынесено по данному спору? 

 

Задача 5. 

Березовский предложил своему знакомому Аркадьеву приобрести у 

него картину известного мастера. Аркадьев на следующий день направил 

по факсу ответ, в котором содержалось его согласие приобрести картину с 

указанием цены покупки. Через пять дней Березовский сообщил Аркадье-

ву, что готов продать ему картину по цене на 25 % выше, нежели цена, 

предложенная Аркадьевым. Аркадьев не согласился с этим, отметив, что, 

по его мнению, договор между ними уже был заключен на условиях, со-

держащихся в его факсимильном сообщении, которое должно считаться 

акцептом.  

Дайте определение оферты и акцепта. Чьи действия в данном случае 

можно рассматривать как оферту и акцепт? Был ли заключен в данном 

случае договор? 

 

Примерные темы докладов и рефератов: 

 

1. Роль ОВД в обеспечении договорной дисциплины и расширении 

сферы применения договоров. 

2. Договоры с участием ОВД. 

 

Самостоятельно заполните схему в тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания 

изменения 

и растор-

жения до-

говора 
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РАЗДЕЛ 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

 

Тема 8. Обязательства по передаче имущества в собственность.  

Обязательства по передаче имущества в пользование.  

Жилищные правоотношения 

 

1. Общие положения договора купли-продажи. 

2. Понятие и элементы договора безвозмездного пользования. 

3. Основания и порядок предоставления жилого помещения по дого-

вору социального найма. 

 

Методические рекомендации 

 

Изучение 1-го вопроса «Общие положения договора купли-продажи» 

необходимо начать с уяснения определения: «по договору купли-продажи 

одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность 

другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и 

уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 454 

ГК РФ). 

По юридической характеристике договор купли-продажи является 

консенсуальным, возмездным, двусторонним (взаимным). 

Предмет договора считается существенным условием договора купли-

продажи
1
. При этом условие о предмете договора купли-продажи считается 

согласованным, если договор позволяет определить наименование и коли-

чество товара (п. 3 ст. 455 ГК РФ). 

Товаром по договору купли-продажи признаются любые вещи, как 

движимые, так и недвижимые, индивидуально-определенные либо опреде-

ляемые родовыми признаками. Договор может быть заключен на куплю-

продажу как существующих, так и будущих товаров, т. е. тех товаров, кото-

рые будут созданы или приобретены продавцом в будущем. 

Договор купли-продажи (включая все его виды) относится к обяза-

тельствам по передаче имущества в собственность.  

Сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупатель. 

Ими могут быть любые субъекты гражданского права.  

Цена договора купли-продажи является его существенным условием 

лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, например при продаже 

товара в рассрочку или продаже недвижимости, в том числе и предприятия. 

В остальных случаях условие о цене может быть не согласованым. В таких 

случаях товар должен быть оплачен по цене, которая при сравнимых об-

                                           
1
 См., например: Гражданское право: учебник. Изд. 4-е / под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. М., 

2003. Т. 2. С. 9–10 (автор главы И. В. Елисеев); Гражданское право России. Обязательственное право. 

С. 47–48 (автор соответствующей главы Н. И. Клейн); Иоффе О. С. Указ. соч. С. 211.; Брагинский М. И., 

Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. Изд. 2-е. М., 1999. С. 278.  
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стоятельствах обычно взимается за аналогичные товары (п. 3 ст. 424 

ГК РФ). 

Срок договора купли-продажи не является его существенным услови-

ем. Если срок в договоре не установлен, то обязанность продавца передать 

товар должна быть исполнена в разумный срок после возникновения соот-

ветствующего обязательства. А покупатель обязан оплатить товар непо-

средственно до или после его получения (ст. 314 ГК РФ). 

Форма договора купли-продажи определяется общими правилами о 

форме сделок и зависит от его предмета, субъектного состава и цены.  

Продавец обязан передать покупателю товар свободным от любых 

прав третьих лиц, либо уведомить об их наличии покупателя. 

Договором купли-продажи может быть предусмотрено, что передаче 

подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, разме-

рам, цветам и иным признакам (ассортимент). Продавец по такому договору 

обязан передать покупателю товары в ассортименте, согласованном сторо-

нами (ст. 467 ГК РФ). 

Комплектность товара – это наличие в нем всех необходимых состав-

ных частей (агрегатов, узлов, деталей и т. п.), т. е. совокупность многих ве-

щей, характеризуемых общностью их функционального назначения, без ко-

торых невозможно его использование. Комплектность товаров следует от-

личать от комплекта товаров, т. е. определенного набора товаров, не состав-

ляющего единого целого, и, в принципе, допускающий возможность от-

дельного использования каждого из входящих в комплект товаров. Напри-

мер, телевизор и видеомагнитофон. 

Важное значение имеют нормы о гарантии качества товара. Необхо-

димо различать законную и договорную гарантию качества товаров. 

Законом предусмотрены следующие виды договоров купли-продажи: 

розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государ-

ственных и муниципальных нужд, энергоснабжение, контрактация, продажа 

предприятия, продажа недвижимости,  

 

При рассмотрении 2-го вопроса «Понятие и элементы договора без-

возмездного пользования»  необходимо запомни понятие договора: по дого-

вору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудода-

тель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное 

пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вер-

нуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нор-

мального износа или в состоянии, обусловленном договором (п. 1 ст. 689 

ГК РФ). 

Исходя из легальной конструкции, договор ссуды может быть как 

консенсуальным, так и реальным. Договор лишен признака взаимности.  

Двусторонний характер договора ссуды, как консенсуального, так и 

реального, выражается в различных правах и обязанностях, лежащих на 



56 

обеих сторонах. Сторонами в договоре ссуды являются ссудодатель и ссу-

дополучатель 

В качестве предмета договора ссуды могут выступать индивидуально-

определенные непотребляемые вещи, как движимые, так и недвижимые. 

Предмет ссуды передается в пользование, а не в потребление. Поэтому на-

личные деньги, монеты могут быть предметом ссуды, но для использования, 

например, в качестве экспоната на выставке.  

Форма договора ссуды подчиняется общим требованиям о форме сде-

лок. Договор ссуды может быть заключен на определенный срок, а если 

срок в договоре не определен, он считается заключенным на неопределен-

ный срок.  

Содержание договора ссуды. Главная обязанность ссудодателя состо-

ит в предоставлении ссудополучателю вещи в состоянии, соответствующем 

условиям договора безвозмездного пользования и ее назначению.  

Ссудополучатель имеет право производить улучшения в имуществе, 

переданном ему в безвозмездное пользование.  

В период нахождения вещи, переданной в безвозмездное пользование, 

у ссудополучателя риск случайной гибели или случайного повреждения 

этой вещи лежит на нем, если: 

– вещь погибла или была испорчена в связи с тем, что ссудополуча-

тель использовал ее не в соответствии с договором безвозмездного пользо-

вания или назначением вещи; 

– ссудополучатель передал ее третьему лицу без согласия ссудодателя 

(при согласии ссудодателя риск падает на ссудодателя); 

– с учетом фактических обстоятельств ссудополучатель мог предот-

вратить ее гибель или порчу, пожертвовав своей вещью, но предпочел со-

хранить свою вещь (ст. 696 ГК РФ). 

Во всех иных случаях, когда ссудополучатель использовал вещь, пе-

реданную ему в безвозмездное пользование, добросовестно, с проявлением 

полной внимательности и заботливости в соответствии с условиями догово-

ра и назначением вещи, риск случайной гибели или повреждения вещи па-

дает на собственника вещи (ст. 211 ГК РФ). Порядок изменения, расторже-

ния и прекращения договора ссуды подчинен общим нормам гражданского 

законодательства, за исключениями, предусмотренными нормами гл. 36 

ГК РФ. Отказ от договора ссуды, заключенного без указания сока, может 

совершиться в любое время. Для этого любая из сторон договора ссуды обя-

зана известить другую сторону об отказе от договора за один месяц, если 

договором не предусмотрен иной срок извещения (п.  1 ст. 699 ГК РФ).  

Досрочное расторжение договора ссуды, заключенного на определен-

ный срок, возможно в порядке и случаях, предусмотренных ст. 698 ГК РФ.  

Досрочное расторжение договора ссуды по требованию одной сторо-

ны при наличии возражений с другой стороны осуществляется по решению 

суда в порядке, установленном п. 2 ст. 450 ГК РФ. 
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Истечение срока договора суды не влечет его автоматического пре-

кращения. Если ссудополучатель продолжает пользоваться вещью по исте-

чении срока действия договора при отсутствии со стороны ссудодателя воз-

ражений, договор считается возобновленным на тех же условиях на неопре-

деленный срок (п. 2 ст. 689, п. 2 ст. 621 ГК РФ). 

 

При отработке 3-го вопроса «Основания и порядок предоставления 

жилого помещения по договору социального найма» необходимо знать 

предпосылки (условия), при наличии которых гражданин может претендо-

вать на бесплатное получение жилого помещения из государственного или 

муниципального жилищного фонда (фонда социального использования).  

Основанием заключения договора социального найма являются:  при-

знание гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий (чч. 2 и 

3 ст. 49 ЖК РФ); принятие гражданина на учет органом местного само-

управления (ч. 1 ст. 52 ЖК РФ).  

При этом закон содержит исчерпывающий перечень оснований при-

знания граждан нуждающимися в жилых помещениях. К числу таковых, во-

первых, могут быть отнесены малоимущие граждане, признанные таковыми 

исходя из имеющихся доходов и стоимости находящегося в их собственно-

сти имущества, подлежащего налогообложению. К числу нуждающихся мо-

гут быть отнесены иные граждане, признанные таковыми федеральным за-

коном или законом субъекта РФ. С момента принятия на учет у гражданина 

возникает право состоять на учете (ч. 2 ст. 52 ЖК РФ), составляющее эле-

мент соответствующего жилищного правоотношения, субъектами которого 

являются гражданин и орган, осуществляющий принятие на учет. 

Основанием для заключения договора социального найма жилого по-

мещения является решение о предоставлении жилого помещения, принятое 

органом местного самоуправления.  

 

Практические ситуации 

 

Задача 1. 

Калмыков и Садыков заключили договор, по которому предпринима-

тель Садыков приобретал и передавал в аренду Калмыкову автомобиль «Га-

зель», при этом последний будет использовать в качестве маршрутного так-

си и платить Садыкову определенную арендную плату. Собственником ав-

томобиля будет Садыков, но в последующем Калмыков сможет выкупить 

эту машину в свою собственность.  

Определите, что за договор был заключен между ними и возможны ли 

такие правоотношения. 

 

Задача 2. 

12 марта Розова купила в магазине «Электротехника» бытовой над-

плитный электоровоздухоочиститель типа «БЭВ-2М-1». Через пять дней у 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=51057;fld=134;dst=100351
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=51057;fld=134;dst=100352
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=51057;fld=134;dst=100369
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=51057;fld=134;dst=100370
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воздухоочистителя вышел из строя электродвигатель, и прибор перестал 

очищать воздух. Розова привезла дефектный воздухоочиститель в магазин 

«Электротехника». В этот день в магазине снизилась цена на все типы воз-

духоочистителей на 15 %. 

Какие требования вправе предъявить Розова магазину «Электротех-

ника»? 

 

Задача 3. 

Торговая фирма «Арма» заключила с фирмой «Астраханские арбузы» 

договор поставки 5 тонн арбузов. Покупателем (заказчиком) выступила 

фирма «Арма». По условиям договора товар должен был быть доставлен 

самим покупателем после его полной оплаты. Однако в пути одна из машин 

перевернулась, отчего часть приобретенного товара пришла в негодность. 

Причем в договоре не был оговорен момент перехода риска случайной ги-

бели, порчи, повреждения товара от продавца покупателю. 

Определите момент перехода этого риска в данном случае. 

 

Задача 4. 

В арбитражный суд обратилось акционерное общество с иском к му-

ниципальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства о взыска-

нии предусмотренного сторонами в договоре штрафа за неподачу тепловой 

энергии. Ответчик возражал против исковых требований, ссылаясь на то, 

что причиной неподачи тепловой энергии явилось уклонение акционерного 

общества от согласования количества ежемесячной и ежеквартальной по-

ставки энергии. Однако арбитражный суд исковые требования удовлетво-

рил.  

Правомерно ли судебное решение? 

 

Задача 5. 

Горбачева по договору безвозмездного пользования передала Умала-

товой – беженке с Украины – свою норковую шубу поносить зимой. Умала-

това в этой шубе отправилась за покупками на вещевой рынок. Там в толпе 

ей шубу испортили, вырезав значительный кусок меха. Горбачева требует 

от Умалатовой оплаты стоимости не пригодной к пользованию шубы, а 

Умалатова считает, что она не виновата в порче шубы, и платить отказыва-

ется.  

Кто прав в возникшем споре (ссудодатель Горбачева или ссудополу-

чатель Умалатова)? Решите дело.  

 

Примерные темы докладов и рефератов: 

 

1. Применение договора аренды в деятельности ОВД. 

2. Участие ОВД в защите жилищных право граждан. 
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Самостоятельно заполните схему в тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9. Обязательства по производству работ.  

Обязательства по оказанию услуг 

 

1. Понятие и элементы договора подряда. 

2. Понятие, содержание и исполнение договора возмездного оказа-

ния услуг. 

3. Договор банковского вклада и банковского счета. 

 

Методические рекомендации 

 

При изучении 1-го вопроса «Понятие и элементы договора подряда» 

необходимо запомнить, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) 

обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определен-

ную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять 

результат работы и оплатить его (п. 1 ст. 702 ГК РФ). 

По характеристике договор подряда консенсуальный, взаимный и 

возмездный. Форма договора подряда должна соответствовать общим пра-

вилам о форме сделок (ст.ст. 158–161 ГК РФ). Наиболее распространена 

простая письменная форма. Стороны в договоре подряда – заказчик и под-

рядчик. Заказчиком является сторона, которая поручает другой стороне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор 

купли-продажи 
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выполнение определенной работы, по заданию которой выполняется рабо-

та. Подрядчик – сторона, которая обязуется выполнить работу и передать 

ее результат в собственность заказчика. И заказчиком, и подрядчиком мо-

гут быть как граждане, так и юридические лица. 

Закон предусматривает право подрядчика привлекать к исполнению 

договора иных лиц – субподрядчиков. В таких случаях подрядчик приоб-

ретает статус генерального подрядчика, сохраняя обязанности перед заказ-

чиком и приобретая права к субподрядчику – принцип генерального под-

ряда. Если же к исполнению договора или отдельных его этапов иные лица 

привлекаются самим заказчиком, принцип генерального подряда не дейст-

вует. В качестве результата выполняемой работы может быть создание ве-

щи или улучшение (иное изменение) уже существующей вещи. Результат 

подрядной работы должен отвечать следующим критериям: способность 

существовать отдельно от исполнителя работы; может быть гарантирован 

исполнителем; носит материальный характер. 

Помимо предмета договора существенным условием для подряда яв-

ляется также срок. Для договора значение имеет не только момент начала 

и окончания выполнения работы, а также промежуточные сроки. Срок 

принятия выполненной работы может быть сторонами не согласован. В та-

ком случае заказчик должен принять работу немедленно после сообщения 

подрядчика о ее готовности. В подрядных обязательствах применяются 

общие правила о досрочном исполнении обязательств (ст. 315 ГК РФ). 

Цена ре не относится к ре существенным условиям ре договора подряда. При 

ее ре отсутствии согласованного ре сторонами условия о ре цене она ре определяется 

в ре соответствии с ре правилом п. 3 ст. 424 ГК РФ. В ре цену договора ре подряда 

входит ре вознаграждение подрядчика за ре выполненную работу, и 

ре компенсация его ре издержек.  

Для ре договора подряда ре цена может ре устанавливаться в ре форме сметы, 

ре предусматривающей стоимость ре отдельных этапов ре работ с ре учетом затрат на 

их ре выполнение. Закон ре предусматривает право ре подрядчика на ре разумную 

экономию – ре снижение затрат на ре выполнение работ, ре если в ре результате не 

ре ухудшается качество ре результата. В ре таком случае ре подрядчик сохраняет 

ре право на ре получение полной ре платы по ре договору. Законом ре предусмотрены 

следующие ре виды договора ре подряда: бытовой ре подряд, строительный 

ре подряд, подрядные ре работы для ре государственных и ре муниципальных нужд, 

ре подряд на ре выполнение проектных и ре изыскательских работ. 

 

При ре рассмотрении 2-го ре вопроса «Понятие, ре содержание и ре исполнение 

договора ре возмездного оказания ре услуг» ре запомните, что по ре договору возмезд-

ного ре оказания услуг ре исполнитель обязуется по ре заданию заказчика ре оказать ус-

луги ре (совершить определенные ре действия или ре осуществить определенную 

ре деятельность), а ре заказчик обязуется ре оплатить эти ре услуги (ст. 779 ре ГК РФ). 

Договор ре возмездного оказания ре услуг является ре консенсуальным, дву-

сторонним и ре возмездным.  Сторонами ре данного договора ре выступают услу-
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годатель, ре именуемый исполнителем, и ре услугополучатель, именуемый 

ре заказчиком. В ГК РФ ре не содержится ре каких-либо ограничений 

ре относительно субъектного ре состава по ре договору возмездного ре оказания ус-

луг, ре поэтому необходимо ре ориентироваться на ре общие правила ре участия гра-

ждан и ре юридических лиц в ре гражданском обороте. Согласно ре ст. 783 ре ГК РФ 

к ре отношениям из ре договора возмездного ре оказания услуг ре могут применяться 

ре нормы об ре общих положениях о ре подряде (ст.ст. 702–729 ре ГК РФ) и о 

ре бытовом подряде (ст.ст. 730–739 ре ГК РФ), ре если это не ре противоречит осо-

бенностям, ре отраженным в  ст.ст. 779–782 ре ГК РФ, а ре также специфике 

ре предмета договора ре возмездного оказания ре услуг. Существенным ре условием 

договора ре возмездного оказания ре услуг является его ре предмет. Предметом 

ре является либо ре совершение исполнителем ре определенных действий, ре либо 

осуществление им ре определенной деятельности. В ре качестве предмета 

ре исполнения по ре договору выступает ре полученный заказчиком ре полезный эф-

фект от ре совершения исполнителем ре определенных действий ре либо осущест-

вления им ре определенной деятельности. 

Правила ре определения цены ре оказанных по ре договору услуг 

ре устанавливаются п. 1 ст. 709 ре ГК РФ. В ре договоре должна ре быть указана ре цена 

подлежащих ре оказанию услуг или ре способы ее ре определения. Отсутствие в 

ре договоре согласованного ре условия о ре цене позволяет ре определять ее по 

ре правилам п. 3 ст. 424 ре ГК РФ. Необходимым ре условием договора 

ре возмездного оказания ре услуг является его ре срок. На ре результат услуги 

ре распространяется требование о ее ре качестве. При ре отступлении результата от 

ре требования качества ее ре оказания заказчику ре предоставлено право ре требовать 

от ре исполнителя:  

С ре учетом специфики ре услуг в ре случае некачественного их ре оказания мо-

гут ре применяться некоторые ре последствия, указанные в ст. 723 ре ГК РФ. За-

казчик ре вправе, если ре иное не ре установлено законом или ре договором, по 

ре своему выбору ре потребовать от ре исполнителя снижения ре стоимости оказан-

ной ре услуги либо ре повторного ее ре оказания и ре возмещения причиненных 

ре убытков. 

Анализ ре п. 2 ст. 779 ре ГК РФ, а ре также законодательства, ре регулирующего 

особенности ре возмездного оказания ре услуг, позволяет ре провести классифика-

цию ре видов договора ре возмездного оказания ре услуг по ре сферам хозяйственной 

и ре социально-культурной деятельности. В ст. 779 ГК РФ ре дается примерный 

ре перечень такого ре видового деления, ре включающий услуги ре связи, медицин-

ские, ре ветеринарные, аудиторские, ре консультационные, информационные 

ре услуги, услуги по ре обучению, туристическому ре обслуживанию и ре иные. 

 

При ре отработке 3-го ре вопроса «Договор ре банковского вклада и 

ре банковского счета» ре нужно запомнить, что по ре договору банковского ре вклада 

(депозита) ре одна сторона ре (банк), принявшая ре поступившую от ре другой сторо-

ны ре (вкладчика) или ре поступившую для нее ре денежную сумму ре (вклад), обязу-

ется ре возвратить сумму ре вклада и ре выплатить проценты на нее на ре условиях и 
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в ре порядке, предусмотренных ре договором. По ре характеристике договор 

ре является реальным, ре односторонним, возмездным. 

Договор ре банковского вклада ре может считаться ре заключенным только с 

ре момента получения ре банком соответствующей ре денежной суммы. Сторона-

ми ре договора банковского ре вклада выступают ре банк и ре вкладчик. Для ре договора 

банковского ре вклада предусмотрена ре обязательная письменная ре форма, кото-

рая ре считается соблюденной в ре случае выдачи ре банком вкладчику 

ре сберегательной книжкой, ре сберегательного или ре депозитного сертификата 

ре либо иным ре документом. Договор ре банковского вклада ре является обносто-

ронне-обязывающим: на ре банке лежит ре обязанность возвратить ре сумму вкла-

да и ре уплатить проценты на ре нее, а ре вкладчик обладает ре встречным правом 

ре требования к ре банку. При ре этом вкладчик ре вправе потребовать от ре банка дос-

рочного ре возврата вклада. Необходимо ре запомнить, что ре договор банковского 

ре счета – это ре договор, по ре которому банк ре обязуется принимать и ре зачислять 

поступающие на ре счет, открытый ре клиенту (владельцу ре счета), денежные 

ре средства, выполнять ре распоряжения клиента о ре перечислении и ре выдаче соот-

ветствующих ре сумм со ре счета и ре проведении других ре операций по ре счету (п. 1 

ст. 845 ГК ре РФ). Договор ре банковского счета ре является консенсуальным, 

ре двусторонним, возмездным.   

Предметом ре данного договора ре являются действия, ре совершаемые бан-

ком по ре зачислению на ре счет клиента ре денежных средств, ре выполнению рас-

поряжений ре клиента о ре перечислении и ре выдаче денежных ре сумм со ре счета, а 

ре также о ре проведении иных ре банковских операций. Объектом ре договора при-

знаются ре безналичные денежные ре средства. Сторонами ре в договоре 

ре банковского счета ре являются банк и ре клиент банка – ре владелец счета. Дея-

тельность ре банка и ре иных кредитных ре организаций по ре открытию и ре ведению 

счетов ре физических и ре юридических лиц ре является лицензируемой. 

 

Практические ре ситуации 

 

Задача ре 1. 

От ре ураганного ветра ре загорелась электропроводка, и ре построенные по-

мещения ре выгорели дотла. ре Бригада настаивает на ре выплате вознаграждения 

за ре выполненные работы и на ре компенсации стоимости ре затраченных строй-

материалов. ре Заказчик же, ре ссылаясь на то, что ре подрядчик выполняет ре работы 

на ре свой риск, ре платить отказался. ре Спор был ре передан для ре рассмотрения в 

ре суд.  

Кто ре прав в ре этом споре? ре Каково место ре договора строительного 

ре подряда в ре системе договоров о ре производстве работ и в чем его ре специфика? 

 

Задача ре 2. 

Больница ре заключила договор ре подряда со ре швейной фабрикой на 

ре пошив 1000 ре простыней размером 150 см х 220 см из ре материала подрядчика 

и ре оплатила стоимость ре работы. Фабрика ре пошила простыни ре размером 140 х 
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210 см, а ре деньги, полученные от ре экономии, выдала ре своим работникам в 

ре качестве премии. ре Больница потребовала от ре фабрики возмещения ре разницы в 

ре цене работы или ре пошива для нее ре полномерных простыней, как это ре указано 

в ре договоре подряда.   

Подлежит ре ли удовлетворению ре требование больницы? 

 

Задача ре 3. 

Предприниматель ре Звонков, имеющий ре счет в ре коммерческом банке 

«Слива», ре отдал распоряжение ре последнему о ре перечислении денежных 

ре средств с его ре счета на ре счет предпринимателя ре Рудова, находящегося в 

ре другом банке. О ре переводе денег ре Звонков сообщил ре Рудову. Через две 

ре недели Рудов ре предъявил претензию ре Звонкову о ре неполучении от ре него денег 

и ре потребовал оплатить ре убытки, которые он ре понес из-за ре сорвавшейся торго-

вой ре сделки по ре причине отсутствия ре денежных средств. ре Звонков, в ре свою оче-

редь, ре предъявил требование к ре коммерческому банку «Слива» о 

ре возмещении убытков, ре возникших из-за ре просрочки в ре перечислении денеж-

ных ре средств с его ре счета на ре счет Рудова, ре находящегося в ре другом банке. ре Банк 

отказался ре платить. 

Правомерно ре ли требование ре предпринимателя Звонкова к 

ре коммерческому банку «Слива»? ре Какую ответственность ре несет коммерче-

ский ре банк «Слива» ре перед Звонковым при ре отсрочке в ре перечислении денеж-

ных ре средств с его ре счета на ре счет Рудова в ре другом банке? ре Подлежит ли 

ре удовлетворению требование ре Рудова к ре Звонкову? 

 

Задача ре 4. 

Воронкова, ре имевшая счет в ре коммерческом банке «Розина», ре внезапно 

скончалась. ре Прямые наследники ре умершей – муж и ре дочь – ре обратились в 

ре банк с ре требованием выдать им ре деньги со ре счета, предъявив ре сберегательную 

книжку ре Воронковой, свидетельство о ее ре смерти и ре документы, доказываю-

щие их ре родство. Банк ре отказал им в ре этом требовании, ре поскольку наследни-

ком в ре завещательном распоряжении, ре сделанном непосредственно в ре банке, 

было ре указано другое ре лицо. Отказался он ре также называть ре пришедшим имя 

ре наследника, указанное в ре завещании. 

Правомерен ре ли отказ ре коммерческого банка «Розина» в ре выдаче денег 

ре умершей Воронковой ее ре прямым наследникам? ре Имеют ли ре право муж и 

ре дочь Воронковой ре узнать в ре банке, в ре пользу кого ре было сделано ре завещание 

последней? 

 

Задача ре 5. 

Институт ре экспериментального проектирования ре (подрядчик) заклю-

чил со ре строительной фирмой «Спецстрой» ре (заказчик) договор на 

ре выполнение проектных и ре изыскательских работ. ре Через месяц ре после ввода в 

ре эксплуатацию объекта, ре построенного на ре основе этой ре документации и 

ре данных изыскательских ре работ, были ре обнаружены недостатки ре вследствие не 
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ре надлежаще составленной ре технической документации. ре Заказчик (строи-

тельная ре фирма) потребовал ре безвозмездно переделать эту ре документацию и 

ре возместить причиненные ре убытки.  

Институт ре отказался, ссылаясь на то, что ре объект уже ре сдан в 

ре эксплуатацию.  

Кто ре прав в ре данной ситуации? 

 

Самостоятельно ре заполните схему в ре тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные ре темы докладов и ре рефератов: 

 

1. ре Применение договора ре строительного подряда, ре других видов 

ре подрядных работ в ре системе МВД РФ. 

2. ре Роль ОВД в ре профилактике хищений ре денежных средств в ре рамках 

расчетных и ре кредитных отношений. 

 

Тема ре 10. Обязательства ре о представительстве.   

Страховые ре обязательства 

 

1. Понятие ре и виды ре обязательств из ре односторонних сделок. 

2. Обязательства ре из публичного ре обещания награды, из ре публичного 

конкурса, из ре проведения игр и ре пари. 

3. Понятие, ре правовые основы и ре формы страхования. ре Страховые пра-

воотношения. 

 

 

 

 

 

 

 

Сферы 

ре применения дого-

вора ре возмездного 

оказания ре услуг 
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Методические ре рекомендации 

 

При ре изучении 1-го ре вопроса «Понятие и ре виды обязательств из 

ре односторонних сделок» ре необходимо вспомнить, что ре обязательство – это 

ре гражданское правоотношение, в ре силу которого ре одно лицо ре (должник) обя-

зано ре совершить в ре пользу другого ре лица (кредитора) ре определенное действие 

ре (передать имущество, ре выполнить работу, ре уплатить деньги и ре др.) либо 

ре воздержаться от ре определенного действия, а ре кредитор имеет ре право требо-

вать от ре должника исполнение его ре обязанности.  

Римские ре юристы определили ре обязательство из ре односторонних сделок 

как «квази-договора». ре Квази-договоры – это не ре договорные обязательства 

При ре этом между ре лицами, не ре находящимися в ре договорных отношениях в 

ре результате совершения ре односторонних сделок или ре наступления иных 

ре юридических фактов ре возникают обязательственные ре отношения.  

Обязательства ре из односторонних ре действий порождают ре определенные 

правовые ре последствия. Односторонними ре сделками являются ре такие сделки, 

для ре совершения которых ре необходимо и ре достаточно волеизъявления ре лица, 

ее ре совершившего. Но для ре возникновения обязательства ре помимо односто-

ронней ре сделки необходимо ре наличие иных ре юридических фактов.   

По ре мнению Мейер Д. И., ре обязательством признается ре юридическое 

отношение, в ре котором одному ре лицу принадлежит ре право на ре действие друго-

го ре лица.  

Обязательства ре из односторонних ре действий (публичное ре обещание на-

грады, ре публичный конкурс, ре проведение игр) ре обладают следующими 

ре общими признаками: ре инициирует отношение ре действие заинтересованного 

ре (призвавшего) лица; ре обязательство возникает в ре результате встречных 

ре действий отозвавшегося ре субъекта. 

К ре обязательствам из ре односторонних действий ре относятся: обязатель-

ства из ре действий в ре чужом интересе без ре поручения; публичное ре обещание 

награды; ре обязательство из ре публичного конкурса. 

 

При ре отработке 2-го ре вопроса «Обязательства из ре публичного обещания 

ре награды, из ре публичного конкурса, из ре проведения игр и пари» ре необходимо 

изучить ре положения, закрепленные в ре главах 56–58 ГК РФ.   

Лицо, ре публично объявившее о ре выплате денежного ре вознаграждения 

(или о ре выдаче иной ре награды) тому, кто ре совершит указанное ре правомерное 

действие в ре установленный им ре срок, обязано ре выплатить обещанную ре награду 

любому, кто ре совершил соответствующее ре действие (п. 1 ре ст. 1055 ГК РФ). 

Обещание ре вознаграждения дается публично. В ре объявлении обяза-

тельно ре должно содержаться ре указание на ре лицо, объявившее о ре выплате воз-

награждения. Вид и ре размер вознаграждения ре могут быть не ре указаны. 

Признаки ре публичного обещания ре награды: совершено ре публично; воз-

награждение ре носит имущественный ре характер; содержит ре указание на 
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ре правомерное действие, ре обуславливающие выплату ре награды; позволяет 

ре установить – кем ре сделано обещание.   

В ре случае, если ре несколько лиц ре отозвались на ре обещание, правом на 

ре получение награды ре обладает тот из ре отозвавшихся, который ре совершил обу-

словленные ре действия первым ре (абз. 1 п. 5 ст. ре 1055 ГК ре РФ). При 

ре невозможности установить, кем ре раньше были ре совершены действия, 

ре вознаграждение делится ре поровну или ре распределяется иным ре согласованным 

между ре отозвавшимися способом. 

Таким ре образом, обязательство из ре публичного обещания ре награды воз-

никает из ре сложного юридического ре состава, обязательными ре фактами в 

ре котором являются две ре односторонние сделки – ре публичное обещание 

ре награды и ре отклик на ре него.  

Публичный ре конкурс представляет ре собой публичное ре обещание награ-

ды ре тому из ре отозвавшихся лиц, чей ре результат обусловленных ре действий 

окажется ре наилучшим в ре соответствии с ре установленными критериями 

ре оценивания (п. 1 ст. ре 1057 ГК ре РФ). Обязательства ре из публичного ре конкурса 

обладают ре признаком состязательности: ре правом требования ре обладает не 

ре любой отозвавшийся, а тот из ре них, чей ре результат признан ре наилучшим. 

В ре зависимости от ре круга участников ре конкурсы следует 

ре классифицировать на ре открытые, с ре ограниченным участием и ре закрытые.

Участвовать ре в открытом ре конкурсе могут ре любые лица. В ре конкурсе с 

ре ограниченным участием ре участвуют желающие из ре определенной категории. 

ре Закрытый конкурс ре допускает участие в нем ре конкретных лиц. Признаками 

ре публичного конкурса ре являются: обещание ре награды за ре лучшее выполнение 

ре определенных действий; ре совершено публично; ре конкурс проводится в 

ре общественно-полезных целях; ре награда выплачивается в ре виде премии; 

ре состязательность. Изменение ре условий или ре отмена конкурса ре возможны при 

ре следующих условиях: ре извещение об ре изменении условий или его ре отмена 

могут ре быть сделаны ре только в ре течение первой ре половины срока 

ре представления работ ре таким же ре способом, что и ре объявление о ре нем. 

Азартная игра – это соглашение, в силу которого участник игры име-

ет право на получение выигрыша. Тотализатор – вид пари, в котором вы-

игрыш будет тем больше, чем крупнее призовой фонд. Букмекерское пари 

– величина выигрыша фиксирована и не зависит от количества играющих, 

суммы сделанных ставок или числа выигрышей. 

Договора ре о проведении игр или ре пари по ре характеристике реальный, 

ре возмездный, односторонне или ре двусторонне-обязывающий; алеаторный; 

ре натуральный. Сторонами ре договора выступают ре организатор и ре игрок. Пред-

метом ре договора является ре выигрыш. Цена ре договора (ставка) ре определяется 

суммой, ре которой игрок ре рискует ради ре выигрыша. Срок ре проведения игр или 

ре пари является ре существенным условием ре договора. Форма ре договора подчи-

няется ре общим правилам о ре форме сделки.   

Содержание ре договора составляет ре совокупность прав и ре обязанностей 

сторон. К ре обязанностям организатора ре относятся: определение ре выигравшего 
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в ре игре, подсчет ре причитающегося выигрыша его ре выплата; обеспечение 

ре соблюдения правил ре игры участниками. ре Организатор приобретает ре право 

собственности на ре ставку не ре выигравшего игрока. Участник ре игры имеет 

ре право требования ре выплаты выигрыша. 

Ответственность ре сторон за ре нарушение договоров о ре проведении игр 

или ре пари определяется ре гл. 25 ГК РФ. ре Организатор игр или ре пари, не 

ре выплативший победителю ре выигрыш, обязан ре возместить причиненные ре этим 

убытки в ре полном объеме, ре включая упущенную ре выгоду. В ре случаях, когда 

ре организатор отказался в ре силу каких-то ре причин от ре проведения игр или ре пари 

в ре установленный договором ре срок, организатор ре обязан возместить 

ре причиненный игроку ре реальный ущерб. 

 

При ре изучении 3-го ре вопроса «Понятие, ре правовые основы и ре формы 

страхования. ре Страховые правоотношения» ре обратите внимание, что в  

ре самом широком ре значении этого ре слова «страхование» ре означает защиту 

ре интересов от ре возможных неблагоприятных ре последствий. 

Страхование ре – это ре отношение по ре предоставлению страховщиком за 

ре плату страхователю ре (застрахованному лицу) ре страховой защиты. Формы 

ре страхования: обязательное ре и добровольное ре страхование. Субъектами 

ре страхового отношения ре являются страхователь и ре страховщик. Они же 

ре выступают сторонами ре договора страхования. ре Участниками страхового 

ре правоотношения являются ре застрахованное лицо и ре выгодоприобретатель. 

Если ре страхование осуществляется в ре договорной форме, они ре выступают в 

ре качестве третьих лиц ре договора страхования. Законодательство ре разделяет 

страхование на ре имущественное и ре личное. 

 

Практические ре ситуации 

 

Задача ре 1.  

Компания, ре производящая продукты ре питания, через ре электронные 

средства ре массовой информации ре объявила о ре проведении открытого 

ре публичного конкурса. ре Отозвавшиеся должны ре были прислать на ре конкурс 

варианты ре названия и ре эскизы этикетки ре нового безалкогольного ре напитка, ко-

торый ре компания собиралась ре производить в ре ближайшее время. 

Через ре месяц ввиду ре отсутствия инвестиций ре компания решила ре резко 

сократить ре производство. В ре местной газете ре было дано ре объявление о ре том, 

что ре объявленный ранее ре конкурс отменяется.   

Какие ре правовые последствия ре возникли? Разъясните ре ситуацию. 

 

Задача ре 2.  

Областное ре литературное общество ре объявило конкурс на ре лучшее сти-

хотворное ре произведение. В ре объявлении были ре указаны все ре необходимые 

условия ре проведения конкурса. ре После подведения ре результатов конкурса 

ре победителем был ре признан студент ре областного университета. ре Литературное 



68 

общество ре предложило победителю ре опубликовать его ре произведение в 

ре журнале Общества. ре Администрация университета ре настаивала на 

ре публикации стихотворения в ре журнале университета, ре поскольку автор 

ре является студентом.  

Кто ре прав? 

 

Задача ре 3.  

Трое ре попутчиков Петрова, ре следовавшего в ре купейном вагоне ре скорого 

поезда, ре предложили принять ре участие в ре карточной игре на ре деньги. В 

ре результате согласованных ре шулерских действий ре партнеров по ре игре Петров 

ре проиграл практически все ре имеющиеся с ре собой наличные ре деньги, дорогую 

ре перьевую ручку и ре часы. На ре требование выдачи ре выигрыша Петров ре ответил 

отказом и ре пригрозил обратиться к ре бригадиру поезда. ре Партнеры по ре игре, 

пользуясь ре своим численным ре превосходством, напали на ре Петрова, отняли у 

ре него деньги и ре часы, после ре чего выбежали из ре купе и ре попытались скрыться, 

но ре были задержаны ре бригадой сотрудников ре полиции.  

Дайте ре правовую оценку ре ситуации. 

 

Задача ре 4.  

Проверяя ре таблицу тиража ре выигрышей государственного ре лотерейного 

займа, ре Васильев обнаружил, что на ре подаренный ему ре дядей лотерейный 

ре билет выпал ре крупный денежный ре выигрыш. Явившись с ре требованием о 

ре выплате выигрыша в ре отделение Сберегательного ре банка РФ - 

ре государственного агента по ре выплате выигрышей ре данного займа, ре Васильев 

узнал, что в ре отношении данного ре лотерейного билета его ре дядей сделано 

ре заявление об ре утрате, на ре основании которого суд ре вынес запрещение о 

ре выплате выигрыша по ре данному лотерейному ре билету.  

Разъясните ре ситуацию. 

 

Задача 5. ре  

Страховое ре общество «Эсквайр» ре заключило договор ре страхования ав-

томобиля, ре жизни и ре здоровья водителя и ре пассажиров и ре гражданской ответ-

ственности ре водителя гражданина ре Сидорова. В ре период действия ре друг Сидо-

рова ре Петров, управляя ре автомобилем, сбил ре пешехода Иванова, ре причинив 

ему ре телесные повреждения, в ре результате которых тот ре стал инвалидом  II 

ре группы с ре постоянно назначенной ре пенсией. Кроме ре того, автомобиль был 

ре полностью уничтожен и не ре подлежал восстановлению. ре Страховое общест-

во ре выплатило Сидорову ре стоимость автомобиля и ре начало выплачивать 

ре возмещение Иванову и ре после этого ре обратилось в суд с ре регрессным иском, 

ре требуя взыскать с ре Петрова выплаченную ре стоимость автомобиля и ре суммы 

уже ре выплаченного возмещения. ре Петров иск не ре признал.  

Решите ре данный спор. 
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Самостоятельно ре заполните схемы в ре тетради: 

 ре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публичное ре обещание награды 

 

Публичный ре конкурс 

 

 

 

 

Примерные ре темы докладов и ре рефератов: 

 

1. ре Участие ОВД в ре обеспечении интересов ре участников страховых 

ре правоотношений. 

2. ре Обязательное государственное ре страхование сотрудников ре ОВД. 

 

Тема ре 11. Обязательства, ре возникающие из ре односторонних действий и 

ре вследствие неосновательного ре обогащения. 

ре Обязательства вследствие ре причинения вреда 

 

1. Понятие ре обязательств из ре неосновательного обогащения. 

2. Содержание ре и исполнение ре обязательств из ре неосновательного обо-

гащения. 

3. Общая ре характеристика внедоговорных ре обязательств. Понятие 

ре обязательств вследствие ре причинения вреда. 

 

Методические ре рекомендации 

 

При ре изучении 1-го ре вопроса «Понятие ре обязательств из 

ре неосновательного обогащения» ре запомните легальное ре определение обяза-

тельства ре вследствие неосновательного ре обогащения, согласно ре которого ли-

 

 

Виды ре обязательств из 

ре односторонних  

сделок 
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цо, ре которое без ре установленных законом, ре иными правовыми ре актами или 

ре сделкой оснований ре приобрело или ре сберегло имущество ре (приобретатель) за 

ре счет другого ре лица (потерпевшего), ре обязано возвратить ре последнему неосно-

вательно ре приобретенное или ре сбереженное имущество, за ре исключением 

случаев, ре предусмотренных ст. 1109 ре ГК РФ ( п. 1 ст. 1102 ре ГК РФ). 

Кредитором ре в данном ре обязательстве является ре потерпевший, а 

ре должником – ре приобретатель. Субъектами ре рассматриваемого обязательства 

ре могут быть как ре граждане, так и ре юридические лица. Обязательства ре носят 

восстановительный ре характер, составляют ре самостоятельный внедоговорный 

ре институт, служащий ре защите права ре собственности и ре иных имущественных 

ре прав. Признаками ре неосновательного обогащения ре являются факт 

ре приобретения или ре сбережения имущества за ре счет другого ре лица без 

ре юридических оснований. 

Неосновательное ре приобретение или ре сбережение может ре быть как 

ре результатом события, так и ре результатом действий ре обогатившегося лица. 

ре Правила о ре неосновательном обогащении ре применяются независимо от ре того, 

явилось ли ре неосновательное обогащение ре результатом поведения 

ре приобретателя имущества, ре самого потерпевшего, ре третьих лиц или 

ре произошло помимо их ре воли. Приобретение ре (сбережение) имущества 

ре признается неосновательным, ре если его ре правовое основание ре впоследствии 

отпало. ре Отпадает правовое ре основание передачи ре имущества и в ре случае при-

знания ре сделки недействительной. 

Наиболее ре распространенной формой ре неосновательного обогащения 

ре является получение ре приобретателем недолжного. ре Основная разновидность 

ре этой формы – ре исполнение недолжного, ре т. е. передача ре потерпевшим приоб-

ретателю ре имущественной выгоды, ре которая не ре должна была ре передаваться, 

потому что ре лежащие в ре основе передачи ре сделка или ре иное правовое 

ре основание изначально ре отсутствовали, или ре были недействительны, или 

ре отпали впоследствии
1
. 

Формой ре сбережения имущества ре является получение ре приобретателем 

недолжной ре услуги. Между ре приобретателем неосновательной ре услуги и 

ре потерпевшим возникают ре обязательственное отношение, в ре силу которого 

ре лицо, неосновательно ре пользовавшееся чужими ре услугами, должно 

ре возместить потерпевшему то, что оно ре сберегло вследствие ре такого пользо-

вания, ре причем по ре цене, существовавшей во ре время, когда ре закончилось поль-

зование, и в том ре месте, где оно ре происходило (п. 2 ст. 1105 ре ГК РФ). 

 

При ре отработке 2-го ре вопроса «Содержание и ре исполнение обязательств 

из ре неосновательного обогащения» ре уясните, что ре неосновательное обогаще-

ние ре одного лица за ре счет другого ре независимо от ре того, в ре какой форме оно 

ре произошло, порождает ре между приобретателем и ре потерпевшим обязатель-

                                           
1
 Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: Основы. В 2-х томах: перевод с не-

мецкого / Кетц Х., Цвайгерт К. М.: Междунар. отношения, 2000. Т. 2. С. 292. 

consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF6E8C8184F9CA85A8B46F5D85FA502786F3A502F4133C0I7zDE
consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF6E8C8184F9CA85A8B46F5D85FA502786F3A502F4133CEI7zCE
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ство по ре возмещению потерпевшему ре причиненного вреда. ре Предметом тре-

бования ре потерпевшего (кредитора) по ре данному обязательству ре могут быть 

ре только вещи, ре определяемые родовыми ре признаками, включая ре наличные 

деньги и не ре индивидуализированные каким-либо ре образом ценные ре бумаги 

на ре предъявителя, а ре также имущественные ре права, в том ре числе безналичные 

ре деньги и ре бездокументарные ценные ре бумаги. 

Если ре невозможно возвратить в ре натуре неосновательно ре полученное 

или ре сбереженное имущество, ре приобретатель должен ре возместить потерпев-

шему ре действительную стоимость ре этого имущества на ре момент его 

ре приобретения, а ре также убытки, ре вызванные последующим ре изменением 

стоимости ре имущества, если ре приобретатель не ре возместил его ре стоимость не-

медленно ре после того, как ре узнал о ре неосновательности обогащения ( п. 1 

ст. 1105 ре ГК РФ). 

В ре процессе исполнения ре обязательств из ре неосновательного обогаще-

ния ре часто возникает ре вопрос о ре возмещении потерпевшему ре неполученных 

доходов. Он ре должен решаться в ре соответствии с  п. 1 ст. 1107 ре ГК РФ, 

ре согласно которому ре лицо, неосновательно ре получившее или ре сберегшее иму-

щество, ре обязано возвратить или ре возместить потерпевшему все ре доходы, ко-

торые оно ре извлекло или ре должно было ре извлечь из ре этого имущества с ре того 

времени, ре когда узнало или ре должно было ре узнать о ре неосновательности обо-

гащения. 

Законом ре установлены случаи, в ре которых приобретение или 

ре сбережение имущества не ре признается неосновательным ре обогащением. К 

ре таковым относится ре правовая ошибка ре (предоставление имущества 

ре потерпевшим, заведомо ре знающим об ре отсутствии обязательства по 

ре предоставлению имущества) и ре предоставление имущества в ре целях благо-

творительности. 

 

При ре изучении 3-го ре вопроса «Общая ре характеристика внедоговорных 

ре обязательств. Понятие ре обязательств вследствие ре причинения вреда»  следу-

ет ре запомнить, что ре внедоговорными являются ре обязательства, возникающие 

ре вследствие определенных ре юридических проступков: ре причинения вреда 

ре другому лицу; ре спасения имущества ре гражданином, понесшим в ре связи с ре этим 

вред; ре неосновательного обогащения. ре Обязательства, возникающие 

ре вследствие причинения ре вреда, являются ре одним из ре видов внедоговорных 

ре обязательств. В ре силу этих ре обязательств лицо, ре которое своим 

ре противоправным поведением ре причинило вред ре другому лицу, ре обязано воз-

местить ре причиненный вред. 

Деликтные ре правоотношения обязательства ре оформляют гражданско-

правовую ре ответственность. Общие ре основания ответственности за 

ре причинение вреда ре содержатся в ст. ре 1064 ГК РФ. ре Совокупность указанных в 

ре данной норме ре обстоятельств образует ре «генеральный деликт» 

ре гражданско-правовой ответственности. ре Условиями наступления 

ре деликтного обязательства ре является: наличие ре вреда, противоправное 
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ре действие либо ре бездействие причинителя ре вреда, причинно-следственная 

ре связь между ре противоправным деянием и ре причиненным вредом и ре вины 

причинителя. Вместе ре с тем, в п. 3 ст. ре 1064 ГК РФ ре предусмотрено возмеще-

ние ре вреда и при ре отсутствии вины и ре противоправности, т. е. при ре усеченном 

составе ре генерального деликта. Каждое ре из вышеперечисленных ре условий 

представляет ре собой достаточно ре сложное явление и ре поэтому требует 

ре самостоятельного рассмотрения. 

Согласно ре п. 1 ст. ре 1064 ГК РФ ре возмещению подлежит ре вред, причи-

ненный ре личности или ре имуществу гражданина, ре либо имуществу 

ре юридического лица. Под ре вредом понимается ре умаление охраняемого 

ре законом субъективного ре блага. В ре зависимости от ре объекта противоправного 

ре посягательства выделяют ре вред имущественный и ре моральный. Вред, 

ре носящий имущественный ре характер, называется ре ущербом. Денежное 

ре выражение ущерба ре представляет собой ре убытки. Неимущественный ре вред не 

ре может быть ре оценен в ре точном денежном ре эквиваленте. Объем, ре характер, по-

рядок ре определения вреда, ре причиненного жизни или ре здоровью гражданина, 

ре определяется § 2 гл. 59 ГК РФ. Статьи ре 15, 1082 ГК РФ ре закрепляют прин-

цип ре полного возмещения ре имущественного вреда: ре возмещение вреда в 

ре натуре (т. е. ре предоставление вещи ре того же ре рода и ре качества, исправление 

ре поврежденной вещи и ре т. п.) либо ре возмещение причиненных ре убытков. Пол-

ное ре возмещение не ре является пределом ре компенсации. Пунктом 1 ч. 3 

ст. ре 1064 ГК РФ ре предусмотрено, что ре законом или ре договором может ре быть ус-

тановлена ре обязанность причинителя ре вреда выплатить ре потерпевшему ком-

пенсацию ре сверх возмещения ре вреда. 

В ре ст. 1100 ГК РФ ре перечислены случаи ре компенсации морального 

ре вреда независимо от ре вины. К ним ре относятся случаи ре причинения вреда 

ре жизни и ре здоровью гражданина ре источником повышенной ре опасности, в 

ре результате незаконного ре осуждения, незаконного ре заключения под ре стражу; 

при ре нарушении чести, ре достоинства и ре деловой репутации; ре случаи безвинной 

ре ответственности за ре причинение морального ре вреда. Статья ре 1101 ГК РФ 

ре устанавливает общее ре правило, по ре которому компенсация ре морального вреда 

ре осуществляется только в ре денежной форме. Гражданский ре Кодекс РФ 

ре установил специальный ре способ охраны ре прав и ре интересов субъектов – 

ре предупреждение причинения ре вреда.  

Можно ре сделать вывод, что ре внедоговорная ответственность, как 

ре особый вид ре обязательств, выполняет две ре важнейшие функции: 

ре охранительную и ре превентивную.  

 

Практические ре ситуации 

 

Задача ре 1. 

Шофер ре автобазы Борисов во ре время следования по ре Киевскому шоссе 

ре нарушил правила ре движения, что ре привело к ре столкновению с ре автомашиной, 

принадлежащей ре гражданину Зайцеву. ре Поскольку авария ре произошла по 
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ре вине Борисова, он ре согласился добровольно ре отремонтировать повреждения 

ре автомашины Зайцева в ре гараже автобазы. С ре этой целью он ре договорился с 

ре работниками автобазы ре Павловым и ре Волковым о ре том, что они 

ре отремонтируют автомашину ре Зайцева во ре внерабочее время. ре Однако когда 

ре ремонт автомашины был ре закончен, Борисов ре отказался уплатить 

ре обусловленную сумму, ре сославшись на то, что за ре вред, причиненный 

ре столкновением автомашин, ре должна отвечать ре автобаза как ре владелец источ-

ника ре повышенной опасности. ре Павлов и ре Волков предъявили к ре нему иск о 

ре взыскании обусловленной в ре договоре суммы за ре ремонт автомашины. 

Суд ре привлек в ре качестве надлежащего ре ответчика автобазу и ре взыскал с 

нее эту ре сумму как с ре владельца источника ре повышенной опасности, ре которым 

был ре причинен вред ре Зайцеву. 

Правильно ре ли поступил ре суд? 

 

Задача ре 2. 

Дудкин, ре встретив своего ре зятя Сенина, ре находившегося в ре сильной сте-

пени ре алкогольного опьянения, ре пытался увести его ре домой. Однако ре Сенин 

стал ре сопротивляться, вырвался от ре тестя и ре пытался убежать, но ре тесть догнал 

его и ре схватил за ре руки. Сенин ре споткнулся, стал ре падать и ре потянул за ре собой 

Дудкина. Оба ре упали на ре землю. Дудкин, ре падая, попал ре коленом в ре область 

груди и ре живота Сенина и, ре имея вес ре более 120 кг, ре причинил Сенину 

ре (щуплого телосложения) ре тяжкие телесные ре повреждения в ре виде перелома 

ре ребра и ре массивного разрыва ре печени, от ре которых Сенин ре умер. Мать ре Сенина 

(56 ре лет) предъявила ре Дудкину иск о ре возмещении ущерба, ре причиненного 

смертью ре кормильца. 

Подлежит ре ли иск ре удовлетворению? 

 

Задача ре 3. 

Ночью ре на Сухова ре напали двое ре неизвестных, свалили его на ре землю, 

стали ре избивать и ре пытались снять с ре него наручные ре часы. Защищаясь, ре Сухов 

ударил ре ногой по ре голове одного из ре нападавших. Впоследствии ре было уста-

новлено, что ре нападавшими были ре Зайцев и ре Носов. 

Зайцев, ре получивший удар по ре голове, через ре несколько дней ре скончался 

от ре кровоизлияния в ре мозг, а ре Носов скрылся. ре Уголовное дело ре против Сухова 

ре было прекращено по тем ре мотивам, что он ре действовал в ре состоянии необхо-

димой ре обороны. 

Жена ре Зайцева предъявила ре Сухову иск о ре возмещении ущерба, 

ре причиненного смертью ре кормильца, на ре содержание малолетнего ре сына и 

ре расходов на ре захоронение Зайцева. 

Какое ре решение должен ре вынести суд? 

 

Задача ре 4. 

Полицейский ре дорожного отдела ре полиции Демин ре незаконно задержал 

ре гражданина Иванова и ре потребовал от ре него предъявить ре документы. По-
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скольку ре Иванов отказался ре выполнить требования ре Демина, последний 

ре применил к ре нему физическую ре силу и ре повредил ему ре руку, в ре результате чего 

ре Иванов два ре месяца находился на ре излечении. За ре незаконные действия 

ре Демин был ре привлечен к ре дисциплинарной ответственности. 

Иванов ре обратился к ре знакомому ему ре студенту юридического 

ре факультета с ре просьбой разъяснить, как и к ре кому он ре может предъявить 

ре требование о ре возмещении причиненного ему ре вреда. 

Студент ре разъяснил, что ре вред, причиненный ре незаконными действиями 

ре должностных лиц ре органов дознания (а ре отдел полиции ре тоже орган 

ре дознания), возмещает ре государство. Поэтому ре Иванову следует ре предъявить 

иск о ре возмещении причиненного ему ре ущерба финансовому ре органу местной 

ре администрации. Послушав ре студента, Иванов ре предъявил иск ре финансовому 

отделу. 

При ре рассмотрении дела суд ре привлек в ре качестве соответчика 

ре полицейского Демина и ре взыскал с ре него указанную в ре исковом заявлении 

ре сумму. Демин ре обжаловал это ре решение суда. 

Какое ре определение должна ре вынести кассационная ре инстанция и как 

ре следует решить ре дело по ре существу? 

 

Задача ре 5. 

По ре приговору суда ре Волков в ре числе других был ре осужден за ре хищение 

государственного ре имущества к ре лишению свободы на 5 лет с ре конфискацией 

принадлежащего ему ре имущества. 

Через ре год после ре приведения приговора в ре исполнение дело в 

ре отношении Волкова ре было прекращено в ре надзорном порядке за 

ре недоказанностью участия ре Волкова в ре совершении преступления. 

Волков ре предъявил иск к ре суду, вынесшему ре обвинительный приговор, 

и к ре отделу полиции, ре которому передана ре была конфискованная ре автомашина, 

о ре взыскании: 

– утраченного ре заработка за ре период нахождения под ре следствием и в 

ре местах лишения ре свободы; 

– сумм, ре уплаченных им ре юридической консультации за ре оказание юри-

дической ре помощи; 

– стоимости ре конфискованного у ре него и ре реализованного по ре решению 

суда ре имущества; 

– возврата ре автомашины «Жигули» и ре стоимости ее 

ре восстановительного ремонта ре (машина в ре течение года ре стояла во ре дворе отде-

ла ре полиции и ре была повреждена ре неустановленными лицами); 

– ре возмещения морального ре вреда. 

Подлежат ре ли требования ре Волкова удовлетворению? ре Если да, то кто и 

в ре каком порядке ре должен возмещать ре причиненный ему ре ущерб? 
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Самостоятельно ре заполните схему в ре тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные ре темы докладов и ре рефератов: 

 

1. Ответственность ре за причинение ре вреда в ре состоянии необходимой 

ре обороны и ре крайней необходимости. 

2. Ответственность ре юридического лица или ре гражданина за ре вред, при-

чиненный его ре работником. 

  

Тема ре 12. Право ре интеллектуальной собственности 

 

1. Понятие ре авторского права. ре Объекты, субъекты и ре содержание 

авторских ре прав.  

2. Авторские ре договоры. Защита ре авторских прав. 

3. Общая ре характеристика основных ре положений патентного ре права. 

 

Методические ре рекомендации 

 

При ре изучении 1-го ре вопроса «Общая ре характеристика основных 

ре понятий авторского ре права. Защита ре авторских прав» ре следует запомнить, что 

ре авторское право – в ре объективном смысле ре представляет собой ре совокупность 

гражданско-правовых ре норм, регулирующих ре отношения по ре признанию 

авторства, ре установлению, охране и ре защите прав ре авторов и ре иных 

правообладателей ре произведений науки, ре литературы и ре искусства.  

Объектами ре авторского права ре являются произведения ре науки, литера-

туры и ре искусства (ст. ре 1255 ГК ре РФ). Авторское ре законодательство не ре дает 

общего ре определения понятия ре произведения. В ре законе даются ре определения 

лишь ре отдельных видов ре произведений, в ре частности аудиовизуального 

ре произведения, базы ре данных, программы для ЭВМ и ре произведения декора-

тивно-прикладного ре искусства.  

Закон ре традиционно предусматривает ре круг произведений, не 

ре являющихся объектами ре авторского права. Это ре официальные документы, 

 

 

 

 

 

Обязательства 

ре вследствие причи-

нения ре вреда 
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ре государственные символы и ре знаки, произведения ре народного творчества, 

ре сообщения о ре событиях и ре фактах, имеющие ре информационный характер. 

Субъектами ре авторского права ре являются создатели ре произведений нау-

ки, ре литературы и ре искусства, их ре правопреемники или ре работодатели и ре другие 

лица, ре приобретающие по ре закону или ре договору исключительные ре авторские 

права. 

Авторами ре признаются лица, ре творческим трудом ре которых создано 

ре произведение. Творцом ре произведения может ре быть любое ре физическое лицо 

ре независимо от ре возраста, гражданства и ре состояния дееспособности. 

ре Юридические лица ре могут приобретать ре определенные авторские ре права в 

ре порядке правопреемства – на ре основании закона или ре договора. Существует 

ре презумпция авторства: при ре отсутствии доказательств ре иного автором 

ре произведения считается ре лицо, указанное в ре качестве автора на ре оригинале 

или ре экземпляре (копии) ре произведения. Данная ре презумпция распространя-

ется и на ре случаи создания ре произведения несколькими ре авторами, т. е. 

ре соавторами. Соавторство ре порождает факт ре создания произведения 

ре совместным творческим ре трудом двух или ре более лиц. ре Соавторы имеют 

ре единое авторское ре право на ре произведение, как ре образующее одно 

ре неразрывное целое ре (неразрывное соавторство), так и ре состоящее из 

ре самостоятельных частей ре (раздельное соавторство). По ре общему правилу, 

ре право на ре использование любого ре коллективного произведения ре принадлежит 

соавторам ре совместно. При ре желании они ре могут регламентировать ре свои от-

ношения ре взаимным соглашением. 

Своеобразный ре состав субъектов ре авторского права ре складывается в 

ре отношении служебных ре произведений. Служебным ре признается произведе-

ние, ре созданное в ре порядке выполнения ре служебных обязанностей или 

ре служебного задания ре работодателя (ст. ре 1295 ГК ре РФ).  

Права ре автора служебного ре произведения ограничены. Он ре имеет толь-

ко ре личные неимущественные ре права, в том ре числе право на ре обнародование 

произведения. ре Исключительные же ре права на ре использование служебного 

ре произведения, если ре иное не ре оговорено в ре трудовом договоре, ре принадлежат 

работодателю. ре Закон предусматривает ре обширный перечень 

ре имущественных прав. ре Поскольку авторское ре право переходит по ре наследству 

(ст. 1283 ре ГК РФ), наследники ре умершего автора ре входят в ре круг субъектов 

ре авторского права.   

По ре содержанию авторские ре права делятся на ре личные неимуществен-

ные и ре имущественные. Последние ре могут принадлежать в ре силу закона, 

ре договора или ре наследования любым ре субъектам авторского ре права. Личными 

же ре неимущественными правами ре могут обладать ре только авторы 

ре произведений. Данные ре права принадлежат ре автору независимо от его 

ре имущественных прав и ре сохраняются за ним ре даже в ре случае уступки ре прав на 

ре использование произведения. 
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Важнейшим ре личным неимущественным ре правом является ре право ав-

торства, т. е. ре основанная на ре факте создания ре произведения возможность 

ре лица признаваться его ре автором, создателем.   

С ре правом авторства ре тесно связано ре право на ре имя, которое ре заключается 

в ре возможности автора ре использовать или ре разрешать использовать 

ре произведение под ре своим подлинным ре именем, псевдонимом ре либо без 

ре обозначения имени ре (анонимно).  

Имущественными ре являются права ре автора на ре использование произве-

дения ре (или работодателя – на ре служебное произведение) в ре любой форме и 

ре любым способом.   

 

При ре рассмотрении 2-го ре вопроса «Авторские ре договоры. Защита 

ре авторских прав» ре обратите внимание, что в  ре ч. 4 ГК РФ ре предусмотрены два 

ре типа договоров, ре которые могут ре быть заключены по ре поводу любых 

ре результатов интеллектуальной ре деятельности (в том ре числе произведений 

ре науки, литературы и ре искусства): договор об ре отчуждении исключительного 

ре права на ре произведение и ре лицензионный договор о ре предоставлении права 

ре использования произведения. 

Правообладатель ре может распорядиться ре принадлежащим ему 

ре исключительным правом на ре результат интеллектуальной ре деятельности лю-

бым ре способом, не ре противоречащим закону и ре существу такого 

ре исключительного права, в том ре числе путем его ре отчуждения по ре договору 

другому ре лицу (ст. 1233 ре ГК РФ). 

Согласно ре ст. 1234 ГК РФ по ре договору об ре отчуждении исключитель-

ного ре права одна ре сторона (правообладатель) ре передает или ре обязуется пере-

дать ре принадлежащее ей ре исключительное право на ре результат интеллекту-

альной ре деятельности или на ре средство индивидуализации в ре полном объеме 

ре другой стороне ре (приобретателю). 

В ре силу ст. ре 1285 ГК РФ по ре договору об ре отчуждении исключительного 

ре права на ре произведение автор или ре иной правообладатель ре передает или 

ре обязуется передать ре принадлежащее ему ре исключительное право на 

ре произведение в ре полном объеме ре приобретателю такого ре права, т.е. 

ре предполагается полное ре отчуждение исключительных ре прав. 

К ре договорам о ре распоряжении исключительным ре правом на ре результат 

интеллектуальной ре деятельности, в том ре числе к ре договорам об ре отчуждении 

исключительного ре права, применяются ре общие положения об ре обязательствах 

(ст.ст. ре 307–419 ГК РФ) и о ре договоре (ст.ст. ре 420–453 ГК ре РФ), поскольку 

ре иное не ре установлено правилами ре раздела VII ГК РФ и не ре вытекает из 

ре содержания или ре характера исключительного ре права.  

Договор ре об отчуждении ре исключительного права ре заключается в 

ре письменной форме и ре подлежит государственной ре регистрации в ре случаях, 

предусмотренных п. 2 ст. ре 1232 ГК РФ. ре Несоблюдение письменной ре формы 

или ре требования о ре государственной регистрации ре влечет недействительность 

ре договора.  
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Существенным ре условием возмездного ре договора об ре отчуждении ис-

ключительного ре права является ре условие о ре размере вознаграждения или 

ре порядке его ре определения. При ре отсутствии такого ре условия договор 

ре считается незаключенным.   

Лицензионные ре договоры пришли на ре смену договорам о 

ре предоставлении прав на ре исключительной или ре неисключительной основе. 

В ре соответствии со ст. ре 1286 ГК РФ, по ре лицензионному договору ре одна 

сторона – ре автор или ре иной правообладатель ре (лицензиар) предоставляет ре либо 

обязуется ре предоставить другой ре стороне (лицензиату) ре право использования 

ре этого произведения в ре установленных договором ре пределах. 

Характерной ре чертой лицензионного ре договора, в ре отличие от ре договора 

об ре отчуждении исключительного ре права, является ре переход к ре лицензиату 

прав на ре объект интеллектуальной ре собственности в ре ограниченном объеме. 

При ре этом объем ре прав, переходящих к ре лицензиату, определяется ре условиями 

лицензионного ре договора. Лицензионный ре договор заключается в 

ре письменной форме.   

Заключение ре лицензионных договоров о ре предоставлении права 

ре использования программы для ЭВМ или ре базы данных ре допускается путем 

ре заключения договора ре присоединения (ст. 428 ГК ре РФ). Условия ре этого дого-

вора ре должны быть ре изложены на ре приобретаемом экземпляре ре такой про-

граммы или ре базы данных ре либо на ре упаковке этого ре экземпляра. Начало 

ре использования программы для ЭВМ или ре базы данных ре пользователем, как 

оно ре определяется этими ре условиями, означает его ре согласие на ре заключение 

договора. 

Существенные ре условия лицензионного ре договора установлены в 

ре ст. 1235 ГК РФ. К ним ре относятся условие о ре предмете договора и ре способы 

использования ре объекта авторских или ре смежных прав. 

В ре возмездном лицензионном ре договоре должен ре быть указан ре размер 

вознаграждения за ре использование произведения или ре порядок его 

ре исчисления. 

В ре ст. 1287 ГК РФ ре закреплено особое ре условие издательского 

ре лицензионного договора, ре возлагающее на ре лицензиата обязанность ре начать 

использование ре произведения не ре позднее определенного ре срока, установлен-

ного в ре договоре. При ре неисполнении этой ре обязанности лицензиар ре вправе 

отказаться от ре договора без ре возмещения лицензиату ре причиненных таким 

ре отказом убытков. 

Статья ре 1238 ГК РФ ре предусматривает возможность ре заключения суб-

лицензионного ре договора. По ре сублицензионному договору ре сублицензиату 

могут ре быть предоставлены ре права использования ре объекта авторских или 

ре смежных прав ре только в ре пределах тех ре прав и тех ре способов использования, 

ре которые предусмотрены ре лицензионным договором для ре лицензиата. К 

ре сублицензионному договору ре применяются правила ГК РФ о ре лицензионном 

договоре. На ре заключение сублицензионного ре договора необходимо 

ре письменное согласие ре лицензиара. 
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Сублицензионный ре договор, заключенный на ре срок, превышающий 

ре срок действия ре лицензионного договора, ре считается заключенным на ре срок 

действия ре лицензионного договора. 

Ответственность ре перед лицензиаром за ре действия сублицензиата 

ре несет лицензиат, ре если лицензионным ре договором не ре предусмотрено иное. 

Законодатель ре в п. 2 ст. ре 1288 ГК РФ ре отдельно установил ре право пре-

доставления по ре договору авторского ре заказа права на ре использование произ-

ведения и ре право на ре передачу исключительного ре права на ре произведение.  

Если ре же договор ре авторского заказа ре предусматривает отчуждение 

ре заказчику исключительного ре права на ре произведение, которое ре должно быть 

ре создано автором, к ре такому договору, ре соответственно, применяются 

ре правила о ре договоре об ре отчуждении исключительного ре права, если из 

ре существа договора не ре вытекает иное. 

Статья ре 1289 ГК РФ ре устанавливает сроки ре исполнения договора 

ре авторского заказа. ре Договор, который не ре предусматривает и не ре позволяет 

определить ре срок его ре исполнения, не ре считается заключенным. Из ре чего сле-

дует ре вывод о ре том, что ре условие о ре сроке исполнения ре является для ре договора 

авторского ре заказа существенным. ре Договор авторского ре заказа является 

ре возмездным, если ре соглашением сторон не ре предусмотрено иное. 

Установленные ре законом авторские и ре смежные права ре иногда наруша-

ются и ре нуждаются в ре защите. Обычно ре нарушители, в ре качестве которых 

ре выступают как ре физические, так и ре юридические лица, ре незаконно изготавли-

вают и ре распространяют экземпляры, т. е. ре копии произведений и ре фонограмм 

на ре различных материальных ре носителях. Указанные ре копии именуются 

ре контрафактными экземплярами. ре К их ре числу относятся не ре только копии, 

ре сделанные в ре Российской Федерации, но и ре экземпляры охраняемых в 

ре Российской Федерации ре произведений и ре фонограмм, незаконно, ре т. е. без 

ре согласия правообладателей, ре импортируемые в ре Россию из ре страны, в 

ре которой они ре либо никогда не ре охранялись, либо уже ре перестали охраняться. 

За ре нарушение авторских и ре смежных прав ре установлена гражданская, 

ре уголовная и ре административная ответственность. ре Учитывая рост ре числа на-

рушений ре авторских и ре смежных прав, ре закон устанавливает ре широкий круг 

ре способов защиты и ре органов, уполномоченных ре осуществлять защиту 

ре данных прав. 

В ре зависимости от ре характера нарушения ре обладателя авторских и 

ре смежных прав ре могут требовать от ре нарушителей признания ре своих прав, 

ре восстановления положения, ре существовавшего до ре нарушения, прекращения 

ре действий, нарушающих ре права или ре создающих угрозу их ре нарушения. На-

пример, ре право на ре защиту возникает не ре только после ре выпуска на ре рынок кон-

трафактных ре фонограмм, но и в ре случае приобретения и ре настройки потенци-

альным ре нарушителем оборудования, ре необходимого для их ре копирования в 

ре коммерческих целях. 
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При ре отработке 3-го ре вопроса «Понятие, ре объекты, субъекты и 

ре содержание патентного права» ре особое внимание ре обратите на то, что 

ре патентное право в ре объективном смысле ре представляет собой ре совокупность 

норм, ре регулирующих имущественные и ре личные неимущественные 

ре отношения, возникающие в ре связи с ре признанием авторства и ре охраной прав 

ре авторов и ре патентообладателей изобретений, ре полезных моделей и 

ре промышленных образцов, ре установлением режима их ре использования и 

ре защитой их ре прав. 

В ре субъективном смысле ре патентное право ре представляет собой 

ре имущественное или ре личное неимущественное ре право конкретного ре субъекта, 

связанное с ре определенным изобретением, ре полезной моделью или 

ре промышленным образцом. 

Объектами ре патентных прав ре являются результаты ре интеллектуальной 

деятельности в ре научно-технической сфере: ре изобретения, полезные ре модели 

и ре промышленные образцы, ре отвечающие установленным ре требованиям 

ст. 1349 ре ГК РФ. 

Одним ре из объектов ре патентного права ре является изобретение. 

ре В ст. 1350 дается ре следующее определение ре изобретения – ре техническое ре-

шение в ре любой области, ре относящееся к ре продукту (в ре частности, устройству, 

ре веществу, штамму ре микроорганизма, культуре ре клеток растений или 

ре животных) или ре способу (процессу ре осуществления действий над 

ре материальным объектом с ре помощью материальных ре средств). 

Органом, ре осуществляющим акт ре признания (квалификации) 

ре новшества в ре качестве изобретения ре (полезной модели или ре промышленного 

образца), ре является Федеральная ре служба по ре интеллектуальной собственно-

сти, ре патентам и ре товарным знакам ре (Патентное ведомство). 

Важнейшее ре условие патентоспособности ре изобретения – это его 

ре новизна. Изобретение ре является новым, ре если оно ре неизвестно из ре уровня тех-

ники. ре Уровень техники, ре служащий критерием ре новизны изобретения, 

ре включает любые ре сведения, ставшие ре общедоступными в ре мире до ре даты при-

оритета ре изобретения. Под ре общедоступными понимаются ре сведения, содер-

жащиеся в ре источнике, с ре которым любое ре лицо имело ре возможность ознако-

мится ре само либо о ре содержании которого ре могло быть ему ре законным спосо-

бом ре сообщено. Всякого ре рода служебная, ре закрытая, секретная и ре т. п. ин-

формация во ре внимание не ре принимается. Это ре могут быть ре сведения, ставшие 

ре известными как в ре России, так и за ре рубежом. Иными ре словами, новизна 

ре изобретения должна ре носить абсолютный ре мировой характер. Эти ре сведения 

должны ре стать общеизвестными до ре даты приоритета ре изобретения. 

По ре общему правилу ре дата приоритета ре изобретения устанавливается по 

ре дате поступления в ре Патентное ведомство ре заявки на ре изобретение.  

Помимо ре объективной новизны ре изобретение должно ре отличаться изо-

бретательским ре уровнем и ре быть промышленно ре применимым. Изобретение 

ре имеет изобретательский ре уровень, если оно для ре специалиста явным ре образом 

не ре следует из ре уровня техники. ре Проверка изобретательского ре уровня вклю-
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чает ре следующие действия: ре определение наиболее ре близкого аналога; 

ре выявление признаков, ре которыми отличается ре заявленное изобретение от 

ре наиболее близкого ре аналога; выявление из ре уровня техники ре решений, имею-

щих ре признаки, совпадающие с ре отличительными признаками 

ре рассматриваемого изобретения. 

Обычно ре новшество, отвечающее ре всем перечисленным ре требованиям, 

признается ре патентоспособным изобретением. Не ре признаются изобретения-

ми: ре открытия; научные ре теории и ре математические методы; ре решения, ка-

сающиеся ре только внешнего ре вида изделий и ре направленные на 

ре удовлетворение эстетических ре потребностей; правила и ре методы игр, 

ре интеллектуальной или ре хозяйственной деятельности; ре программы для ре ЭВМ; 

решения, ре заключающиеся только в ре представлении информации. 

Гражданский кодекс ре РФ предусматривает ре правовую охрану 

ре полезных моделей, ре именуемых нередко ре малыми изобретениями. ре Полезной 

моделью, ре согласно ст. ре 1351 ГК РФ, ре является техническое ре решение, отно-

сящееся к ре устройству. 

Полезная ре модель, как и ре изобретение, является ре техническим решени-

ем ре задачи. Их ре основные различия ре заключаются в ре двух моментах. 

ре Во-первых, в ре качестве полезных ре моделей охраняются не ре любые техниче-

ские ре решения, а ре лишь те, ре которые относятся к ре типу устройств, ре т. е. конст-

рукторскому ре выполнению средств ре производства и ре предметов потребления. 

ре Во-вторых, к ре полезным моделям не ре предъявляется требование 

ре изобретательского уровня. 

Полезная ре модель является ре промышленно применимой, ре если она 

ре может быть ре использована как в ре промышленности, так и в ре сельском хозяй-

стве, ре здравоохранении и ре других отраслях ре деятельности. Указанный 

ре критерий по ре отношению к ре полезным моделям ре имеет точно ре такое же 

ре значение, как и по ре отношению к ре изобретениям.  

Важным ре результатом интеллектуальной ре деятельности является 

ре промышленный образец, ре служащий средством ре повышения потребитель-

ских ре свойств изделий и их ре конкурентоспособности на ре внутреннем и 

ре внешнем рынке. ре Качество изделия ре обычно характеризуется ре соответствием 

его ре показателей достижениям ре мировой науки и ре техники, надежностью, 

ре долговечностью и ре экономичностью.  

Промышленным ре образцом является ре охраняется художественно-

конструкторское ре решение изделия ре промышленного или 

ре кустарно-ремесленного производства, ре определяющее его ре внешний вид 

ре (ст. 1352 ГК РФ). Под ре изделиями понимаются ре самые разнообразные 

ре предметы, предназначенные для ре удовлетворения человеческих 

ре потребностей, которые ре могут восприниматься ре визуально и ре относительно 

способны ре сохранять свой ре внешний вид. 

Содержание ре промышленного образца ре составляет не ре техническое, как 

у ре изобретения или ре полезной модели, а ре художественно-конструкторское 

решение ре изделия. Данное ре решение формирует не ре конструктивные свойст-
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ва, а ре лишь внешний ре облик изделия: ре автомобиля, трактора, ре самолета, стан-

ка, ре телевизора, игрушки, ре мебели и ре т. п. Промышленный ре образец как 

ре художественно-конструкторское решение ре существенно отличается ре также 

от ре произведения искусства, ре поскольку в нем ре должны органически 

ре сочетаться конструктивные и ре эстетические качества ре изделия. 

Безупречный ре с эстетической ре точки зрения ре внешний вид, не ре может 

быть ре признан промышленным ре образцом, если ре этот вид ре сконструирован 

безотносительно к ре технической сущности ре данного изделия. ре Таким обра-

зом, ре художественно-конструкторское решение ре может быть ре признано про-

мышленным ре образцом, если оно ре обладает художественной и 

ре информационной выразительностью, ре целостностью композиции, 

ре рациональностью формы ре (удовлетворяет конструктивно-технологическим 

ре требованиям) и ре соответствует требованиям ре эргономики. 

Промышленный ре образец признается ре новым, если ре совокупность его 

ре существенных признаков, ре если по ре своим существенным ре признакам он 

ре является новым и ре оригинальным. К ре существенным признакам 

ре промышленного образца ре относятся признаки, ре определяющие эстетические 

и ре (или) эргономические ре особенности внешнего ре вида изделия, в ре частности 

форма, ре конфигурация, орнамент и ре сочетание цветов ре (абз. 3 п. 1 ст. ре 1352 

ГК ре РФ). Промышленный ре образец должен ре обладать мировой ре новизной, т.е. 

при ре оценке принимаются во ре внимание сведения, ре ставшие общедоступными 

во ре всем мире. 

Необходимым ре признаком промышленного ре образца закон ре считает его 

ре оригинальность. Промышленный ре образец является ре оригинальным, если его 

ре существенные признаки ре обусловлены творческим ре характером особенно-

стей ре изделия (п. 3 ст. ре 1352 ГК ре РФ).  

Художественно-конструкторские ре решения, отвечающие ре изложенным 

требованиям, ре признаются промышленными ре образцами. Не ре признаются па-

тентоспособными ре промышленными образцами ре п. 5 ст. 1352 ГК РФ 

ре решения, обусловленным ре исключительно технической ре функцией изделия; 

ре объекты архитектуры ре (кроме малых ре архитектурных форм), 

ре промышленные, гидротехнические и ре другие стационарные ре сооружения; 

объекты ре неустойчивой формы из ре жидких, газообразных, ре сыпучих или им 

ре подобных веществ. 

В ре соответствии со ст. ре 1347 ГК РФ ре автором изобретения, ре полезной 

модели или ре промышленного образца ре признается гражданин, ре творческим 

трудом ре которого создан ре соответствующий результат ре интеллектуальной 

деятельности. ре Лицо, указанное в ре качестве автора в ре заявке на ре выдачу патен-

та на ре изобретение, полезную ре модель или ре промышленный образец, 

ре считается автором ре изобретения, полезной ре модели или ре промышленного об-

разца, ре если не ре доказано иное.   

К ре числу субъектов ре патентного права, не ре являющихся авторами 

ре объектов промышленной ре собственности, относятся ре патентообладатели, т.е. 
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ре физические и ре юридические лица, ре приобретающие патентные ре права на 

ре основе закона или ре договора.  

Так ре ГК РФ ре предоставляет автору ре возможность уступить 

ре принадлежащее ему ре право на ре получение патента ре любому физическому или 

ре юридическому лицу. ре Данная возможность ре может быть ре реализована авто-

ром ре путем заключения ре специального договора на ре отчуждение права на 

ре получение патента ре (ст. 1357 ГК ре РФ).  

В ре соответствии со ст. ре 1370 ГК РФ ре право на ре получение патента на 

ре объект промышленной ре собственности, созданный ре работником в ре связи с 

ре выполнением им ре своих служебных ре обязанностей или ре полученным от 

ре работодателя конкретным ре заданием, принадлежит ре работодателю, если 

ре договором между ре ними не ре предусмотрено иное. ре Автор служебного ре объекта 

промышленной ре собственности приобретает ре право авторства и ре право на 

ре вознаграждение, выплачиваемое в ре размере и на ре условиях, определяемых на 

ре основе соглашения ре между ним и ре работодателем. 

Если ре работодатель в ре течение четырех ре месяцев со дня ре уведомления 

его ре работником о ре создании служебного ре изобретения (полезной ре модели или 

ре промышленного образца) не ре подаст заявку на ре выдачу патента или не 

ре передаст право на ре получение патента на ре служебное изобретение, ре полезную 

модель или ре промышленный образец ре другому лицу или не ре сообщит работ-

нику о ре сохранении информации о ре соответствующем результате 

ре интеллектуальной деятельности в ре тайне, право на ре получение патента на 

ре такие изобретение, ре полезную модель или ре промышленный образец 

ре принадлежит работнику ре (абз. 2 п. 4 ст. ре 1369 ГК ре РФ). 

Срок ре действия исключительного ре права на ре изобретение, полезную 

ре модель, промышленный ре образец и ре удостоверяющего это ре право патента 

ре исчисляется со дня ре подачи первоначальной ре заявки на ре выдачу патента в 

ре федеральный орган ре исполнительной власти по ре интеллектуальной собст-

венности и ре составляет: 

– двадцать ре лет – для ре изобретений; 

– десять ре лет – для ре полезных моделей; 

– пятнадцать ре лет – для ре промышленных образцов. 

 

Практические ре ситуации  

 

Задача ре 1. 

Композитор ре вместе с ре поэтом создали ре несколько свадебных и 

ре застольных песен, ре которые были ре исполнены в ре концертном зале. 

ре Издательство обратилось к ре авторам с ре предложением об ре издании этих 

ре песен.  

С ре кем должен ре быть заключен ре договор, если ре издательство намерено 

ре одновременно издать ре ноты с ре текстом, а ре также ноты и ре текст по 

ре отдельности? Какие ре виды соавторства ре знает закон? 
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Задача ре 2. 

Композитор ре Тихонов написал ре оперу на ре сюжет романа ре писателя Лео-

нова. ре Писатель Леонов ре обвинил композитора в ре нарушении своего 

ре авторского права, ре поскольку он не ре давал Тихонову ре разрешения на 

ре использование своего ре романа. Кроме ре того, писатель ре Леонов потребовал от 

ре композитора уплаты ему ре половины того ре авторского вознаграждения, 

ре которое он ре получит за ре постановку этой ре оперы.  

Правомерны ре ли требования ре писателя? 

 

Задача ре 3. 

Научный ре сотрудник республиканского НИИ ре истории Королев 

ре написал плановую ре работу, посвященную ре истории поселения ре древних на-

родностей на ре территории республики. ре Работа была ре издана тиражом в 10 

ре тыс. экз., ре однако в ре связи с ре большим спросом на нее ре была переиздана ре вновь 

тиражом в 5 ре тыс. экз. ре Узнав об ре этом, Королев ре предъявил к ре издательству 

иск о ре выплате гонорара за ре второе издание.   

Подлежит ре ли иск ре удовлетворению? 

 

Задача ре 4. 

Решением ре Патентного ведомства ре Михайлову был ре выдан патент на 

ре изобретение с ре приоритетом от 1 ре июля 2017 г. ре Узнав об ре этом, сотрудник 

НИИ ре Варенцов обратился в суд с ре иском об ре аннулировании патента, 

ре выданного Михайлову. ре Варенцов утверждал, что ре аналогичное предложе-

ние ре было сделано им ре ранее и ре опубликовано в ре иностранном журнале в ре виде 

научной ре статьи в ре ноябре 2015 г. ре Поэтому приоритет ре изобретения принад-

лежит ему и он ре должен быть ре признан автором.   

Решите ре дело. 

 

Задача ре 5. 

Евсеев ре обратился в ре Патентное ведомство с ре заявкой о ре выдаче патента 

на ре изобретение печной ре трубы оригинальной ре конструкции, выпускающей 

дым ре кольцами. Установили, что ре использование предложенной ре Евсеевым 

трубы не ре создает возможности ре применять более ре дешевое топливо и не 

ре приводит к ре более полному ре сгоранию, а ре создает лишь ре эстетический эффект. 

ре Патентное ведомство ре отказало в ре признании этого ре предложения изобрете-

нием.   

Правомерен ре ли отказ в ре признании данного ре предложения изобретени-

ем? 

 

Примерные ре темы докладов и ре рефератов: 

 

1. Особенности ре гражданско-правовых способов ре защиты авторских и 

ре смежных прав. 
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2. Товарный ре знак как ре средство индивидуализации и ре объект интеллек-

туальной ре собственности. 

 

Самостоятельно ре заполните схему в ре тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема ре 13. Наследственное ре право 

 

1. ре Понятие наследственного ре права. Наследственное ре правоотношение.  

2. ре Понятие, форма и ре порядок составления ре завещания. Особые ре формы 

завещания. ре Особые распоряжения ре завещателя.  

3. ре Общие положения о ре наследовании по ре закону.  

4. ре Открытие наследства. ре Принятие наследства и ре отказ от ре наследства  

  

Методические ре рекомендации 

 

Изучение ре 1-го вопроса ре «Понятие наследственного ре права. Наследст-

венное правоотношение» ре необходимо начать с ре того, что ре ст. 35 Конститу-

ции РФ ре гарантируется право ре наследования. Это ре означает, что ре имущество, 

принадлежащее ре физическому лицу на ре праве собственности, в ре соответствии 

с его ре последней волей, ре переходит к ре назначенным наследникам, а в ре случае 

отсутствия ре такой воли – к ре наследникам по ре закону. 

Под ре «наследством» понимают ре совокупность имущественным и 

ре некоторых личных ре неимущественных прав и ре обязанностей наследодателя, 

ре которые переходят к его ре наследникам. 

Наследственное ре право представляет ре собой совокупность ре норм, кото-

рые ре регулируют порядок и ре пределы перехода ре прав и ре обязанностей умерше-

го к его ре наследникам и ре другие, связанные с ре этим отношения.   

Наследственное ре правоотношение – ре одна из ре разновидностей граждан-

ских ре правоотношений, имущественное ре отношение, урегулированное 

 

 

 

 

 

Виды ре объектов  

авторского ре права 
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ре нормами наследственного ре права по ре поводу открытия и ре принятия наследст-

ва, а ре также совершения ре других действий, ре связанных с ре приобретением на-

следства. 

В ре наследственном правоотношении ре выделяется его ре структура, т. е. 

ре совокупность составляющих его ре элементов: субъекты, ре объекты и 

ре содержание. Кроме ре того, следует ре выделять основания ре возникновения, из-

менения и ре прекращения наследственных ре правоотношений. 

В ре качестве основания ре возникновения наследственного 

ре правоотношения выступают ре юридические факты, ре которые в ре зависимости 

от ре наличия или ре отсутствия волевого ре момента разделены на две ре группы – на 

ре события (например, ре смерть наследодателя) и на ре действия (например, 

ре принятие наследником ре наследства). Кроме ре того, следует ре выделять факты – 

ре состояния: родство ре наследника с ре наследодателем, супружество 

ре наследодателя и ре наследника. 

К   ре субъектам наследственных ре правоотношений следует ре отнести на-

следодателя и ре наследника. Наследодателем ре является лицо, от ре которого пе-

реходят ре права и ре обязанности в ре случае его ре смерти к ре наследникам. В ре роли 

наследодателей ре могут выступать ре только физические ре лица: граждане РФ, 

ре иностранные граждане и ре лица без ре гражданства, проживающие на 

ре территории РФ. При ре этом в ре некоторых случаях ре наличие полной 

ре дееспособности у них ре необязательно. Это ре касается наследодателей, от 

ре которых переходят ре имущество, права и ре обязанности по ре закону. Что 

ре касается наследования по ре завещанию, то в ре этом случае ре недееспособный и 

ре ограниченно дееспособный ре гражданин не ре имеет права на ре составление за-

вещания и, ре следовательно, не ре может быть ре наследодателем. 

Наследником ре является лицо, в ре собственность которого ре переходят 

имущество, а ре также имущественные ре права и ре обязанности наследодателя. 

ре Наследниками могут ре быть граждане в том ре случае, если они в ре день откры-

тия ре наследства живы, а ре также зачатые при ре жизни наследодателя и 

ре родились живыми ре после открытия ре наследства (п. 1 ст. ре 1116 ГК ре РФ). На-

следники ре различаются по ре видам: наследники по ре закону и по ре завещанию; 

достойные ре наследники, недостойные ре наследники (ст. ре 1117 ГК РФ) и 

ре необходимые наследники ре (ст. 1149 ГК ре РФ); основные и ре подназначенные 

наследники; ре юридические лица ре могут быть ре наследниками только по 

ре завещанию и ре лишь в ре случае, если ре существуют на ре день открытия ре наследства 

(абз. 2 ре п. 1 ст. 1116 ГК ре РФ); Российская ре Федерация и ее ре субъекты, муници-

пальные ре образования, иностранные ре государства могут ре призываться к 

ре наследованию только ре завещанию и в ре отношении выморочного ре имущества.  

Статьей ре 1117 ГК РФ ре определен круг ре граждан, которые не ре имеют 

права на ре получение наследства ре (недостойные наследники).   

Процесс ре приобретения наследства – ре явление длящееся и ре составляет 

шесть ре месяцев. В ре этом процессе ре выделяют два ре этапа: первый – ре открытие 

наследства, ре второй – ре принятие наследства. На ре каждом из ре этапов наследо-

вания у ре участников наследственного ре правоотношения появляются 
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ре определенные права и ре обязанности. Кроме ре того, некоторые ре права и 

ре обязанности появляются у ре участников этого ре правоотношения до ре открытия 

наследства и ре после его ре принятия. 

 

При ре отработке 2-го ре вопроса «Понятие, ре форма и ре порядок составления 

ре завещания. Особые ре формы завещания. ре Особые распоряжения завещателя» 

ре следует запомнить, что ре завещание – это ре личное распоряжение ре гражданина 

на ре случай смерти ре принадлежащим ему ре имуществом, совершенное в 

ре установленной законом ре порядке и в ре требуемой форме. 

Завещание ре должно быть ре собственноручно подписано ре завещателем, за 

ре исключением случаев, ре предусмотренных законом. В ре завещании могут 

ре содержаться распоряжения ре только одного ре лица. Совершение ре завещания 

двумя или ре более лицами не ре допускается. Завещание ре должно быть 

ре совершено лично. В ре связи с ре этим не ре допускается совершение ре завещания от 

ре имени подопечного, а ре также посредством ре представительства. 

В ре соответствии с ре принципом свободы ре завещания завещатель ре вправе 

по ре собственному выбору: 

– совершить ре завещание в ре пользу одного или ре нескольких лиц, как 

ре входящих, так и не ре входящих в ре круг наследников по ре закону; 

– подназначить ре наследника как ре наследнику по ре завещанию, так и 

ре наследнику по ре закону на ре случаи, если ре назначенный им в ре завещании на-

следник или ре наследник по ре закону умрет до ре открытия наследства, ре либо од-

новременно с ре наследодателем, либо ре после открытия ре наследства, не ре успев 

его ре принять, либо не ре примет наследство или ре откажется от ре него, либо не 

ре будет иметь ре право наследовать или ре будет отстранен от ре наследования как 

ре недостойный; 

– назначить ре исполнителя своей ре воли, выраженной в ре завещании (ду-

шеприказчика); 

– возложить ре на одного или ре нескольких наследников по ре завещанию 

или по ре закону исполнение за ре счет наследства ре обязанности имущественного 

ре характера в ре пользу одного или ре нескольких лиц ре (завещательный отказ); 

– возложить ре на наследника ре (наследников) по ре закону или ре завещанию 

совершение ре какого-либо действия ре имущественного или ре неимущественного 

характера, ре направленного на ре осуществление общеполезной ре цели (возложе-

ние); 

– в ре любое время ре отменить либо ре изменить составленное им 

ре завещание, не ре объясняя причины ре своих действий; 

– простить ре своих недостойных ре наследников, завещав им ре имущество 

после ре утраты ими ре права наследования, и ре т. п. 

Способом ре реализации принципа ре свободы завещания ре является также 

ре правило, гласящее, что ре завещатель не ре обязан сообщать ре кому-либо о 

ре содержании, совершении, об ре изменении или ре отмене завещания. 

Принцип ре свободы завещания ре ограничивается только ре правилами об 

ре обязательной доле в ре наследстве (ст. ре 1149 ГК ре РФ). 
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Совершение ре завещания – это ре односторонняя сделка. ре Завещатель 

вправе в ре любой момент ре изменить завещание ре путем составления ре нового за-

вещания, а ре также отменить его ре полностью или в ре части. Завещание как 

ре сделка должно ре отвечать всем ре требованиям, предъявляемым ре законом к 

ре совершению сделок. ре Завещание может ре быть признано ре недействительным 

по ре общим основаниям, ре установленным законом для ре признания сделок 

ре недействительными (ст.ст. ре 168–179 ГК ре РФ). 

Завещание ре может быть ре совершено и ре удостоверено в ре любой нотари-

альной ре конторе, у ре любого нотариуса, ре занимающегося частной ре практикой, а 

ре также в ре случаях, предусмотренных ре законом, – ре должностным лицом ре органа 

местного ре самоуправления (в ре населенных пунктах, где не ре имеется нотари-

альных ре контор) или ре консульского учреждения. 

Простая ре форма составления ре завещания допускается ре лишь при ре чрез-

вычайных ре обстоятельствах, когда ре гражданин, который ре находится в 

ре состоянии, явно ре угрожающем его ре жизни, и в ре силу сложившихся 

ре чрезвычайных обстоятельств ре лишен возможности, ре совершить завещание в 

ре соответствии с ре законодательством страны, ре может изложить ре последнюю 

волю в ре отношении своего ре имущества в ре простой письменной ре форме. Изло-

жение ре гражданином последней ре воли в ре простой письменной ре форме призна-

ется его ре завещанием, если ре завещатель в ре присутствии двух ре свидетелей соб-

ственноручно ре написал и ре подписал документ, из ре содержания которого 

ре следует, что он ре представляет собой ре завещание. 

Исполнение ре завещания – это ре действия по ре реализации содержания 

ре завещания. Завещание ре может быть ре исполнено в ре зависимости от его 

ре содержания наследником или ре исполнителем завещания. ре Наследниками по 

ре завещанию могут ре быть только те, кто ре указан в ре завещании.  

Свои ре обязанности исполнитель ре должен осуществлять ре лично, однако, 

ре если подобное ре допускается завещанием, в ре порядке поручения эти 

ре обязанности могут ре исполняться и ре третьими лицами. Но в ре таком случаи 

ре исполнитель несет ре ответственность за ре действия этих ре лиц. 

 

При ре рассмотрении 3-го ре вопроса «Общие ре положения о ре наследовании 

по закону» ре обратите внимание, что ре наследование по ре закону осуществляет-

ся в ре случаях отсутствия ре завещания или ре если завещана ре часть имущества.   

При ре наследовании по ре закону имущество ре делится поровну ре между на-

следниками ре призываемой очереди. ре Исключением из ре этого правила 

ре является наследование по ре праву представления. 

На ре основании ст. ре 1142 ГК РФ в ре первую очередь ре наследуют дети, 

ре супруг и ре родители умершего, а ре также ребенок ре умершего, зачатый им при 

ре жизни и ре родившийся после его ре смерти. Внуки ре наследодателя и их ре потомки 

наследуют по ре праву представления. 

Дети, ре в отношении ре которых родители ре (либо один из ре них) были 

ре лишены родительских ре прав, сохраняют ре право на ре получение наследства. 
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Пасынки ре и падчерицы ре наследодателя наследуют ре после смерти 

ре отчима (мачехи) в том ре случае, если ре имело место ре усыновление; если 

ре такового не ре было, призываться к ре наследованию в ре порядке первой ре очереди 

они не ре могут. 

Переживший ре супруг является ре наследником первой ре очереди, если он 

ре состоял с ре наследодателем в ре зарегистрированном браке или ре находился в 

ре фактических, признанных в ре судебном порядке ре брачных отношениях. ре Факт 

состояния ре (нахождения) в ре фактических брачных ре отношениях устанавлива-

ется ре судом.  

Из ре ст. 1117 ГК РФ ре следует, что ре родители после ре детей, в ре отношении 

которых они ре были лишены ре родительских прав и не ре восстановлены в ре этих 

правах на ре момент открытия ре наследства, а ре также родители, ре злостно укло-

нявшиеся от ре выполнения лежавших на них в ре силу закона ре обязанностей по 

ре содержанию своих ре детей, являются ре недостойными наследниками. 

Внуки ре наследодателя и их ре потомки являются ре наследниками по 

ре закону, если ко ре времени открытия ре наследства нет в ре живых того из их 

ре родителей, который был бы ре наследником (наследование по ре праву пред-

ставления). Они ре наследуют поровну в той ре доле, которая ре причиталась бы 

при ре наследовании по ре закону их ре умершему родителю. 

Наследниками ре второй очереди ре являются полнородные и 

ре неполнородные братья и ре сестры наследодателя, его ре дедушка и ре бабушка как 

со ре стороны отца, так и со ре стороны матери ре (ст. 1143 ГК ре РФ). 

Наследниками ре третьей очереди в ре соответствии со ст. ре 1144 ГК РФ 

ре являются братья и ре сестры родителей ре умершего (дяди и ре тети наследодате-

ля). 

Если ре к наследованию ре призваны наследники ре третьей очереди и при 

ре этом кто-либо из них ре умер ранее ре наследодателя, наступает ре наследование 

по ре праву представления: ре дети братьев и ре сестер родителей ре наследодателя 

(двоюродные ре братья и ре сестры наследодателя) ре призываются к 

ре наследованию, если ко ре времени открытия ре наследства нет в ре живых того из 

их ре родителей, который был бы ре наследником. 

Наследниками ре четвертой очереди в ре соответствии с ре п. 2 ст. 1145 

ре ГК РФ являются ре прадедушки и ре прабабушки умершего как со ре стороны де-

душки, так и со ре стороны бабушки ре наследодателя.  

Для ре призвания их к ре наследованию как ре наследников четвертой 

ре очереди необходимо их ре кровное родство с ре правнуками-наследодателями. 

Круг ре наследников пятой, ре шестой и ре седьмой очереди ре установлен пп. 2 

и 3 ре ст. 1145 ГК РФ. Они ре призываются тогда, ре когда нет ре наследников пред-

шествующих ре очередей. 

В ре качестве наследников ре пятой очереди ре призываются к ре наследованию 

родственники ре четвертой степени ре родства – ре дети родных ре племянников и 

ре племянниц наследодателя ре (двоюродные внуки и ре внучки) и ре родные братья и 

ре сестры его ре дедушек и ре бабушек (двоюродные ре дедушки и ре бабушки). 
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В ре качестве наследников ре шестой очереди ре призываются к 

ре наследованию родственники ре пятой степени ре родства – ре дети двоюродных 

ре внуков и ре внучек наследодателя ре (двоюродные правнуки и ре правнучки), дети 

его ре двоюродных братьев и ре сестер (двоюродные ре племянники и 

ре племянницы) и ре дети его ре двоюродных дедушек и ре бабушек (двоюродные 

ре дяди и ре тети). 

Если ре нет наследников ре предшествующих очередей, в ре качестве на-

следников ре седьмой очереди по ре закону к ре наследованию призываются 

ре пасынки, падчерицы, ре отчим и ре мачеха наследодателя. 

На ре основании п. 1 ре ст. 1148 ГК РФ ре граждане, относящиеся к ре числу на-

следников по ре закону, нетрудоспособные к ре моменту открытия ре наследства, 

но не ре входящие в ре круг наследников той ре очереди, которая ре призывается к 

ре наследованию, наследуют по ре закону вместе с ре наследниками этой ре очереди, 

если не ре менее года до ре смерти наследодателя ре находились на его ре иждивении, 

независимо от ре того, проживали они ре совместно с ре наследодателем или ре нет. 

К ре числу наследников по ре закону относятся ре нетрудоспособные лица, 

ре состоявшие на ре иждивении умершего не ре менее одного ре года до его ре смерти. 

При ре наличии других ре наследников они ре наследуют наравне с ре наследниками 

той ре очереди, которая ре призывается к ре наследованию. 

В ре тех случаях, ре когда отсутствуют ре наследники по ре закону и по 

ре завещанию, имущество ре умершего именуется ре выморочным. По ре общему 

правилу ре такое имущество ре переходит в ре собственность Российской 

ре Федерации. С ре определенной долей ре условности Российскую ре Федерацию 

можно ре поставить в ре девятую очередь ре наследников по ре закону. Исключением 

из ре общего правила ре являются выморочные ре жилые помещения.   

Также ре имущество поступает в ре собственность публичных 

ре образований, когда, ре во-первых, наследники не ре имеют права ре наследовать; 

во-вторых, ре наследники отстранены от ре наследования; в-третьих, ре никто из 

ре наследников не ре принял наследство; ре в-четвертых, все ре наследники отказа-

лись от ре наследства без ре указания на то, что они ре отказываются в ре пользу дру-

гого ре наследника. 

 

При ре изучении 4-го ре вопроса «Открытие ре наследства. Принятие 

ре наследства и ре отказ от наследства» ре нужно знать, что в ре соответствии со 

ре ст. 1113 ГК РФ ре наследство открывается со ре смертью гражданина. 

ре Объявление судом ре гражданина умершим ре влечет за ре собой те же ре правовые 

последствия, что и ре смерть гражданина.   

На ре основании п. 1 ре ст. 1114 ГК РФ ре временем открытия ре наследства яв-

ляется ре день смерти ре гражданина. При ре объявлении гражданина ре умершим 

временем ре открытия наследства ре является день ре вступления в ре законную силу 

ре решения суда об ре объявлении его ре умершим, а в ре случае, когда ре днем смерти 

ре признан день его ре предполагаемой гибели, – ре день смерти, ре указанный в 

ре решении суда. 
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Следует ре иметь в ре виду, что в ре соответствии с ре п. 2 ст. 1114 ре ГК РФ граж-

дане, ре умершие в ре один и тот же ре день, считаются в ре целях наследственного 

ре правопреемства умершими ре одновременно и не ре наследуют друг ре после дру-

га. ре Наследство открывается ре после каждого из ре них, и к ре наследованию при-

зываются ре наследники каждого из ре них. Если ре одновременно умерли 

ре завещатель и ре единственный указанный в ре завещании наследник, 

ре наследование по ре завещанию не ре наступает, а ре наступает, если ре имеются соот-

ветствующие ре наследники, наследование по ре закону. 

В ре тех случаях, ре когда наследников по ре закону у ре завещателя не ре имелось, 

наследственное ре имущество по ре праву наследования ре переходит к 

ре государству. Если ре имущество было ре завещано нескольким ре наследникам с 

ре распределением между ре ними долей, то в ре случае одновременной ре смерти за-

вещателя и ре кого-либо из ре наследников по ре завещанию вопрос о 

ре наследовании решается в ре соответствии с ре правилами о ре приращении наслед-

ственных ре долей. 

Согласно ре ст. 1115 ГК РФ ре местом открытия ре наследства является 

ре последнее место ре жительства наследодателя. ре Если последнее ре место житель-

ства ре наследодателя, обладавшего ре имуществом на ре территории Российской 

ре Федерации, неизвестно или ре находится за ее ре пределами, местом ре открытия 

наследства в ре Российской Федерации ре признается место ре нахождения такого 

ре наследственного имущества. ре Ценность имущества ре определяется исходя из 

его ре рыночной стоимости. 

В ре соответствии со ст. 20 ГК РФ ре местом жительства 

ре несовершеннолетних, не ре достигших 14 ре лет, или ре граждан, находящихся под 

ре опекой, признается ре место жительства их ре законных представителей – 

ре родителей, усыновителей или ре опекунов. 

Для ре приобретения наследства ре наследник должен его ре принять. Для 

ре приобретения выморочного ре имущества принятия ре наследства не ре требуется 

(ст. 1152 ре ГК РФ). 

Принятие ре наследства – это ре односторонняя сделка, и, как ре любая сдел-

ка, ре принятие наследства ре может быть ре совершено только ре полностью дееспо-

собным ре лицом. 

За ре несовершеннолетних детей в ре возрасте до 14 лет ре заявление о 

ре принятии наследства ре подается их ре родителями, усыновителями ре либо опеку-

нами; за ре граждан, признанных в ре судебном порядке ре недееспособными, – их 

ре опекунами. Несовершеннолетние в ре возрасте от 14 до 18 лет ре действуют при 

ре подаче заявления о ре принятии наследства ре сами, но с ре согласия родителей, 

ре усыновителей или ре попечителей. Лица, ре ограниченные судом в 

ре дееспособности вследствие ре злоупотребления спиртными ре напитками или 

ре наркотическими средствами, ре подают заявления о ре принятии наследства с 

ре согласия попечителей. ре Полномочия законных ре представителей наследников 

ре должны быть ре проверены нотариусом, о чем ре делается соответствующая 

ре отметка (как ре правило, на ре заявлении о ре принятии наследства). ре Разрешения 
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органов ре опеки и ре попечительства на ре принятие наследства ни в ре каких случа-

ях не ре требуется. 

В ре заявлении о ре принятии наследства по ре закону должны ре быть перечис-

лены все ре наследники той ре очереди, которая ре призывается к ре наследованию, а 

в ре заявлении о ре принятии наследства по ре завещанию – все ре наследники, 

имеющие ре право на ре обязательную долю в ре наследстве, с ре указанием места их 

ре проживания. Нотариус ре обязан известить об ре открытии наследства тех 

ре наследников, место ре жительства которых ему ре известно. При ре этом истечение 

ре установленного законом ре срока для ре принятия наследства не ре освобождает 

нотариуса от ре обязанности известить ре наследников об ре открывшемся наслед-

стве с ре учетом того, что они ре могут доказать ре факт своевременного ре принятия 

ими ре наследства либо ре восстановить пропущенный ре срок для ре принятия на-

следства. 

Вторым ре способом принятия ре наследства является его ре фактическое 

принятие. 

В ре соответствии с ре п. 2 ст. 1153 ре ГК РФ признается, ре пока не ре доказано 

иное, что ре наследник принял ре наследство, если он ре совершил действия, 

ре свидетельствующие о ре фактическом принятии ре наследства. 

Статьей ре 1154 ГК РФ ре установлено, что ре наследство может ре быть приня-

то в ре течение шести ре месяцев со дня ре открытия наследства. 

В ре соответствии со ре ст. 1156 ГК РФ, ре если наследник, ре призванный к 

ре наследованию по ре завещанию или по ре закону, умер ре после открытия 

ре наследства, не ре успев принять его в ре установленный законом ре срок, право на 

ре принятие причитавшегося ему ре наследства переходит к его ре наследникам по 

ре закону, а ре если все ре наследственное имущество ре было завещано – к его 

ре наследникам по ре завещанию. 

Право ре отказа от ре наследства регламентировано ре ст. 1157 ГК РФ. В 

ре соответствии с ре названной статьей ре наследник вправе ре отказаться от 

ре наследства в ре пользу других лиц или без ре указания лиц, в ре пользу которых он 

ре отказывается от ре наследственного имущества. ре Отказ от ре наследства без 

ре указания, в ре пользу кого ре наследник отказывается от ре наследства, называется 

ре безоговорочным отказом. ре Такой отказ ре влечет те же ре последствия, что и 

ре непринятие наследства, т. е. ре доля наследника, ре отказавшегося от 

ре наследства, переходит к ре наследникам, принявшим ре наследство, в ре равных 

долях к ре каждому. 

При ре наследовании выморочного ре имущества отказ от ре наследства не 

ре допускается. 

Наследник ре вправе отказаться от ре наследства в ре течение срока, 

ре установленного для ре принятия наследства, в том ре числе в ре случае, когда он 

уже ре принял наследство. ре Отказ от ре наследства не ре может быть ре впоследствии 

изменен или ре взят обратно. 

Согласно ре п. 1 ст. ре 1158 ГК РФ ре наследник вправе ре отказаться от 

ре наследства в ре пользу других лиц из ре числа наследников по ре завещанию или 

ре наследников по ре закону любой ре очереди, не ре лишенных наследства, в том 
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ре числе в ре пользу тех, ре которые призваны к ре наследованию по ре праву представ-

ления или в ре порядке наследственной ре трансмиссии. 

 

Практические ре ситуации 

 

Задача ре 1. 

После ре смерти Куценко в ре нотариальную контору за ре оформлением на-

следственных ре прав обратились: его ре жена, дети, ре Ольга и ре Александр, роди-

тели, ре брат – ре пенсионер, инвалид  III ре группы, проживавший ре совместно с 

ре наследодателем. Кроме ре того, в ре нотариальную контору ре обратился Николай 

ре Кораблев, сын ре наследодателя от ре первого (расторгнутого) ре брака. Николай 

был с ре согласия Куценко ре усыновлен И. А. Кораблевым, с ре которым его ре мать 

(первая ре жена Куценко) ре вступила в ре брак.  

Кто ре из ре этих лиц ре имеет право ре наследования имущества ре умершего? 

 

Задача ре 2.  

Иванов, ре постоянно проживающий в ре Вологде, систематически 

ре выезжал на ре длительное время в ре командировки в ре Самару и ре Уфу. В ре каждом 

из ре этих городов он ре снимал внаем по ре комнате. В ре этих комнатах ре находилась 

и ре часть его ре имущества, необходимого для ре работы и ре отдыха во ре время ко-

мандировок: ре книги, одежда, ре кое-что из ре мебели, посуда, ре чертежные и 

ре измерительные принадлежности, а в Уфе ре также резиновая ре надувная лодка, 

ре киноаппарат, лыжи и ре прочее. В ре скором времени ре Иванов умер. ре Требование 

о ре наследовании имущества ре умершего предъявили его ре сестры. Одна из них 

ре проживала в ре Сызрани, другая, ре нетрудоспособная, в ре Самаре. Каждая из 

ре сестер обратилась в ре нотариальную контору по ре месту своего ре жительства с 

ре заявлением о ре выдаче свидетельства о ре праве наследования ре имущества 

умершего ре брата.  

Где ре открылось наследство? ре Кому должно ре быть выдано ре свидетельство 

о ре праве на ре наследство? 

 

Задача ре 3. 

Иващенко ре оставил завещание, в ре котором все ре свое имущество 

ре стоимостью 200 ре тыс. руб. ре передавал пасынку ре Андрею. 

Одновременно ре в завещании ре Андрею поручалось ре пересмотреть при-

надлежащую ре Иващенко библиотеку и всю ре художественную литературу 

ре передать школе № 18, ре естественно, научную ре литературу – ре племяннику Ни-

колаю, а ре гуманитарную – ре товарищу Иващенко – ре Баркову. 

После ре смерти Иващенко ре Андрей прислал в ре нотариальную контору 

ре заявление, в ре котором от ре наследства отказывался. Из ре близких родственни-

ков у ре Иващенко бала ре только сестра ре Капитолина.  

Какие ре правовые последствия ре влечет отказ от ре наследства? В чем 

ре выражался завещательный ре отказ, возложенный на ре Андрея? 
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Задача ре 4. 

Локтева ре проживала с ре Борисовым одной ре семьей, не ре состоя с ним в 

ре браке. Во ре время совместной ре жизни у нее ре родились дети, ре также являвшиеся 

ре членами общей ре семьи. Других ре родственников и ре иждивенцев у ре Борисова не 

ре было.  

Могут ре ли Локтева и ее ре дети получить ре наследство после ре смерти Бори-

сова? 

 

Задача ре 5.  

У ре умершего Лобова ре было трое ре детей 12-ти, ре 19-ти и ре 23-х лет. 

ре Наследственное имущество ре составляют вещи ре стоимостью 9 ре млн. руб.   

Кто ре и на ре какую сумму ре получит наследство, ре если Лобов ре завещал все 

ре свое имущество ре своей сестре? 

 

Самостоятельно ре заполните схему в ре тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные ре темы докладов и ре рефератов: 

 

1. ре Особенности наследования ре некоторых видов ре имущества (жилых 

ре помещений, предметов ре обычной домашней ре обстановки и ре обихода, банков-

ских ре вкладов). 

2. ре Дееспособность участников ре наследственных правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основания 

ре наследования по 

ре закону 
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РАЗДЕЛ ре 3. ГРАЖДАНСКИЙ ре ПРОЦЕСС 

 

Тема ре 14. Гражданское ре процессуальное право:   

понятие, ре предмет, метод, ре принципы, источники 

 

1. ре Предмет и ре метод гражданского ре процессуального права. 

2. ре Виды гражданского ре судопроизводства и ре стадии гражданского 

ре процесса. 

3. ре Источники гражданского ре процессуального права. 

4. ре Понятие и ре классификация принципов ре гражданского процессуаль-

ного ре права. 

 

Методические ре рекомендации 

 

При ре изучении 1-го ре вопроса «Предмет и ре метод гражданского 

ре процессуального права» ре необходимо уяснить, что гражданско-

процессуальное ре право представляет ре собой совокупность ре правовых норм, 

ре регулирующих правоотношения, ре возникающие между ре судом и ре другими 

участниками ре гражданского судопроизводства в ре ходе возбуждения, 

ре рассмотрения и ре разрешения гражданского ре дела. 

Следует ре отличать предмет ре гражданского процесса и ре предмет граж-

данского ре процессуального права. ре Предметом гражданского ре процесса как 

ре деятельности по ре осуществлению правосудия, ре протекающей в 

ре определенной процессуальной ре форме, являются ре конкретные гражданские 

ре дела. Предметом ре гражданского процессуального ре права как ре правовой от-

расли ре служит сам ре гражданский процесс, ре т. е. деятельность ре суда и ре других 

участников, а ре также в ре определенной степени и ре деятельность органов 

ре исполнения судебных ре постановлений. 

Для ре гражданского процессуального ре права характерно ре сочетание им-

перативного и ре диапозитивного метода ре правового регулирования 

ре общественных отношений. 

Императивность ре правового регулирования ре выражается в ре том, что все 

ре гражданские процессуальные ре правоотношения являются ре отношениями 

власти и ре подчинения в ре силу обязательного ре участия в них ре органа государст-

венной ре власти – ре суда, наделенного ре властными полномочиями. 

Следовательно, ре все требования и ре распоряжения суда при 

ре осуществлении правосудия по ре гражданскому делу ре являются обязательны-

ми для ре всех участвующих в ре судебном разбирательстве ре лиц. 

Однако ре властный характер ре деятельности суда в ре гражданском процес-

се ре сочетается с его ре обязанностью обеспечивать ре права и ре законные интересы 

ре лиц, участвующих в ре деле (разъяснять ре сторонам процессуальные ре права и 

ре обязанности, требовать от ре организаций и ре граждан по их ре ходатайству дока-

зательства, ре разъяснять порядок ре обжалования вынесенных им ре решений). 

Диспозитивность ре предполагает предоставление ре лицам, участвующим 



96 

в ре деле, права по ре своему усмотрению ре пользоваться предоставленными им 

ре гражданским процессуальным ре законодательством правами, но в ре рамках за-

кона, а, ре следовательно, в ре некоторых случаях ре распорядительные действия 

ре сторон могут ре быть ограничены. ре Например, в ре соответствии с ре п. 2 ст. 39 

ре ГПК РФ «суд не ре принимает отказа от ре иска, признание ре иска ответчиком и 

не ре утверждает мировое ре соглашение сторон, ре если это ре противоречит закону 

или ре нарушает права и ре законные интересы ре других лиц». 

Систему ре гражданского процессуального ре права образуют ре Общая и 

ре Особенная части. 

В ре Общей части ре сосредоточены правовые ре нормы, действующие на 

ре всех стадиях ре гражданского судопроизводства, ре определяющие: задачи и 

ре цели гражданского ре процесса и его ре принципы; подведомственность и 

ре подсудность гражданских ре дел; права и ре обязанности участников 

ре гражданских процессуальных ре отношений; предмет и ре пределы доказыва-

ния; ре доказательства, их ре виды, правила ре получения, проверки и ре оценки. 

В ре Особенной части ре определены виды ре гражданского процесса, 

ре регламентированы порядок ре процессуальной деятельности ре суда отдельно в 

ре каждой из его ре стадий, а ре также установлены ре особенности производства по 

ре отдельным категориям дел и ре общие правила ре исполнительного производст-

ва. 

 

При ре отработке 2-го ре вопроса «Виды ре гражданского судопроизводства 

и ре стадии гражданского процесса» ре обратите внимание, что ре гражданский 

процессуальный ре кодекс предусматривает ре шесть видов ре гражданского про-

цесса: ре исковое производство; ре особое производство; ре приказное производст-

во; ре производство, связанное с ре исполнением судебных ре постановлений и 

ре постановлений иных ре органов; производство по ре делам об ре оспаривании ре-

шений ре третейских судов и о ре выдаче исполнительных ре листов на 

ре принудительное исполнение ре решений третейских ре судов; производство по 

ре делам с ре участием иностранных ре лиц. Иногда ре выделяют такой вид 

ре гражданского процесса, как ре заочное производство
1
. 

В ре порядке искового ре производства рассматриваются ре дела, возникаю-

щие из ре гражданских, семейных, ре трудовых, жилищных, ре экологических и 

ре иных правоотношений, ре подведомственные судам ре общей юрисдикции ре (п. 1 

ч. 1 ре ст. 22 ГПК РФ). Это ре наиболее распространенный вид ре гражданского 

процесса, ре устанавливающий общий ре порядок производства по ре гражданским 

делам. ре Дела искового ре производства возбуждаются на ре основании принятого 

к ре производству суда ре искового заявления. 

В ре порядке особого ре производства суды ре общей юрисдикции 

ре рассматривают и ре разрешают подведомственные им в ре соответствии с ре п. 4 

ч. 1 ст . 22 ре ГПК РФ дела об ре установлении юридических ре фактов и 

ре состояний. Особенностью ре особого производства как ре вида гражданского 

                                           
1
 Гражданский процесс: учебник / под ред. В. В. Яркова. М., 2014. С. 10. 
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ре процесса является то, что ре здесь суды не ре разрешают социальные 

ре конфликты, а ре предупреждают их ре путем установления ре юридических фактов 

и ре состояний, влияющих на ре реализацию прав ре граждан и ре организаций. В 

ре этом виде ре процесса нет ре спора о ре праве и нет ре сторон. Основанием для 

ре возбуждения дела в ре порядке особого ре производства является ре заявление за-

интересованного ре лица. 

Приказное ре производство – это ре упрощенный вид ре гражданского про-

цесса, в ре котором судья на ре основании заявления ре заинтересованного лица без 

ре проведения судебного ре разбирательства и ре вызова сторон для ре заслушивания 

их ре объяснений выносит ре постановление о ре взыскании денежных ре сумм или об 

ре истребовании движимого ре имущества от ре должника по ре требованиям, указан-

ным в ре законе (ст. 122 ГПК ре РФ). Особенностью ре приказного производства 

ре является то, что ре судебный приказ ре выдается судом на ре основании письмен-

ного ре заявления и ре приложенных к ре нему документов, ре подтверждающих бес-

спорность ре заявленных взыскателем к ре должнику требований, а 

ре следовательно, дело по ре правилам искового ре производства не 

ре рассматривается. Истца и ре ответчика в ре приказном производстве ре нет, а 

ре стороны именуются «взыскатель» и «должник».  

Производство, ре связанное с ре исполнением судебных ре постановлений и 

ре постановлений иных ре органов как вид ре гражданского процесса, ре представляет 

собой ре установленный гражданско-процессуальным ре законодательством по-

рядок ре принудительной реализации ре судебными приставами – 

ре исполнителями судебных ре актов с ре целью обеспечения ре реальной защиты 

ре нарушенных или ре оспоренных субъективных ре материальных прав или 

ре охраняемых законом ре интересов. Особенностью ре этого вида ре производства 

является то, что в нем суд не ре рассматривает дело по ре существу. Он 

ре осуществляет контроль за ре исполнением принятых им ре решений, а ре также 

рассматривает ре жалобы участников ре исполнительного производства на 

ре действия (бездействия) ре судебного пристава-исполнителя. 

Особенность ре производства по ре делам об ре оспаривании решений 

ре третейских судов и о ре выдаче исполнительных ре листов на ре принудительное 

исполнение ре решений третейских ре судов заключается в ре том, что суд по 

ре заявлению заинтересованной ре стороны третейского ре разбирательства кон-

тролирует ре соблюдение третейским ре судом при ре рассмотрении спора 

ре требований закона и ре основных процессуальных ре правил. Суд не 

ре рассматривает дело по ре существу, а, ре следовательно, не ре выносит решение 

ре относительно гражданского ре правового спора. По ре результатам рассмотре-

ния ре дела об ре оспаривании решения ре третейского суда суд ре выносит определе-

ние об ре отмене решения ре либо об ре отказе в его ре отмене. 

В ре этом виде ре производства суд ре также по ре заявлению стороны 

ре третейского разбирательства, в ре пользу которой ре принято решение 

ре третейского суда, ре рассматривает вопрос о ре выдаче исполнительного ре листа 

на ре принудительное исполнение ре решения. 

Производство ре по делам с ре участием иностранных лиц ре осуществляется 
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по ре общим правилам, ре определяемым гражданско-процессуальным 

ре законодательством. Особенностью ре этого вида ре производства является то, 

что при ре рассмотрении и ре разрешении гражданских дел с ре участием ино-

странных ре граждан могут ре применяться нормы ре международного права. 

Каждое ре гражданское дело с ре момента его ре возбуждения и до его 

ре завершения проходит ряд ре этапов, которые в ре гражданском процессе 

ре называют стадиями. 

Стадии ре – это ре взаимосвязанные, но ре относительно самостоятельные 

ре части гражданского ре процесса, отграниченные ре друг от ре друга своими 

ре задачами, кругом ре государственных органов, ре лиц, участвующих в 

ре производстве по ре делу, порядком ре процессуальной деятельности, ре характером 

гражданско-процессуальных ре отношений и ре итоговым процессуальным 

ре решением, которое ре завершает определенную ре стадию и ре влечет за ре собой пе-

реход ре гражданского дела в ре последующую либо ре прекращение гражданских 

ре процессуальных отношений. 

Вся ре совокупность стадий ре образует систему ре гражданского процесса, 

ре которая включает в ре себя восемь ре стадий: возбуждение ре гражданского дела, 

ре подготовка дела к ре судебному разбирательству, ре судебное разбирательство, 

ре апелляционное производство, ре кассационное производство, ре надзорное про-

изводство, ре пересмотр по ре вновь открывшимся или ре новым обстоятельствам 

ре судебных постановлений, ре вступивших в ре законную силу и ре исполнительное 

производство. 

В ре общем виде ре каждая из ре стадий гражданского ре процесса характеризу-

ется ре следующим образом. 

Возбуждение ре гражданского дела.  Это ре стадия процесса, в ре которой 

судья ре единолично рассматривает ре исковое заявление на ре предмет принятия к 

ре производству суда и по ре результатам его ре рассмотрения при ре отсутствии об-

стоятельств, ре препятствующих принятию ре заявления, выносит ре определение о 

ре принятии его к ре производству суда, на ре основании которого ре возбуждается 

гражданское ре дело. 

Подготовка ре дела к ре судебному разбирательству.  В ре этой стадии 

ре процесса судья в ре целях обеспечения ре правильного и ре своевременного рас-

смотрения и ре разрешения гражданского ре дела выполняет ре необходимые про-

цессуальные ре действия по ре подготовке дела к ре судебному разбирательству. 

ре Признав дело ре подготовленным, судья ре выносит определение о ре назначении 

его к ре разбирательству в ре судебном заседании. 

Судебное ре разбирательство. Это ре стадия процесса, в ре которой суд 

ре рассматривает и ре разрешает гражданское ре дело по ре существу с ре целью удовле-

творения ре иска или ре отказа в его ре удовлетворении. 

По ре результатам рассмотрения ре дела суд ре выносит решение, ре которое 

вступает в ре законную силу  в ре течение месяца со дня его ре принятия в 

ре окончательной форме. 

Апелляционное ре производство. Это ре стадия процесса, в ре которой выше-

стоящий суд по ре жалобам лиц, ре участвующих в ре деле, или ре представлению 
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прокурора ре проверяет законность и ре обоснованность не ре вступившего в 

ре законную силу ре решения суда ре первой инстанции. 

По ре результатам рассмотрения ре дела суд ре апелляционной инстанции 

ре выносит постановление в ре форме апелляционного ре определения, которое 

ре вступает в ре законную силу со дня его ре вынесения. 

Кассационное ре производство. Эта ре стадия процесса, в ре которой суд по 

ре жалобам лиц, ре участвующих в ре деле, если их ре права и ре законные интересы 

ре были нарушены ре судебными постановлениями ре судов первой или 

ре апелляционной инстанции, ре проверяет законность и ре обоснованность всту-

пивших в ре законную силу ре решений указанных ре судов. 

По ре результатам рассмотрения ре дела суд ре кассационной инстанции 

ре выносит постановление.   

Надзорное ре производство. Это ре стадия процесса, в ре которой Президиум 

ре Верховного Суда ре Российской Федерации по ре жалобам лиц, ре участвующих в 

ре деле, и ре других лиц, ре если их ре права и ре законные интересы ре нарушены всту-

пившими в ре законную силу ре судебными решениями ре верховных судов 

ре республик, областных и ре краевых судов, ре судов автономных ре округов и 

ре городов федерального ре значения и ре Верховного Суда РФ, ре проверяет закон-

ность и ре обоснованность решений ре этих судов, ре принятых ими в ре первой и 

ре апелляционной инстанции. 

По ре результатам рассмотрения ре дела Президиум ре Верховного Суда РФ 

ре выносит постановление, ре которое вступает в ре законную силу с ре момента его 

ре принятия и ре обжалованию не ре подлежит. 

Пересмотр ре по вновь ре открывшимся или ре новым обстоятельствам ре судеб

ных ре постановлений, ре вступивших в ре законную силу з аключается ре в пере-

смотре ре судом по ре заявлениям заинтересованных ре лиц, а ре также представле-

нию ре прокурора решений, ре определений и ре постановлений судов ре первой, 

апелляционной, ре кассационной и ре надзорной инстанций в ре связи с 

ре возникновением обстоятельств, ре которые не ре были и не ре могли быть ре известны 

суду или ре лицам, участвующим в ре деле. 

По ре результатам рассмотрения ре заявления суд ре выносит определение об 

ре удовлетворении заявления и ре пересмотре вступившего в ре законную силу 

ре судебного акта ре либо отказывает ре в удовлетворении ре заявления. 

Исполнительное ре производство заключается ре в деятельности ре судебных 

приставов-исполнителей по ре исполнению вступивших в ре законную силу 

ре судебных решений в ре части имущественных ре взысканий. 

 

При ре отработке 3-го ре вопроса «Понятие и ре классификация принципов 

ре гражданского процессуального права» ре необходимо уяснить, что п од 

ре принципами гражданского ре процессуального права ре следует понимать 

ре выраженные в ре гражданском процессуальном ре законе основные 

ре руководящие начала, ре которые отражают ре существенные черты ре отрасли гра-

жданского ре процессуального права, ее ре отличия от ре других отраслей ре права, 

определяют ре построение всех ре процессуальных норм и ре институтов, направ-
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ляют ре гражданскую процессуальную ре деятельность субъектов ре гражданских 

процессуальных ре отношений на ре достижение целей ре гражданского судопро-

изводства. 

Принципы ре права являются не ре только каркасом ре отрасли, но и ее 

ре истоками. Поэтому ре изменения и ре дополнения, вносимые в ре гражданский 

процессуальный ре закон, должны ре находиться в ре полном соответствии с 

ре принципами гражданского ре процессуального права. ре Более того, они 

ре (изменения и ре дополнения) оправданы, ре если их ре необходимость обусловлена 

ре потребностями в ре расширении сферы ре действия отдельных ре принципов, по-

вышении ре гарантий их ре реализации и т. д. Как ре показывает практика 

ре применения ГПК РФ, ре изменения, внесенные в ре него вне ре взаимосвязи с его 

ре концептуальными положениями, не ре всегда можно ре считать «продуктивны-

ми и правильными». ре Значение принципов ре этим не ре исчерпывается. На них 

ре можно ссылаться при ре решении конкретного ре гражданского дела, ре если надо 

ре обосновать правоприменительный акт тем или ре иным принципом ре права, а 

ре также совершить ре действие, исходя из ре принципов осуществления 

ре правосудия в ре Российской Федерации ре (аналогия права).
1
 

Вследствие ре того что ре принципы гражданского ре процессуального права, 

как ре правило, прямо или ре косвенно закреплены в ре соответствующих нормах 

ре гражданского процессуального ре закона, они ре носят общеобязательный 

ре характер. Их ре соблюдение и ре учет при ре рассмотрении конкретных 

ре процессуальных ситуаций ре является обязательным ре требованием закона. 

По ре характеру нормативного ре источника, в ре котором закреплен 

ре принцип, выделяются ре конституционные принципы и принципы, 

ре установленные отраслевым ре законодательством (А. Ф. Клейнман).   

В ре зависимости от ре того, в ре одной или ре нескольких ре отраслях законода-

тельства ре действуют соответствующие ре принципы, их ре можно подразделить 

на ре межотраслевые (принципы ре гласности, состязательности) и 

ре специфические отраслевые ре (диспозитивности, устности и ре др.). Иногда 

ре выделяют и ре общеотраслевые принципы ре (например, принцип ре законности).
2
 

По ре такому основанию, как ре объект правового ре регулирования, прин-

ципы ре принято делить на две ре группы: принципы 

ре организационно-функциональные (судоустройственные), ре т. е. определяю-

щие ре устройство судов и ре процесс одновременно, и ре принципы функциональ-

ные, ре определяющие только ре процессуальную деятельность ре суда и ре других 

участников ре процесса. Согласно ре выработанному критерию, к 

ре организационно-функциональным принципам ре надлежит относить 

ре принципы осуществления ре правосудия только ре судом, равенства ре всех перед 

ре законом и ре судом, независимости ре судей, сочетания ре единоличного и 

ре коллегиального рассмотрения ре гражданских дел, ре языка гражданского 

                                           
1
 См.: Треушников М. К. Взгляд на Гражданский процессуальный кодекс РФ через призму пятилетней 

практики // Гражданский процесс: теория и практика. М.: ИД «Городец», 2008. С. 345. 
2
 См., например: Гражданское процессуальное право России: учебник / Боннер А. Т., Громошина Н. А., 

Гукасян Р. Е., Кудрявцева Е. В., и др.; отв. ред.: Шакарян М. С. М.: Былина, 1996. С. 37.  
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ре судопроизводства, гласности. ре Группу функциональных ре принципов будут 

ре образовывать принципы ре законности, диспозитивности, ре состязательности, 

процессуального ре равноправия сторон, ре устности, непрерывности, 

ре непосредственности, истины.
1
 

 

Практические ре ситуации 

 

Задача ре 1. 

Гражданин ре Петров В. П. ре обратился в ре Энский районный суд с 

ре исковым заявлением к ре Петровой И. А. о ре разделе между ре супругами совме-

стно ре нажитого имущества. ре Судья Энского ре районного суда в ре принятии ис-

кового ре заявления 20 ре декабря 2002 г. ре отказал, указав в ре определении, что 

ре заявленные требования ре согласно п. 3 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ ре подсудны миро-

вому ре судье. Мировые ре судьи в ре Энском районе еще не ре назначены. Поэтому 

ре исковые требования ре заявлены преждевременно. ре Исковое заявление ре следует 

предъявлять ре мировому судье ре Энского района, ре когда он ре будет назначен или 

ре избран. 

Расскажите ре о современной ре системе судов ре общей юрисдикции. 

ре Основан ли на ре законе отказ ре судьи в ре принятии искового ре заявления? 

 

Задача ре 2. 

Граждане ре Рашитова Р. С. и ре Терехина П. В. ре проживали в г. ре Уральске 

Республики ре Казахстан. В ре июне 2000 г. ре между ними был ре заключен договор 

ре займа денег, по ре которому Рашитова ре Р. С. дала в ре долг Терехиной П. В. 

ре 200 тыс. тенге ре (денежная единица ре Казахстана) сроком на ре один год, ре т. е. до 

20 ре июня 2001 г. В ре течение 2002 г. и ре кредитор Рашитова Р. С. и ре должник 

Терехина П. В. ре переехали на ре постоянное место ре жительства в г. ре Балашов 

Саратовской ре области. В ре связи с ре тем, что ре Терехина П. В. не ре возвратила 

долг, ре Рашитова Р. С. в ре октябре 2002 г. ре предъявила иск в ре Балашовском рай-

онном ре суде о ре взыскании долга. 

Районный ре суд рассмотрел это ре дело, применил ре нормы ГК РФ 

ре Республики Казахстан и ре руководствовался при ре рассмотрении и 

ре разрешении спора ре нормами ГПК ре Республики Казахстан, ре поскольку право-

отношения ре между сторонами ре возникли на ре территории данного 

ре государства. 

Как ре применяются нормы ре гражданского процессуального ре права в 

ре пространстве и во ре времени? Дайте ре сравнение правил ре применения норм 

ре материального и ре процессуального права в ре пространстве. Правильно ли 

ре поступил суд? 

 

 

                                           
1
 См.: Полянский Н. Н., Строгович М. С., Савицкий В. М., Мельников А. А. Проблемы судебного права. 

М., 1983. С. 127. 
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Задача ре 3. 

Районный ре суд, рассматривая ре дело по ре иску Петрова А. Г. к 

ре Иванову П. С. о ре взыскании долга по ре договору займа, ре объявил перерыв на 

ре более позднее ре время того же дня для ре того, чтобы ре истец представил в суд 

ре подлинную письменную ре расписку ответчика. 

Поскольку ре на данный ре день было ре назначено рассмотрение и ре других 

дел, суд в ре течение объявленного ре перерыва рассмотрел ре дело о 

ре восстановлении на ре работе, по ре которому вынес ре решение. 

После ре этого суд ре продолжил судебное ре заседание по ре первому делу о 

ре взыскании долга по ре договору займа, ре поскольку истец ре представил подлин-

ную ре расписку ответчика. 

Были ре ли судом ре нарушены принципы ре гражданского процессуального 

ре права? 

 

Задача ре 4. 

Ярцевский ре районный суд ре Смоленской области по ре исковому заявле-

нию ре Кочина П. С. вынес ре решение о ре расторжении брака с ре Кочиной М. И. 

ре Никаких других ре требований не ре было заявлено в ре данном гражданском ре деле. 

Спустя ре два месяца ре после вынесения ре решения о ре расторжении брака в 

суд ре обратилась Кочина М. И. с ре иском о ре взыскании алиментов с ре ответчика 

Кочина П. С. на ре двоих детей, ре поскольку Кочин П. С. ре нарушил обещание 

ре добровольно их ре содержать. Кочин П. С. ре возражал против ре рассмотрения де-

ла о ре взыскании алиментов в ре суде на том ре основании, что ре между ним и 

ре бывшей супругой ре было заключено ре письменное соглашение о ре передаче 

спора в ре третейский суд. 

Выслушав ре стороны, ознакомившись с ре письменным соглашением 

ре сторон, судья ре отказал в ре принятии заявления о ре взыскании алиментов. 

Оцените ре действия сторон и ре судьи с ре точки зрения ре принципов граж-

данского ре процессуального права. 

 

Задача ре 5. 

Климова ре обратилась в суд с ре иском к ре Климову о ре расторжении брака. 

ре Рассмотрев данное ре требование, суд его ре удовлетворил. Одновременно в 

ре решении было ре записано, что ре несовершеннолетние дети ре бывших супругов 

ре будут проживать с ре Климовой, и с ре Климова взысканы ре алименты на их 

ре содержание. 

Нарушены ре ли принципы ре гражданского процессуального ре права в 

ре описанной ситуации? ре Если да, то ре какие? 

 

Примерные ре темы докладов и ре рефератов: 

 

1. ре Судебная власть в ре гражданском судопроизводстве. 

3. ре Судебная практика в ре системе источников ре гражданского процессу-

ального ре права. 
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Самостоятельно ре заполните схему в ре тетради:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема ре 15. Гражданские ре процессуальные правоотношения.   

Представительство ре в суде. ре Оформление полномочий ре представителя 

 

1. ре Понятие гражданских ре процессуальных правоотношений. 

2. ре Субъекты гражданских ре процессуальных отношений. 

3. ре Понятие и ре виды судебного ре представительства. 

 

Методические ре рекомендации 

 

Изучение ре 1-го вопроса ре «Понятие гражданских ре процессуальных пра-

воотношений» ре необходимо начать с ре определения «Гражданское 

ре процессуальное отношение  – ре это отношение ре между судом как ре органом го-

сударства, ре осуществляющим правосудие по ре гражданским делам, и 

ре участником гражданского ре судопроизводства, содержанием ре которого явля-

ются ре процессуальные действия и ре процессуальные права и ре обязанности 

участников ре правоотношения, установленные ре нормами гражданского 

ре процессуального права». 

Отличительными ре чертами гражданских ре процессуальных отношений 

ре являются: во-первых, ре прямая регламентация ре нормами гражданского 

ре процессуального права; ре во-вторых, особый ре субъектный состав ре (состав уча-

стников); ре в-третьих, публичный ре характер процессуальных ре отношений; в-

четвертых, ре наличие у его ре субъектов прав и ре обязанностей; в-пятых, ре объект 

правоотношения ре (функции суда, ре объект судебной ре защиты). 

В ре силу действия ре принципов законности и ре независимости судей 

Классификация ре принципов гражданского ре процессуального права 

(по ре объекту регулирования) 

Судоустройственные 

ре (организационные) принци-

пы 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Функциональные ре принципы 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



104 

ре гражданские процессуальные ре отношения могут ре возникать только на ре основе 

гражданских ре процессуальных норм. Их ре участники вправе ре совершать толь-

ко те ре действия, которые ре предусмотрены в ре нормах гражданского 

ре процессуального права. ре Однако надлежит ре учитывать, что ре ч. 4 ст. 1 ГПК РФ 

в ре качестве источника ре гражданского процессуального ре законодательства 

предусматривает ре аналогию процессуального ре закона и ре права, соответствен-

но, ее ре применение также ре является основанием для ре возникновения, измене-

ния или ре прекращения гражданских ре процессуальных отношений. 

Особенность ре субъектного состава ре гражданских процессуальных 

ре правоотношений состоит в ре том, что ре обязательным их ре участником является 

ре суд. Утверждения ре обратного рода о ре наличии прямых ре процессуальных от-

ношений ре между другими ре участниками процесса ре (например, между 

ре сторонами, заключающими ре мировое соглашение, ре отношения между 

ре соучастниками по ре поводу поручения ре одному из них ре ведения дела от ре имени 

остальных) ре несостоятельны. Гражданские ре процессуальные нормы не 

ре предоставляют участникам ре процесса никаких ре прав и не ре возлагают на них 

ре никаких обязанностей по ре отношению друг к ре другу. Правоотношения 

ре между сторонами, в ре которых не ре участвует суд, ре хотя бы они и ре складывались 

в ре ходе рассмотрения ре дела, надлежит ре относить к ре частным правоотношени-

ям. ре Суду принадлежит ре главная роль в ре реализации задач ре гражданского су-

допроизводства ре (ст. 2 ГПК ре РФ). Он ре рассматривает и ре разрешает граждан-

ские ре дела по ре существу. Полномочия ре суда в ре гражданском процессе ре носят 

властный ре характер. Его ре распоряжения по ре делу обязательны для ре всех иных 

ре участников процесса
1
. 

Единство ре гражданских процессуальных ре правоотношений заключатся 

в ре единстве объекта и ре единстве цели. Все ре гражданские процессуальные 

ре правоотношения, вместе ре взятые, имеют ре один общий ре объект – ре гражданское 

дело, ре находящееся на ре рассмотрении и ре разрешении суда. ре Каждое отдельное 

ре гражданское процессуальное ре правоотношение своим ре специфическим объ-

ектом ре входит в ре общий объект в ре качестве составной его ре части. 

Единство ре объекта предопределяет и ре единство цели, ре которая для ре всех 

гражданских ре процессуальных правоотношений ре заключена в ре обеспечении 

правильного и ре своевременного рассмотрения и ре разрешения гражданского 

ре дела (ст. 2 ГПК ре РФ). 

Характерной ре особенностью гражданских ре процессуальных отноше-

ний, на ре которую надлежит ре обратить внимание, ре является их ре тесная взаимо-

связь. Она ре проявляется в ре том, что ре гражданские процессуальные ре отношения 

по ре конкретному делу ре образуют совокупность ре относительно самостоятель-

ных ре процессуальных отношений, ре отличающихся по ре основаниям возникно-

вения, ре субъектам, содержанию, ре объекту. Ни ре одно из них не ре может сущест-

вовать ре изолированно от ре остальных. Любое ре процессуальное действие 

                                           
1
 См., например: Жеруолис И. А. Сущность советского гражданского процесса. Вильнюс, 1969. С. 62–64; 

Курс советского гражданского процессуального права. М., 1981. Т. 1. С. 211; Дудин А. П. Объект право-

отношения. Саратов, 1980. С. 68. 
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ре одного из ре лиц, участвующих в ре деле, влечет ре правовые последствия не 

ре только для ре суда, к ре которому оно ре непосредственно обращено, но ре влияет и 

на ре процессуальное положение ре другого лица ре (отказ истца от ре иска, его 

ре принятие судом ре влечет прекращение ре процессуальных отношений ре суда со 

ре всеми участниками ре гражданских процессуальных ре отношений). 

Дополнительные ре правоотношения возникают с ре участием прокурора 

и ре органов управления, ре дающих заключение по ре делу (ч. 3 ре ст. 45, ст. 47 

ре ГПК РФ), а ре также третьих ре лиц. 

Служебно-вспомогательное ре значение имеют ре отношения с ре участием 

представителей, ре свидетелей, экспертов, ре переводчиков, специалистов. 

Гражданское ре процессуальное отношение ре отличается динамизмом, 

ре проявляющимся в ре том, что, ре возникнув в ре ходе судебного ре производства, 

процессуальные ре отношения будут ре постоянно находиться в ре развитии, в 

ре изменении как со ре стороны субъектного ре состава, так и ре конкретного содер-

жания ре процессуальной деятельности его ре участников. 

Внешним ре проявлением динамического ре характера процессуальных 

ре отношений является ре наличие стадий в ре гражданском процессе. 

Таким ре образом, гражданские ре процессуальные правоотношения – это 

ре урегулированные нормами ре гражданского процессуального ре права общест-

венные ре отношения между ре судом и ре любыми другими ре участниками процес-

са, ре направленные на ре достижение задач ре гражданского судопроизводства, 

ре предусмотренных ст. 2 ре ГПК РФ. 

 

При ре изучении 2-го ре вопроса «Субъекты ре гражданских процессуальных 

отношений» ре надо уяснить, что ре субъектами гражданского ре процессуального 

права ре являются суд, ре граждане и ре организации. Закон ре признает также 

ре субъектами гражданского ре процессуального права ре иностранных граждан и 

лиц без ре гражданства, иностранные ре организации и ре международные органи-

зации. 

Все ре эти лица ре могут участвовать в ре процессе. Вступая в ре гражданские 

процессуальные ре правоотношения с ре судом, они ре становятся субъектами 

ре гражданских правоотношений. 

Каждый ре участник преследует в ре процессе свои ре цели и ре соответственно 

этому ре занимает в нем ре строго определенное ре положение: истца, ре ответчика, 

третьего ре лица без ре самостоятельных требований, ре заявителей, заинтересо-

ванных лиц и др. ре Согласно своему ре положению каждый ре участник процесса 

ре наделяется соответствующими ре правами и ре обязанностями. 

Субъекты ре гражданских процессуальных ре правоотношений можно 

ре разделить на три ре основные группы: ре суд; лица, ре участвующие в ре деле; лица, 

ре содействующие осуществлению ре правосудия. 

Основным ре участником процесса, как ре правильно отмечалось в 

ре литературе, является ре суд. Это ре орган государственной ре власти, осуществ-

ляющий ре правосудие, он ре занимает особое ре место среди ре других участников 

ре процесса. 

consultantplus://offline/ref=4D9B9B0CC25A8CD8943623DC394B97FEBD828AEE731C39749BAF4DAFE26257C4D760C9613222E883U3U4G
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Руководящая ре роль суда, ре властный характер его ре деятельности, осо-

бенности ре правомочий суда и его ре обязанностей как ре субъекта процессуаль-

ных ре правоотношений проявляются в ре следующем: а) суд ре руководит ходом 

ре процесса, направляет ре действия лиц, ре участвующих в ре процессе, обеспечива-

ет ре выполнение и ре осуществление ими ре правомочий и ре обязанностей; б) суд 

ре выносит постановления, ре имеющие властный ре характер, разрешающие ре спор 

и ре отдельные вопросы на ре протяжении всей ре судебной деятельности; ре в) суд 

может ре применить санкции ко ре всем лицам, ре участвующим в ре процессе; 

г) правомочия и ре обязанности суда ре соответствуют правомочиям и 

ре обязанностям всех ре субъектов процессуальных ре правоотношений, вместе 

ре взятых; д) обязанности ре суда, корреспондирующие ре правомочиям лиц, 

ре участвующих в ре процессе, соответствуют ре одновременно полномочию 

ре государства в ре целом и ре представляют собой ре государственно-правовые 

функции ре суда; е) объем ре прав и ре обязанностей суда как ре субъекта всех 

ре процессуальных отношений ре больше прав и ре обязанностей любого ре другого 

субъекта ре процессуальных отношений
1
. 

Гражданское ре процессуальное право ре детально регламентирует 

ре порядок формирования и ре деятельность суда во ре всех стадиях ре процесса. Со-

став ре суда для ре рассмотрения конкретного ре дела формируется с ре учетом на-

грузки и ре специализации судей в ре порядке, исключающем ре влияние на его 

ре формирование лиц, ре заинтересованных в ре исходе судебного ре разбирательства, 

в том ре числе с ре использованием автоматизированной ре информационной сис-

темы. 

Субъектами ре процессуальных отношений ре являются не ре только суды 

ре первой инстанции, но и ре суды второй ре инстанции, а ре также суды, 

ре пересматривающие гражданские ре дела в ре порядке надзора и по ре вновь от-

крывшимся и ре новым обстоятельствам. 

Закон, ре предоставляя суду ре права, вместе с тем ре возлагает на ре него обя-

занности ре перед участниками ре процесса. 

Лица, ре участвующие в ре деле ре занимают особое ре место среди ре других 

субъектов ре гражданских процессуальных ре отношений. Лица, ре участвующие в 

ре деле, играют в ре гражданском процессе ре важную роль. Их ре деятельность ак-

тивно ре влияет на ход и ре развитие гражданских ре процессуальных отношений, 

ре возникновение, изменение и ре прекращение процесса в ре целом. Согласно 

ре закону лицами, ре участвующими в ре деле, признаются: ре стороны; третьи ре лица; 

прокурор; ре лица, обращающиеся в суд за ре защитой прав, ре свобод и ре законных 

интересов ре других лиц или ре вступающие в ре процесс для ре дачи заключения по 

ре основаниям, предусмотренным ре законом; заявители и ре другие заинтересо-

ванные ре лица по ре делам особого ре производства и ре делам, возникающим из 

ре публичных правоотношений. 

Все ре лица, участвующие в ре деле, объединены в ре одну группу ре прежде 

                                           
1
 См.: Чечина Н. А. Гражданские процессуальные отношения / Избранные труды по гражданскому про-

цессу. СПб., 2004. С. 21–22. 
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всего по ре наличию у них ре юридической заинтересованности в ре деле. Степень 

ре такой заинтересованности у ре названных лиц ре различна. Стороны и ре третьи 

лица в ре исковом производстве, а ре также заявители и ре заинтересованные лица 

по ре делам, возникающим из ре административно-правовых отношений, и 

ре делам особого ре производства имеют как ре материально-правовую, так и 

ре процессуально-правовую заинтересованность в ре исходе дела, так как 

ре участвуют в ре процессе для ре защиты своих ре субъективных прав и ре охраняемых 

законом ре интересов. Другая ре группа лиц, ре участвующих в ре деле (прокурор, 

ре государственные органы, ре органы местного ре самоуправления и ре др.), защи-

щает в ре процессе не ре свои, а ре государственные либо ре общественные интересы 

или ре права, свободы и ре законные интересы ре других лиц. В ре связи с ре этим реше-

ние по ре делу не ре затрагивает их ре субъективных прав и ре интересов. Их 

ре заинтересованность – ре только процессуально-правовая. 

Лица, ре содействующие осуществлению ре правосудия. ре Для оказания 

ре содействия правильному и ре быстрому разрешению ре дела в ре процесс могут 

ре привлекаться свидетели, ре эксперты, специалисты, ре переводчики, представи-

тели. 

Эти ре лица являются ре субъектами гражданских ре процессуальных отно-

шений, ре наделяются определенными ре процессуальными правами и 

ре обязанностями, но, в ре отличие от ре лиц, участвующих в ре деле, юридической 

ре заинтересованности в ре исходе дела не ре имеют. 

 

При ре рассмотрении 3-го ре вопроса «Понятие и ре виды судебного предста-

вительства» ре обратите внимание, что с удебное ре представительство – ре это 

гражданское ре процессуальное правоотношение, ре возникающее между ре судом 

и ре судебным представителем при ре ведении конкретного ре гражданского дела 

или при ре выполнении отдельного ре процессуального действия, по ре которому 

представитель ре действует в ре пределах имеющихся ре полномочий от ре имени и в 

ре интересах представляемого в ре целях обеспечения ре конституционного права 

ре граждан на ре получение квалифицированной ре юридической помощи, 

ре оказания помощи ре представляемому в ре защите его ре прав и ре охраняемых зако-

ном ре интересов в ре суде и ре оказания содействия ре суду при ре осуществлении пра-

восудия по ре гражданским делам.   

Судебный ре представитель – ре самостоятельный участник ре гражданского 

судопроизводства ре (поскольку является ре носителем самостоятельных 

ре процессуальных прав и ре обязанностей), выступающий в ре процессе по 

ре конкретному делу в ре рамках имеющихся у ре него полномочий с ре целью защи-

ты ре прав и ре охраняемых законом ре интересов представляемого. 

Статья ре 49 ГПК РФ ре прямо предусматривает, что ре представителями в 

ре суде могут ре быть дееспособные ре лица, имеющие ре надлежащим образом 

ре оформленные полномочия на ре ведение дела, за ре исключением лиц, 

ре указанных в ст. 51 ГПК РФ. ре Лица, указанные в ст. 52 ГПК РФ, ре имеют пол-

номочия ре представителей в ре силу закона. 

Однако ре ряд категорий ре граждан не ре могут осуществлять ре функции про-
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цессуального ре представительства. В ре частности, не ре вправе быть ре судебными 

представителями: ре лица, не ре достигшие совершеннолетия; ре лица, состоящие 

под ре опекой или ре попечительством. Такое ре ограничение, например, ре прямо 

предусмотрено в ч. 2 ст. 60 АПК РФ.  

Не ре могут выступать в ре качестве судебных ре представителей судьи, 

ре следователи, прокуроры, за ре исключением тех ре случаев, когда ре указанные ли-

ца ре выступают в ре суде в ре качестве уполномоченных ре соответствующего суда, 

ре прокуратуры или в ре качестве законных ре представителей (ст. 51 ГПК ре РФ). 

Не ре могут быть ре судебными представителями, по ре смыслу действующе-

го ре законодательства, нотариусы и ре иные лица, для ре которых в ре силу их 

ре положения установлены ре подобные ограничения, за ре исключением случаев, 

ре когда такие ре лица представляют в ре суде интересы ре соответствующих органи-

заций ре либо осуществляют ре функции законного ре представителя. 

Дополнительные ре ограничения выступления в ре качестве судебного 

ре представителя установлены для ре законных представителей. В ре соответствии 

с ре п. 3 ст. 37 ГК РФ ре опекун, попечитель, их ре супруги и ре близкие родственни-

ки не ре вправе представлять ре подопечного при ре ведении судебных дел ре между 

подопечным и ре супругом опекуна или ре попечителя и их ре близкими родствен-

никами. 

В ре зависимости от ре оснований классификации ре можно выделить 

ре различные виды ре судебного представительства. 

Так, ре в одном ре случае представительство ре может возникнуть ре только при 

ре наличии волеизъявления ре представляемых, в ре других для ре возникновения 

представительства ре волеизъявления представляемых не ре требуется. 

В ре зависимости от ре юридической значимости ре волеизъявления пред-

ставляемых лиц для ре возникновения судебного ре представительства можно 

ре выделить: 

– добровольное ре представительство, которое ре может появиться ре только 

при ре наличии на это ре волеизъявления представляемого; 

– обязательное ре представительство, для ре возникновения которого не 

ре требуется согласия ре представляемого лица. 

К ре обязательному представительству ре помимо законного ре некоторые 

авторы ре относят уставное ре представительство (полномочия ре предоставляются 

учредительными ре документами) и по ре назначению суда. ре Представительство 

адвоката по ре назначению суда ( ст. 50 ре ГПК РФ). ре Основанием возникновения 

ре данного вида ре представительства является ре определение суда. ре Определение 

суда о ре назначении адвоката ре представителем направляется 

ре соответствующему адвокатскому ре образованию, которое ре обязано выделить 

ре адвоката для ре ведения дела в ре суде. 

Добровольное ре представительство ре в зависимости от ре характера отно-

шений ре между представляемым и ре представителем можно ре подразделить на: 

– договорное ре представительство, в ре основе которого ре лежат договор-

ные ре отношения между ре представляемым и ре представителем о 

ре представительстве в ре суде; 
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– общественное ре представительство, основанием ре возникновения ко-

торого ре является членство ре представляемых лиц в ре общественных объедине-

ниях. 

Договорное ре представительство ре возникает на ре основании гражданско-

правового ре договора поручения, по ре которому одна ре сторона (представляе-

мый) ре поручает другой ре (представителю) ведение ре дела в ре суде, а 

ре представитель принимает на ре себя эти ре обязанности. Договорное 

ре представительство может ре быть основано и на ре трудовых правоотношениях 

и ре может осуществляться ре постоянным сотрудником ре предприятия (напри-

мер, ре юрисконсультом). В ре этом случае ре основанием представительства 

ре служит трудовой ре договор между ре предприятием и его ре работником. 

Появление ре термина «законное представительство» ре объясняется тем 

ре обстоятельством, что ре представляемый в ре силу своей ре недееспособности или 

ре частичной дееспособности не ре может посредством ре собственного волеизъяв-

ления ре избрать себе ре представителя, и ре поэтому его ре определяет закон. 

Законные ре представители, как и все ре судебные представители, ре должны 

быть ре совершеннолетними и ре дееспособными. Законными ре представителями 

в ре суде выступают ре родители, усыновители, ре опекуны, попечители. ре Данные 

лица ре имеют полномочия ре представителей в ре силу закона.   

Родители, ре лишенные родительских ре прав, не ре могут быть ре законными 

представителями ре своих детей ( ст. 71 ре СК РФ). ре Законное представительство 

в ре отношении детей ре прекращается по ре достижении ими ре совершеннолетия. 

После ре этого родители ре могут быть ре лишь их ре договорными представителями. 

 

Практические ре ситуации 

 

Задача ре 1.  

Максимов ре обратился в суд с ре иском о ре возмещении ущерба, 

ре причиненного повреждением ре здоровья в ре результате дорожно-

транспортного ре происшествия. В ре качестве ответчика он ре просил привлечь 

ре Лебедева, управлявшего ре автомашиной в ре момент аварии. ре Ответчик при 

ре рассмотрении дела ре пояснил, что в ре момент аварии он ре управлял автомаши-

ной по ре доверенности. Автомашина ре принадлежала Романову. ре Однако в 

ре процессе рассмотрения ре дела выяснилось, что ре срок доверенности ре истек. Ав-

томашина ре была взята ре Лебедевым из ре гаража самовольно. 

Определите ре процессуальное положение ре участников процесса. 

 

Задача ре 2.  

При ре рассмотрении иска ре Завьялова И. В. о ре возмещении вреда, 

ре причиненного его ре здоровью вследствие ре укуса собаки, ре охранявшей дом 

ре Пименова и ре садовый участок, суд ре отказал в ре привлечении в ре процесс проку-

рора на ре основании ч. 3 ре ст. 45 ГПК РФ. В ре исковом заявлении ре Завьялов И. В. 

указал, что ре лишен возможности ре лично участвовать в ре процессе по 

ре состоянию здоровья и ре преклонного возраста. В ре настоящее время он 
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ре проживает один, ре поскольку не ре имеет близких ре родственников, а ре размер по-

лучаемой им ре пенсии не ре позволяет ему ре воспользоваться услугами ре адвоката. 

Мотивируя ре свой отказ о ре привлечении прокурора в ре процесс, судья ре указал, 

что по ре данной категории дел ре закон не ре предусматривает обязательного 

ре участия прокурора в ре процессе. 

Правильно ре ли поступил ре суд? 

 

Задача ре 3. 

По ре иску Басырова к ре автопредприятию о ре восстановлении на ре работе от 

ре имени ответчика в ре суде принимали ре участие юрисконсульт и ре адвокат. В 

ре разбирательстве дела ре участвовал и ре директор автопредприятия. 

Возможно ре ли участие в ре деле двух ре представителей ответчика? Как 

ре должны оформляться ре полномочия указанных ре представителей и ре директора? 

 

Задача ре 4. 

В ре судебное заседание для ре защиты интересов ре предприятия явился 

ре юрисконсульт Шарипов. В ре подтверждение своих ре полномочий он 

ре предъявил суду ре служебное удостоверение. В ре другой раз ре Шарипов предста-

вил ре суду общую ре доверенность на ре ведение всех ре судебных и ре арбитражных 

дел ре предприятия.          

Может ре ли Шарипов ре участвовать в ре судебном заседании в ре каждом из 

ре этих случаев? Составьте ре общую доверенность от ре имени предприятия.   

 

Задача ре 5. 

Опекун ре 14-летней Гайсиной, ре Шайхуллин Дамир в ре судебном заседа-

нии ре заявил ходатайство о ре допуске в ре процесс в ре качестве представителя его 

ре брата Шайхуллина ре Булата, имеющего ре юридическое образование и 

ре работающего юрисконсультом. Суд ре отклонил просьбу ре опекуна, сослав-

шись на ре ст. 37 ГПК РФ. 

Оцените ре правильность действий ре опекуна и ре суда. 

 

Самостоятельно ре заполните схему в ре тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лица, ре участвующие в ре деле 
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Примерные ре темы докладов и ре рефератов: 

 

1. ре Участие третьих лиц по ре делам, возникающим из ре трудовых право-

отношений. 

2. ре Представительство по ре назначению суда. 

 

Тема ре 16. Подведомственность и ре подсудность гражданских ре дел. 

 ре Процессуальные сроки. ре Судебные расходы и ре судебные штрафы 

 

1. ре Понятие и ре виды подсудности. 

2. ре Понятие и ре назначение процессуальных ре сроков. 

3. ре Судебные ре расходы. 

4. ре Судебные штрафы в ре гражданском процессе. 

 

Методические ре рекомендации 

 

При ре отработке 1-го ре вопроса «Понятие и ре виды подсудности» ре обратите 

внимание, что подсудность ре – ре это совокупность ре норм гражданского 

ре процессуального права, ре которые определяют ре относимость подведомствен-

ных ре судам общей ре юрисдикции дел к ре ведению определенного ре суда по 

ре первой инстанции. ре Институт подсудности ре носит процессуальный ре характер 

в ре отличие от ре подведомственности. Этот ре институт играет ре важную роль в 

ре практической деятельности для ре заинтересованных лиц, ре которые обраща-

ются за ре защитой нарушенных ре либо оспариваемых ре прав, свобод и ре законных 

интересов в суд ре общей юрисдикций. 

Систему ре судов общей ре юрисдикции составляют: ре Верховный Суд РФ, 

ре Военная коллегия, ре верховные суды ре республик, краев, ре областей, городов 

ре федерального значения ре (Москва, Санкт-Петербург, ре Севастополь), авто-

номной ре области, автономных ре округов, окружной ре военный (флотский) ре суд, 

районные, ре военные и ре иные специализированные, ре мировые судьи. 

При ре разрешении вопроса о ре том, какой суд ре будет рассматривать 

ре гражданское дело по ре первой инстанции от ре низшего звена – ре мировых судей 

до ре высшего – ре Верховного Суда РФ, ре представляет определенную 

ре сложность. Также ре определенную сложность ре представляет пространствен-

ное ре расположение судов. ре Например, при ре множественности мировых ре судей 

заинтересованному ре лицу сложно ре определить, к ре какому из них ре обратиться. 

В ре связи с ре этим в ре теории гражданского ре процессуального права ре различают 

две ре подсудности: родовая ре (предметная) и ре территориальная (пространст-

венная). 

Родовая ре подсудность ре разграничивает предметную ре компетенцию по 

ре первой инстанции ре между звеньями ре судебной системы по ре вертикали. Родо-

вая ре подсудность определяется в ре зависимости от ре сложности и ре значимости 

дела. ре Отсюда, можно ре сказать, чем ре сложнее и ре значимее дело, тем ре более вы-

сокой ре инстанцией оно ре будет рассматриваться. От ре этого зависит и ре уровень 

квалификации ре судей. 
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Подсудность ре гражданских дел ре мировому судье ре перечислена ре в ст. 23 

ГПК РФ.  

Федеральными ре законами к ре подсудности мировых ре судей могут ре быть 

отнесены и ре другие дела. 

При ре объединении нескольких ре связанных между ре собой требований, 

ре изменении предмета ре иска или ре предъявлении встречного ре иска, если ре новые 

требования ре становятся подсудными ре районному суду, а ре другие остаются 

ре подсудными мировому ре судье, все ре требования подлежат ре рассмотрению в 

ре районном суде. В ре этом случае, ре если подсудность ре дела изменилась в ре ходе 

его ре рассмотрения у ре мирового судьи, ре мировой судья ре выносит определение о 

ре передаче дела в ре районный суд и ре передает дело на ре рассмотрение в 

ре районный суд. ре Споры между ре мировым судьей и ре районным судом о 

ре подсудности не ре допускаются. 

Гражданские ре дела, подведомственные ре судам, за ре исключением дел, 

ре предусмотренных ст.ст. ре 23, 25, 26 и 27 ГПК РФ, ре рассматриваются район-

ным ре судом в ре качестве суда ре первой инстанции. 

Это ре означает, что ГПК РФ ре подробно регулирует ре подсудность других 

ре судов (Верховного ре Суда РФ, ре верховных судов ре республики, краевые, 

ре областные, судов ре городов федерального ре значения, судов ре автономной об-

ласти и ре автономных округов, ре мировых судей). ре Подобный подход 

ре законодателя обусловлен ре тем, что ре невозможно перечислить все ре возможные 

категории ре дел, подлежащие ре рассмотрению в ре районном суде. 

Статья ре 26 ГПК РФ ре содержит перечень ре категорий дел, ре подсудных 

верховным ре судам республики, ре краевым, областным, ре судам городов 

ре федерального значения, ре судам автономной ре области и ре автономных округов, 

ре которые рассматривают в ре качестве суда ре первой инстанции ре гражданские 

дела. 

Территориальная ре подсудность ре разграничивает пространственную 

ре компетенцию между ре судами одного и ре того же ре уровня. Правила 

ре территориальной подсудности ре помогают заинтересованному ре лицу опреде-

лить, ре какой из ре судов одного ре звена судебной ре системы судов ре общей юрис-

дикции ре компетентен рассматривать ре конкретное гражданское ре дело. Основ-

ным ре критерии при ре определении территориальной ре подсудности является 

ре место или ре территория (например, ре местонахождение или ре место жительства 

ре ответчика, местонахождение ре спорного имущества и т. ре д.). 

В ре гражданском процессуальном ре праве выделяют ре несколько видов 

ре территориальной подсудности: ре общую территориальную, ре альтернативную, 

исключительную, ре договорную и ре связанных между ре собой дел. 

Общая ре территориальная подсудность ре определяется ст. 28 ре ГПК РФ. 

Иск ре предъявляется в суд по ре месту жительства ре ответчика. Иск к 

ре организации предъявляется в суд по ре месту нахождения ре организации. 

Альтернативная ре подсудность ре определяется ст. 29 ГПК РФ. ре Правило 

альтернативной ре подсудности означает, что ре истец вправе ре обратиться в ре один 

из ре несколько названных ре судов, прямо ре указанных в ре законе. 
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Данный ре перечень не ре носит исчерпывающий ре характер, поэтому в 

ре других федеральных ре законах могут ре содержаться указания об 

ре альтернативной территориальной ре подсудности. 

Исключительная ре подсудность – вид ре подсудности, который 

ре предусматривает, что ре заинтересованное лицо ре обращается в тот ре суд, кото-

рый ре прямо предусмотрен ГПК РФ. Это ре обусловлено необходимостью 

ре максимального удобства при ре рассмотрении некоторых ре категорий дел, 

ре связанных с ре местом нахождения ре объекта имущества ре либо наличием 

ре необходимых доказательств. ре Статья 30 ГПК РФ ре указывает категории ре дел, 

которые ре относятся к ре исключительной подсудности. 

Договорная ре подсудность ре определяется соглашением ре сторон (ст. 32 

ГПК ре РФ). При ре этом должны ре быть соблюдены два ре условия: соглашение 

ре сторон должно ре быть заключено до ре принятия данного ре дела судом к ре своему 

производству; ре родовая подсудность ре мировых судов, ре установленная ст. 23 

ГПК РФ, ре районных судов, ре установленная ст. 25 ГПК РФ, ре верховных судов 

ре субъектов РФ, ре установленная ст. 26 ГПК РФ, ре Верховного Суда РФ, 

ре установленная ст. 27 ГПК РФ, ре исключительная территориальная 

ре подсудность, установленная ст. 30 ГПК РФ, не ре может быть ре изменена со-

глашением ре сторон. Следовательно, ре можно изменить ре только общую 

ре территориальную и ре альтернативную подсудность. 

Подсудность ре связанных между ре собой дел  – ре это подсудность, ре которая 

определяет ре рассмотрение дела по ре месту рассмотрения ре другого связанного с 

ним ре дела. Определение ре данного вида ре подсудности состоит в ре том, что 

ре независимо от ре территории спор ре подлежит рассмотрению в том ре суде, в 

ре котором рассматривается ре другое, связанное с ним ре дело.  

 

При ре изучении 2-го ре вопроса «Понятие и ре назначение процессуальных 

сроков» ре обратите внимание, что ре процессуальные сроки ре служат ограниче-

нием по ре времени для ре совершения определенных ре процессуальных действий.   

В ре гражданском процессуальном ре кодексе Российской ре Федерации за-

креплено ре основное правовое ре последствие – ре пропуск законных и ре судебных 

процессуальных ре сроков участниками ре процесса. 

В ре зависимости от ре субъекта процесса ре истечение процессуального 

ре срока имеет ре различные последствия. 

Последствием ре истечения процессуальных ре сроков для ре лиц, участ-

вующих в ре деле, является ре прекращение права на ре совершение определенных 

ре процессуальных действий. ре Согласно ч. 2 ре ст. 109 ГПК РФ, ре жалобы и 

ре документы, поданные по ре истечении процессуальных ре сроков, если не 

ре заявлено ходатайство о ре восстановлении пропущенного ре процессуального 

срока, не ре рассматриваются судом и ре возвращаются лицу, ре которым они ре были 

поданы. 

Законные ре сроки не ре могут быть ре продлены. В ре отличие от ре них, судеб-

ные ре сроки, продлеваются по ре мотивированному ходатайству ре стороны. 
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По ре мотивированному заявлению ре лица, участвующего в ре деле закон-

ные ре сроки, могут ре быть восстановлены. 

Для ре иных лиц ре (участников процесса) и ре лиц, обязанных ре выполнить 

судебное ре постановление истечение ре процессуального срока не ре влечет пре-

кращения их ре прав и ре обязанностей. Нарушение ре установленного судьей 

ре процессуального срока ре служит основанием для ре применения к ним 

ре процессуальных санкций, ре штраф определенного ре размера. 

Законодательством ре предусмотрены процессуальные ре действия, позво-

ляющие ре продлевать процессуальные ре сроки, само по ре себе нарушение 

ре установленных законом ре общих сроков ре судопроизводства далеко не ре всегда 

может ре повлечь нарушение ре права субъекта на ре рассмотрение дела в 

ре разумный срок. 

Классическим ре основанием законного ре продления процессуального 

ре срока является ре приостановление производства по ре делу. Обязательства, 

ре влекущие обязательное ре приостановление производства по ре делу, перечис-

лены в ст. 215 ГПК РФ (в ре случае смерти ре гражданина для ре решения вопроса 

ре процессуального правопреемства, ре если оно ре допустимо в ре спорном правоот-

ношении; при ре обращении суда в ре конституционный Суд ре Российской Феде-

рации с ре запросом о ре соответствии Конституции ре Российской Федерации 

ре закона, подлежащего ре применению). В ст. 216 ГПК РФ ре содержится еще 

ре пять оснований, при ре наличии которых суд ре вправе приостановить 

ре производство по ре делу по ре заявлению лиц, ре участвующих в ре деле, или ре также 

по ре своей инициативе. ре Производство по ре делу также ре может быть 

ре приостановлено на ре время выполнения ре судебного поручения.   

Действующее ре процессуальное законодательство ре содержит множест-

во ре поводов для ре отложения рассмотрения ре дела в ре суде или ре совершения иных 

ре процессуальных действий, ре которые влияют на ре затягивание судебного 

ре процесса по ре делу.  

ГПК ре РФ устанавливает ре общий срок ре рассмотрения гражданского ре дела 

в ре суде первой ре инстанции: где ре гражданские дела ре разрешаются и 

ре рассматриваются судом до ре истечения двух ре месяцев со дня ре поступления за-

явления в ре суд, а ре мировым судьей до ре истечения месяца со дня ре принятия за-

явления к ре производству. 
1
 

Поданные ре по истечении ре процессуальных сроков ре жалобы и 

ре документы, если не ре заявлено ходатайство о ре восстановлении пропущенных 

ре процессуальных сроков, не ре рассматриваются судом и ре возвращаются лицу, 

ре которым они ре были поданы.   

В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации со-

держатся правила исчисления процессуальных сроков (ст. 107 ГПК РФ). 

Для совершения процессуальных действий, сроки определяются датой, 

указанием на событие, которое обязательно должно наступить, или перио-

                                           
1
 См.: О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмот-

рении и разрешении дел в суде первой инстанции: п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26 июня 2008 г. № 13. 
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дом времени. «Период времени» – это означает, что действие может быть 

совершено в течение всего периода
1
. 

Определение ре срока точной ре календарной датой ре необходимо, напри-

мер, в ре случае, предусмотренном ре (ст. 169 ГПК РФ), где ре суд, откладывая 

ре разбирательства дела, ре должен назначить ре новый день ре судебного заседания с 

ре учетом времени, ре необходимого для ре вызова участников ре процесса, или 

ре истребования доказательств. 

В ре гражданском процессе, ре сроки могут ре определяться указанием на 

ре событие, которое ре должно произойти.   

Сроки ре совершения процессуальных ре действий могут ре определяться: 

точной ре календарной датой; ре указанием на ре событие, которое ре должно насту-

пить; ре периодом, в ре течение которого ре действие может ре быть совершено. 

Процессуальный ре срок, исчисляемый ре точной календарной ре датой, ука-

зывается, ре например, при ре назначении судебного ре заседания после ре окончания 

подготовительных ре действий арбитражным ре судьей или при отложении раз-

бирательства по делу. В таком случае процессуальное действие не может 

быть проведено ни в какое другое время. 

Некоторые ре процессуальные действия ре могут быть ре осуществлены до 

ре определенного события, ре которое должно ре наступить. Такими ре событиями 

могут ре быть: вынесение ре арбитражным судом ре решения по ре делу, начало 

ре рассмотрения дела по ре существу и ре т. д. 

В ре гражданском процессе ре исчисление процессуальных ре сроков совер-

шается в ре соответствии со ре (ст. 107 ГПК ре РФ), где ре детально регулирует 

ре вопросы, связанные с ре исчислением и ре определением окончания ре течения 

процессуальных ре сроков.  

При ре исчислении всех ре сроков, определяемых ре периодом времени, 

ре независимо от ре того, исчисляются они ре годами, месяцами или ре днями, начи-

нается на ре следующий день ре после календарной ре даты или дня ре наступления 

события, ре которыми определено ре начало процессуального ре срока. 

 ре  

При ре отработке 3-го ре вопроса «Судебные ре расходы» обратите ре особое 

внимание, что к аждое ре рассмотрение гражданское ре дело сопряжено с 

ре определенными тратами, ре которые получили ре название судебных ре издержек. 

Перечень ре судебных издержек ре перечислен в ст. 94 ГПК РФ, в ре который вхо-

дят: ре выплаты свидетелям, ре экспертам, специалистам и ре переводчикам; рас-

ходы на ре оплату услуг ре переводчика, понесенные ре иностранными гражданами 

и ре лицами без ре гражданства; расходы на ре проезд и ре проживание сторон и 

ре третьих лиц, ре понесенные ими в ре связи с ре явкой в ре суд; расходы на ре оплату ус-

луг ре представителей; расходы на ре производство осмотра на ре месте; компенса-

ция за ре фактическую потерю ре времени; почтовые ре расходы, понесенные 

ре сторонами в ре ходе рассмотрения ре гражданского дела. ре Данный перечень не 

                                           
1
 См.: О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмот-

рении и разрешении дел в суде первой инстанции: п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26 июня 2008 г. № 13. 
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ре является закрытым, ре так, в ре частности, суд в ре приказном порядке по 

ре требованию уполномоченных ре органов вправе ре взыскать расходы, ре связанные 

с ре розыском ответчика в ре соответствии со ст. 122 ГПК РФ.   

Суд ре самостоятельно определяет ре размер судебных ре издержек, исходя 

из ре фактически понесенных в ре ходе рассмотрения ре дела затрат. 

Порядок ре возмещения судебных ре издержек регулируется не ре только 

гл. 7 ре ГПК РФ, но и ре Положением о ре возмещении процессуальных ре издержек, 

связанных с ре производством по ре уголовному делу, ре издержек в ре связи с 

ре рассмотрением гражданского ре дела, а ре также расходов в ре связи с 

ре выполнением требований ре Конституционного Суда ре Российской Федерации, 

ре утвержденным постановлением ре Правительства Российской ре Федерации от 

ре 1 декабря 2012 г. № ре 1240.  

При ре разрешении вопроса об ре оплате услуг ре экспертов и ре специалистов 

при ре назначении экспертизы по ре делу суды ре должны руководствоваться 

ре принципом, вытекающим из ре смысла ст. 96 ГПК РФ, ре согласно которому 

ре денежные суммы, ре подлежащие выплате ре экспертам и ре специалистам, 

вносятся на ре счет, открытый в ре порядке, установленном ре бюджетным 

законодательством, ре управлению Судебного ре департамента в ре субъекте РФ, а 

ре также органу, ре осуществляющему организационное ре обеспечение 

деятельности ре мировых судей, ре стороной, заявившей ре соответствующую 

просьбу (о ре проведении экспертизы, ре консультации специалиста). 

При ре этом расходы на ре проведение судебной ре психиатрической 

экспертизы по ре делам о ре признании гражданина ре недееспособным 

(ограничении в ре дееспособности) подлежат ре возмещению за ре счет средств 

ре федерального бюджета, что ре совершенно обоснованно ре применяет в ре своей 

практике ре Спасский районный суд ре Республики Татарстан, ре тогда как ре многие 

суды ре продолжают по ре такой категории дел ре возлагать расходы по ре экспертизе 

на ре заявителя. 

Такое ре заключение следует из ре смысла ч. 2 ст. 284 ГПК РФ, в ре которой 

указано, что ре заявитель освобождается от ре уплаты всех ре издержек, связанных 

с ре рассмотрением заявления о ре признании гражданина ре недееспособным (об 

ре ограничении гражданина в ре дееспособности). 

Кроме ре тех категорий ре расходов, непосредственно ре упомянутых в ре ст. 94 

ГПК РФ, к ре числу расходов, ре связанных с ре рассмотрением гражданского ре дела 

в ре суде, которые ре могут быть ре признаны судом ре необходимыми и ре присуждены 

к ре возмещению с ре другой стороны, ре можно отнести: ре расходы на ре нотариальное 

удостоверение ре доверенности на ре представителя, расходы на ре изготовление 

копий ре документов, оплата ре услуг оценщика, ре оплата услуг ре специалиста, 

давшего ре письменную или ре устную консультацию, ре необходимость в ре которой 

возникла в ре связи с ре предъявлением заявления в ре суд; расходы на ре получение 

(с ре целью обращения в ре суд) выписки из ре единых государственных ре реестров 

юридических ре лиц, индивидуальных ре предпринимателей, прав на 

ре недвижимое имущество и ре сделок с ре ним, справок о ре доходах физического 

ре лица; другая ре плата или ре государственная пошлина, ре взимаемая органами 



117 

ре государственной или ре муниципальной власти при ре обращении к ним 

ре гражданина, а ре также оплата ре услуг банка (на ре получение выписки по ре счету) в 

ре случае, если это ре обусловлено необходимостью ре подачи заявления в ре суд; 

расходы по ре проведению топографической ре съемки и ре замеров земельного 

ре участка; убытки, ре причиненные участникам ре процесса в ре связи с 

ре разбирательством дела в ре суде, к ре которым могут ре быть отнесены ре расходы на 

ре возмещение стоимости ре вещей, подвергшихся ре порче или ре уничтожению при 

ре производстве экспертиз; ре расходы на ре проезд к ре месту проведения 

ре экспертного исследования в ре целях участия в ре экспертизе, представления 

ре экспертам необходимых ре материалов и ре документов, присутствия при 

ре проведении экспертизы. 

Одним ре из видов ре судебных расходов в ре российском гражданском 

ре процессе является ре государственная пошлина.   

Под ре государственной пошлиной ре понимается сбор, ре взимаемый с 

ре физических лиц и ре организаций при их ре обращении в ре государственные 

органы, ре органы местного ре самоуправления, иные ре органы и ре (или) к 

ре должностным лицам, ре которые уполномочены в ре соответствии 

законодательными ре актами субъектов ре Российской Федерации и 

ре нормативными правовыми ре актами органов ре местного самоуправления, за 

ре совершением в ре отношении этих лиц ре юридически значимых ре действий 

(включая ре выдачу документов и их ре дубликатов), предусмотренных ре гл. 25.3 

Налогового ре кодекса Российской ре Федерации (далее – НК ре РФ).  

Российское ре законодательство предусматривает ряд ре оснований для 

ре освобождения от ре уплаты государственной ре пошлины. Так ре ст. 333.35 НК РФ 

ре устанавливает льготы для ре отдельных категорий ре физических и 

ре юридических лиц. В ре частности, от ре уплаты государственной ре пошлины 

освобождаются ре физические лица – ре Герои Советского ре Союза, Герои 

ре Российской Федерации и ре полные кавалеры ре ордена Славы. ре Также в 

ре ст.ст. 333.36–333.39 НК РФ ре предусмотрен широкий ре спектр льгот. 

Порядок ре и сроки ре уплаты государственной ре пошлины установлены в 

ре ст. 333.18 НК РФ. ре Государственная пошлина ре подлежит уплате по ре месту 

совершения ре юридически значимого ре действия в ре наличной или ре безналичной 

форме. По ре общему правилу ре пошлина уплачивается до ре начала совершения в 

ре отношении плательщика ре юридически значимого ре действия. При ре обращении 

в суд ре общей юрисдикции или к ре мировым судьям ре плательщику следует 

ре уплатить государственную ре пошлину до ре подачи запроса, ре ходатайства, 

заявления, ре искового, ре жалобы, в том ре числе апелляционной, ре кассационной 

или надзорной.   

 

При ре изучении 4-го ре вопроса «Судебные ре штрафы в ре гражданском 

процессе» ре обратите внимание, что ре применение судебных ре штрафов 

регулируется ре гл. 8 ГПК РФ, ре которая в ре свою очередь, ре содержит две ре статьи, 

посвященные ре порядку наложения ре судебного штрафа, его ре сложения и 

ре уменьшения. Кроме ре этого, в 11 ре статьях ГПК РФ ре указаны конкретные 
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ре составы правонарушений, за ре которые предусмотрено ре наказание в ре виде 

судебного ре штрафа. Столь ре незначительное внимание ре законодателя к 

ре применению данной ре меры ответственности ре представляется недостаточным 

и на ре практике вызывает ре немало проблем. При ре фактическом отсутствии 

ре нормативной базы ре суду проблематично ре мотивировать свое ре решение о 

ре наложении судебного ре штрафа, его ре сложении или ре уменьшении.  

Представляется, ре что целью ре гражданской процессуальной 

ре ответственности, в ре частности ее ре разновидности в ре форме наложения 

ре штрафа, является ре обеспечение достижения ре задач гражданского 

ре судопроизводства, та ре именно правильного и ре своевременного рассмотрения 

и ре разрешения гражданских дел в ре целях защиты ре нарушенных или 

ре оспариваемых прав, ре свобод и ре законных интересов ре субъектов материальных 

ре правоотношений. 

Приоритетными ре функциями использования ре судебного штрафа, 

ре которые характеризуют его ре правовую сущность, являются карательная и 

преветивная функции. 

Содержанием ре карательной функции ре является воздействие на 

ре имущественную сферу ре правонарушителя, лишение его ре определенной части 

ре имущества. Гражданский ре процессуальный кодекс ре Российской Федерации 

ре предусматривает наложение ре штрафов в ре следующих размерах:   

– до ре 500 рублей  – ре в 1 ре случае, предусмотренном ст. 57 ГПК РФ;  

– до ре 1000 рублей – в 8 ре случаях, предусмотренных ре ст.ст. 57, ре 140, 159, 

ре 162, 168, 226 ГПК РФ;  

– до ре 2500 рублей  – ре в 1 ре случае, предусмотренном ст. 431 ГПК РФ;  

– до ре 5000 рублей  – ре в 1 ре случае, предусмотренном ст. 85 ГПК РФ.  

Исходя ре из вышеизложенного, ре можно сделать ре вывод о ре том, что 

ре подавляющее большинство ре случаев, предусматривающих ре санкцию в ре виде 

судебного ре штрафа, относятся к ре категории до ре 1000 рублей. В ре связи с ре этим 

возникает ре закономерный вопрос: ре «Насколько штраф в ре размере менее 

ре тысячи рублей ре способствует позитивному ре выполнение карательной 

ре функции судебного штрафа?». Столь незначительная сумма штрафа не 

принесет особых лишений лицу, совершившему процессуальный 

проступок умышленно, ради достижения выгодного для него результата, 

либо склонения к нему кого-либо из участников процесса. 

Так, ре ответчик, сознательно ре нарушивший запрет на ре совершение 

сделок со ре спорным дорогостоящим ре имуществом, может ре получить гораздо 

ре больше выгод от ре такого правонарушения ре (выраженных в ре невозможности 

последующего ре истребования этого ре имущества), чем ре потерь от ре наложенного 

на ре него штрафа в ре 1000 рублей в ре соответствии с ч. 2 ст. 140 ГПК РФ. 
1
 

По ре тем же ре основаниям можно ре рассмотреть и ре превентивную функцию 

ре штрафной процессуальной ре ответственности. В ре основе превентивной 

                                           
1
 Парфирьев Д. Н. Проблемы штрафной гражданско-процессуальной ответственности // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2014. № 3. С. 18–23. 
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ре функции лежит ре страх потенциального ре нарушителя перед ре возможностью 

наступления ре неблагоприятных имущественных ре последствий в ре случае 

совершения ре правонарушения. Наличие ре такой возможности ре заставляет 

потенциального ре правонарушителя избегать ре совершения социально 

ре опасных действий.   

 

Практические ре ситуации 

 

Задача ре 1.  

Предприниматель ре С. И. Федоров заключил с ре предпринимателем 

А. И. Сидоровым ре договор обмена ре жилых помещений, ре принадлежащих ка-

ждому из них на ре праве частной ре собственности и ре используемых для 

ре проживания их ре семей. Впоследствии ре С. И. Федоров обратился в суд ре общей 

юрисдикции с ре иском о ре признании договора ре обмена жилыми ре помещениями 

недействительным, ре мотивируя обращение в суд ре тем, что его ре ввели в 

ре заблуждение относительно ре качества жилого ре помещения. Судья ре отказал в 

ре принятии искового ре заявления, мотивировав ре отказ тем, что ре споры между 

ре гражданами-предпринимателями рассматриваются ре арбитражными судами. 

Определите ре подведомственность и ре подсудность спора. 

 

Задача ре 2.  

В. Н. Потапова ре получила от ре сестры ценную ре посылку. После ее 

ре вскрытия оказалось, что все ре содержавшиеся в ней ре вещи были 

ре испорченными в ре связи с ре тем, что ре посылка хранилась во ре влажном помеще-

нии. ре В. Н. Потапова обратилась в ре юридическую консультацию к ре адвокату с 

ре просьбой об ре оказании ей ре содействия в ре защите нарушенного ре права и 

ре взыскании с ре оператора связи ре стоимости посылки. 

Какую ре консультацию должен ре дать Потаповой ре адвокат относительно 

ре порядка защиты ее ре права? 

 

Задача ре 3.  

4 ре октября 2017 г. ре Администрация области ре зарегистрировала издание 

ре областной газеты «Проблема» ре ассоциации не ре политизированной молоде-

жи. В ре первом номере ре вышедшей газеты ре были опубликованы ре материалы и 

ре рисунки порнографического ре характера, вызвавшие ре отрицательную реак-

цию ре группы депутатов, ре читателей, прессы. ре Группа депутатов ре Областной 

Думы от ре имени своих ре избирателей обратилась к ре прокурору области с 

ре письмом, в ре котором просила ре запретить издание ре газеты «Проблема» и 

ре изъять вышедшие ре номера. 

Правильно ре ли действовали ре депутаты с ре точки зрения ре порядка защиты 

ре права? 
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Задача ре 4.  

Забастовочный ре комитет объединения «Североуголь» без ре каких-либо 

переговоров с ре администрацией объявил ре забастовку шахтеров. ре 8 сентября 

2017 г. трудовые коллективы пяти шахт из восьми, входящих в объедине-

ние, прекратили работу. Генеральный директор объединения Вернов Т. Н. 

14 сентября 2017 г. обратился в районный суд по месту нахождения дирек-

ции объединения с жалобой на действия коллегиального органа (забасто-

вочного комитета), просил признать их незаконными и взыскать ущерб, 

причиненный объединению в результате забастовки. 

Как решается проблема подведомственности и подсудности при рас-

смотрении коллективных трудовых споров? 

 

Задача ре 5. 

Судья ре Энского районного ре суда Ярославской ре области С. И. Мешков 

ре решением областной ре Думы был ре отстранен от ре своих обязанностей в ре связи с 

ре достижением пенсионного ре возраста. Он ре обратился в ре Ярославский област-

ной суд с ре иском о ре восстановлении на ре работе в ре качестве судьи. 

Расскажите ре о правилах ре родовой подсудности и ре какой суд ре должен 

рассматривать это ре дело? 

 

Самостоятельно ре заполните схему в ре тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные ре темы докладов и ре рефератов: 

 

1. ре Особенности применения ре института подведомственности ре судами 

общей ре юрисдикции и ре арбитражными судами. 

2. ре Особенности применения ре исключительной подсудности. 

 

 

 

 

 

 

 

Виды ре  

подведомственности 
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Тема ре 17. Иск. ре Элементы иска. ре Классификация исков.   

Предъявление ре исков. Доказывание и ре доказательства 

 

1. Понятие, ре элементы и ре виды исков. 

2. Понятие ре судебного доказывания. 

3. Понятие ре и виды ре доказательств. 

 

Методические ре рекомендации 

 

При ре изучении 1-ого ре вопроса «Понятие и ре элементы иска. ре Виды ис-

ков» ре обратите внимание, что иск ре – ре процессуальное средство ре защиты нару-

шенного или ре оспариваемого права или ре охраняемого законом ре интереса, ос-

нову ре которого составляет ре материально-правовое требование ре одного лица к 

ре другому, рассматриваемое в ре определенном процессуальном ре порядке.  

Иск ре является структурно ре сложным правовым ре образованием, в ре связи с 

чем, законодательство позволяет выделить в нем ряд элементов.  Элементы 

ре иска, позволяют ре индивидуализировать иск, ре определить характер и ре объем 

деятельности ре суда по ре тому или ре иному гражданскому ре делу. Основными 

ре элементами иска ре являются: 

Предмет ре иска составляет ре само материально-правовое ре требование 

истца к ре ответчику.  

Основание ре иска – ре юридические факты, на ре которых это 

ре материально-правовое требование ре основывается. 

Содержание ре иска ре – способ ре защиты субъективного ре права (такой эле-

мент выделяют, например М. А. Гурвич, А. Ф. Клейнман). С данной точ-

кой зрения можно согласиться, но принято включать вид истребуемой су-

дебной защиты непосредственно в содержание такого элемента иска, как 

его предмет. Ведь предмет иска и включает требование истца к ответчику 

о присуждении, признании права и т. д. Следует отметить, что в ст.ст. 39, 

131, 134 и других статьях ГПК РФ не выделяется отдельно содержание как 

отдельный элемент иска. 

По ре содержанию иски ре подразделяются наследующие ре виды:  

– иски ре о присуждении, в ре которых истец ре просит суд ре признать за ним 

ре спорное право и ре обязать ответчика ре совершить определенное ре действие или 

ре воздержаться от его ре совершения; 

– иски ре о признании, ре которые направлены на ре подтверждение наличия 

ре (позитивный иск о ре признании) или ре отсутствия (негативный иск о 

ре признании) существования ре спорного права ре (здесь ответчик не ре обязывается 

совершить ре какие-либо действия в ре пользу истца); 

– иски ре об изменении или ре прекращении правоотношений 

ре (преобразовательные иски). 

Иски ре также можно ре разделить на ре виды в ре зависимости от 

ре материально-правового требования, т. е. ре в ре зависимости от ре характера спор-
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ного ре материального правоотношения. По ре данному основанию ре выделяются 

иски, ре возникающие из ре гражданских, трудовых, ре брачно-семейных, земель-

ных и ре иных правоотношений. 

Затем ре каждый вид ре иска, например из ре гражданских правоотношений, 

ре подразделяется на ре иски из ре обязательственных правоотношений, из 

ре причинения внедоговорного ре вреда, из ре авторского, изобретательского, 

ре наследственного права и ре т. д. Иски из ре обязательственных правоотношений, 

в ре свою очередь, ре подразделяются на ре иски из ре договоров купли-продажи, 

ре дарения, мены, ре ренты, хранения и ре т. д. Как ре видно, классификация ре исков по 

ре материально-правовому признаку ре может быть ре достаточно детальной и 

ре углубленной. 

В ре соответствии со ст. 3 ГПК РФ ре заинтересованное лицо ре вправе в 

ре порядке, установленном ре законодательством о ре гражданском судопроизвод-

стве, ре обратиться в суд за ре защитой нарушенных или ре оспариваемых прав, 

ре свобод и ре законных интересов. ре Таким образом, ре реализация права на 

ре обращение в суд за ре судебной защитой в ре форме подачи ре искового заявления 

ре возможна в ре порядке, установленном ре законом. Право на ре предъявление иска 

ре является в ре этом плане ре формой реализации ре права на ре обращение в ре суд. 

Право ре на иск – ре правомочие лица на ре судебную защиту ре нарушенного 

или ре оспоренного права, ре либо охраняемого ре законом интереса в 

ре определенном процессуальном ре порядке.  

Право ре на иск ре включает в ре себя два ре правомочия: право на 

ре предъявление иска, то ре есть процессуальное ре правомочие на ре предъявление 

иска и ре право на ре удовлетворение иска, то ре есть принадлежность ре истцу нару-

шенного или ре оспоренного права. ре Наличие у ре лица права на ре предъявление 

иска ре проверяется ре судьей при ре принятии искового ре заявления.  

Право ре на иск, ре т. е. право на ре возбуждение гражданского ре дела, принад-

лежит ре лицу при ре соблюдении следующих ре условий: лицо ре обладает граждан-

ской ре процессуальной правоспособностью; ре дело подведомственно ре данному 

суду; ре лицом, подавшим ре заявление, ре соблюден ре обязательный внесудебный 

ре порядок урегулирования ре спора (для ре отдельных категорий ре дел). 

Несоблюдение ре этих условий ре ведет к ре отказу в ре принятии искового 

ре заявления, а ре если дело уже ре рассматривается судом, то к ре прекращению про-

изводства по ре делу. 

Отказ ре в принятии ре искового заявления ре оформляется определением 

ре суда, на ре которое может ре быть подана ре жалоба. 

Поскольку ре факт предъявления ре иска становится ре известным ответчику, 

то он ре может принять ре меры к ре тому, чтобы ре решение не ре было исполнено, 

ре может скрыть ре свое имущество, ре денежные средства, ре продать недвижимость 

и ре иное имущество, ре подлежащее регистрации, ре передать что-либо на 

ре хранение другим ре лицам и ре т. д. Институт ре обеспечения иска ре является средст-

вом, ре гарантирующим исполнение ре будущего судебного ре решения. Обеспече-

ние ре иска состоит в ре принятии мер, с ре помощью которых ре гарантируется в 
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ре дальнейшем исполнение ре судебных решений. По ре правилам ГПК ре возможно 

применение ре обеспечительных мер ре только в ре отношении уже ре поданного иска 

в ре суд.  

 

При ре отработке 2-го ре вопроса «Понятие ре судебного доказывания» 

ре обратите внимание, что з адача ре суда состоит в ре том, чтобы ре правильно и 

ре своевременно рассматривать и ре разрешать гражданские ре дела. Прежде чем 

суд ре придет к ре выводу о ре существовании субъективного ре права или 

ре охраняемого законом ре интереса, он ре должен точно ре установить те ре факты, на 

ре которых оно ре основано. Юридически ре значимые факты, с ре которыми нормы 

ре материального права ре связывают правовые ре последствия, возникают и 

ре существуют, как ре правило, до ре процесса, поэтому суд не ре может получить 

ре знания о них ре непосредственно, не ре прибегая к ре доказательствам и 

ре доказыванию. 

Доказывание ре – ре деятельность суда и ре других участников ре процесса, на-

правленная на ре установление фактических ре обстоятельств по ре делу, имеющая 

ре своей целью ре установление юридической ре истины по ре делу. 

Каждая ре сторона должна ре доказать те ре обстоятельства, на ре которые она 

ре ссылается как на ре основания своих ре требований и ре возражений, если ре иное не 

ре предусмотрено федеральным ре законом. Суд ре определяет, какие 

ре обстоятельства имеют ре значение для ре дела, какой ре стороне подлежит их 

ре доказывать, выносит ре обстоятельства на ре обсуждение, даже ре если стороны на 

ре какие-либо из них не ре ссылались. 

Обязанность ре доказывания возлагается ре законом на ре лиц, участвующих в 

ре деле. Законом ре предусмотрены следующие ре исключения из ре данного правила. 

Не ре нуждаются в ре доказывании: 

1. Обстоятельства, ре признанные судом ре общеизвестными. Например, 

ре дата аварии на ре Чернобыльской АЭС (26 ре апреля 1986 г.) ре является общеиз-

вестным ре фактом. В ре силу масштабности ре последствий этой ре аварии она ре стала 

известной ре далеко за ре пределами Украины. К ре всемирно известным ре датам 

можно ре отнести начало ре мировых войн и  прочее. 

2. Преюдициальные ре обстоятельства ре – это ре такие обстоятельства, 

ре которые установлены ре вступившими в ре законную силу ре решениями или 

ре приговорами суда по ре ранее рассмотренным ре делам и не ре подлежат повтор-

ному ре доказыванию (чч. 2–4 ст. 61 ГПК ре РФ).  

По ре собственной инициативе суд ре сбором доказательств не ре занимается 

(за ре исключением доказательств по ре делам, возникающим из ре публичных 

правоотношений), ре поскольку это ре привело бы к ре нарушению принципа 

ре равноправия сторон и ре состязательности гражданского ре судопроизводства. 

Однако ре если представление ре доказательств затруднительно, то суд по 

ре ходатайству лиц, ре участвующих в ре деле, оказывает ре содействие в ре собирании и 

ре истребовании доказательств. ре Суд, рассматривающий ре дело, при 

ре необходимости получения ре доказательств, находящихся в ре другом городе 
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или ре районе, поручает ре соответствующему суду ре произвести определенные 

ре процессуальные действия. 

Лица, ре участвующие в ре деле, имеющие ре основания опасаться, что 

ре представление необходимых для них ре доказательств окажется ре впоследствии 

невозможным или ре затруднительным, могут ре просить суд об  обеспечении 

ре доказательств (положение ре запрета на ре распоряжение имуществом, на 

ре совершение определенных ре действий и ре т. п.). Заявление об ре обеспечении до-

казательств ре подается в ре суд, в ре котором рассматривается ре дело или в ре районе 

деятельности ре которого должны ре быть произведены ре процессуальные дейст-

вия по ре обеспечению доказательств. ре Протоколы и все ре собранные в ре порядке 

обеспечения ре доказательств материалы ре передаются в ре суд, рассматриваю-

щий ре дело, с ре уведомлением об ре этом лиц, ре участвующих в ре деле. 

Совокупность ре всех названных ре стадий и ре определяет процесс 

ре судебного доказывания. Доказательства, ре представляемые сторонами, 

ре должны отвечать ре двум важнейшим ре требованиям – ре относимости и 

ре допустимости доказательств. 

Помимо ре данных требований, ре доказательства должны ре быть достовер-

ными и ре достаточными. Достоверность ре предполагает, ре что обстоятельства, 

ре которые подтверждаются ре доказательствами, соответствуют 

ре действительности. Достаточными ре доказательства ре являются в том ре случае, 

если на их ре основе можно ре сделать однозначный ре вывод о ре доказанности тре-

бований ре стороны.  

Суд ре оценивает доказательства по ре своему внутреннему ре убеждению, 

основанному на ре всестороннем, полном, ре объективном и ре непосредственном 

исследовании ре имеющихся в ре деле доказательств. ре Никакие доказательства не 

ре имеют для ре суда заранее ре установленной силы. Суд ре оценивает относимость, 

ре допустимость, достоверность ре каждого доказательства в ре отдельности, а 

ре также достаточность и ре взаимную связь ре доказательств в их ре совокупности. 

Результаты ре оценки доказательств суд ре обязан отразить в ре решении. 

 

При ре рассмотрении 3-го ре вопроса «Понятие и ре виды доказательств» 

ре необходимо уяснить, что в  ре процессе доказывания ре средствами установле-

ния ре наличия или ре отсутствия юридически ре значимых фактов, ре выступают су-

дебные ре доказательства. Доказательства ре – полученные в ре предусмотренном 

законом ре порядке сведения о ре фактах, на ре основе которых суд ре устанавливает 

наличие или ре отсутствие обстоятельств, ре обосновывающих требования и 

ре возражения сторон, а ре также иных ре обстоятельств, имеющих ре значение для 

ре правильного рассмотрения и ре разрешения дела. 

Эти ре сведения могут ре быть получены из ре объяснений сторон и ре третьих 

лиц, ре показаний свидетелей, ре письменных и ре вещественных доказательств, 

ре аудио- и ре видеозаписей, заключений ре экспертов и ре специалистов. Доказатель-

ства, ре полученные с ре нарушением закона, не ре имеют юридической ре силы и не 

ре могут быть ре положены в ре основу решения ре суда.   
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В ре зависимости от ре источника сведений о ре фактах доказательства ре делят 

на: личные ре (источником здесь ре являются физические ре лица: объяснения 

ре сторон и ре третьих лиц, ре показания ре свидетелей, заключения ре экспертов); 

предметные ре или вещественные (источники ре – предметы ре материального ми-

ра, это ре письменные и ре вещественные доказательства).   

По ре способу образования ре доказательства подразделяются на: перво-

начальные ре (сведения ре о фактах ре получены из ре первоисточника – ре например, 

показания ре свидетелей); производные ре (создаются ре вследствие воздействия 

ре факта, подлежащего ре доказыванию). 

По ре характеру связи ре между доказательством и ре фактом, подлежащим 

ре доказыванию, доказательства ре бывают: прямые ре (можно ре сделать достовер-

ный ре вывод о ре наличии или ре отсутствии доказываемого ре факта); косвенные ре 

(сделать ре вывод можно с ре большей или ре меньшей вероятностью). ре Косвенные 

доказательства ре должны подтверждать и ре дополнять друг ре друга, их 

ре достоверность не ре должна вызывать ре сомнений. 

 

Практические ре ситуации 

 

Задача ре 1.  

Елагин В. П. ре обратился в суд с ре иском к ре редакции газеты ре «Новая за-

ря» с ре требованием об ре опровержении порочащих его ре честь, достоинство или 

ре деловую репутацию ре сведений. В ре исковом заявлении он ре указал, что на 

ре страницах газеты ре систематически появляются ре статьи, эпиграммы и ре даже 

карикатуры, ре принадлежащие разным ре авторам, порочащим его ре честь и 

ре достоинство. В ре подтверждение он ре приложил экземпляры ре соответствующих 

номеров ре газеты. Одновременно он ре просил признать за ним ре право на 

ре опубликование материала, ре опровергающего порочащие его ре сведения. Су-

дья ре возвратил его ре исковое заявление, ре указав, что ре истцом не ре соблюдено 

обязательное ре предварительное обращение к ре ответчику об ре опровержении 

этих ре сведений, о чем не ре представлены соответствующие ре документы. 

Правильно ре ли поступил ре суд? По ре каким категориям дел ре требуется до-

судебный ре порядок урегулирования ре спора? 

 

Задача ре 2.  

Зайцев И. С. ре предъявил иск к ре своей бывшей ре жене Зайцевой Т. П. о 

ре передаче ему на ре воспитание их ре несовершеннолетнего сына ре Сергея. Истец в 

ре качестве доказательств ре представил письменные ре свидетельства соседей по 

ре дому, в ре которых содержались ре сведения, подтверждающие ре факты отрица-

тельного ре воздействия на ре сына его ре матери. Судья, ре заслушав объяснения 

ре сторон, ознакомившись с ре письменными показаниями ре соседей, удовлетво-

рил ре исковые требования ре Зайцева. 

Дайте ре определение судебных ре доказательств. Могут ли ре письменные 

показания ре свидетелей рассматриваться в ре качестве доказательств по ре делу? 
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Все ли ре необходимые доказательства ре были использованы ре судьей при 

ре рассмотрении этого ре дела? 

 

Задача ре 3.  

Исаева К. Р. ре обратилась в суд с ре иском к ре Оськину Л. Б. об 

ре установлении отцовства в ре отношении сына ре Игоря. При ре подготовке дела к 

ре судебному разбирательству ре судья разъяснил ре истице, что ре значение для ре дела 

имеют ре следующие обстоятельства: ре а) совместное проживание и ре ведение 

общего ре хозяйства с ре ответчиком до ре рождения ребенка; ре б) совместное вос-

питание ре либо содержание ими ре ребенка; в) признание ре ответчиком отцовст-

ва, и ре предложил представить ре имеющиеся у нее ре доказательства в 

ре подтверждение указанных ре фактов. 

Что ре понимается под ре предметом доказывания? Как и кем 

ре определяется предмет ре доказывания по ре делу?  

Дайте ре оценку действиям ре судьи. 

 

Задача ре 4.  

Григорьев А. П. ре обратился в суд с ре иском к ре директору предприятия 

«Океан» ре Генкину Т. С., требуя ре опровержения распространенных 

ре ответчиком сведений, ре порочащих его ре честь, достоинство и ре деловую репу-

тацию. В ре заявлении истец ре указал, что на ре общем собрании ре сотрудников 

предприятия ре директор обвинил его в ре совершении нечестного ре поступка и 

ре недобросовестности при ре осуществлении служебной ре деятельности. Судья 

ре предложил истцу ре представить имеющиеся у ре него доказательства, 

ре подтверждающие факт ре распространения ответчиком ре сведений, порочащих 

ре характер этих ре сведений, а ре также несоответствия ре этих сведений 

ре действительности. 

Разъясните ре содержание общего и ре специальных правил ре распределения 

обязанностей по ре доказыванию?  

Как ре распределяются обязанности по ре доказыванию в ре данном деле? 

 

Задача ре 5.  

Стеблина С. А. ре обратилась в суд с ре заявлением о ре признании ее 

ре супруга Стеблина П. С. ре недееспособным вследствие его ре психического рас-

стройства. Для ре подтверждения обстоятельств, ре свидетельствующих о ре том, 

что ре Стеблин не ре может понимать ре значения своих ре действий и ре руководить 

ими, ре заявительница ходатайствовала о ре вызове в суд ре врача психоневрологи-

ческого ре учреждения, в ре течение нескольких лет ре лечившего пациента, а 

ре также соседей по ре дому, которые ре могут подтвердить, что у ее ре супруга име-

ются ре очевидные отклонения от ре общепринятых норм ре поведения. Кроме 

ре того, заявительница ре представила в суд ре заключение эксперта, ре составленное 

по ре результатам проведенной в ре отношении Стеблина ре П.С. судебно-

психиатрической ре экспертизы в ре связи с ре ранее рассмотренным ре делом о 

ре признании недействительной ре совершенной им ре сделки, содержащее 
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ре сведения о ре том, что ре последний в ре момент ее ре заключения находился в 

ре состоянии психического ре расстройства. Исследовав ре материалы дела и 

ре основываясь на ре имеющихся доказательствах, ре судья вынес ре решение о 

ре признании Стеблина П. С. ре недееспособным.  

Разъясните ре правило допустимости ре доказательств. Правильно ли 

ре применена судьей ре норма о ре допустимости доказательств в ре данном деле? 

 

Самостоятельно ре заполните схему в ре тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные ре темы докладов и ре рефератов: 

 

1. ре Относимость и ре допустимость доказательств. 

2. ре Электронный документ как ре доказательство в ре гражданском судо-

производстве. 

 

Тема ре 18. Понятие и ре сущность искового ре производства. Возбуждение 

ре гражданского дела в ре суде. Судебное ре разбирательство.  

Решение ре и определение ре суда первой ре инстанции 

 

1. Понятие ре искового судопроизводства. 

2. Возбуждение ре искового производства. ре Основания к ре отказу в 

ре принятии заявления. ре Встречный иск. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка ре  

доказательств ре  

основывается ре на: 
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3. Значение ре и порядок ре судебного разбирательства. ре Части судебного 

ре разбирательства. 

4. Понятие ре и виды ре постановлений суда ре первой инстанции. 

 

Методические ре рекомендации 

 

При ре изучении 1-го ре вопроса «Понятие ре искового производства» 

ре необходимо знать, что ре формулируя задачи ре судопроизводства, законодатель 

в ст. 2 ре ГПК РФ закрепил ре цели и ре задачи, стоящие ре перед всем ре гражданским 

процессом. 

Исходя ре из задач ре гражданского судопроизводства, ре суду первой 

ре инстанции необходимо ре обеспечить правильное ре рассмотрение и ре разрешение 

гражданских дел в ре установленные законом ре сроки. 

Лицо ре обладает правом на ре обращение в суд вне ре зависимости от ре того, 

может оно ре доказать или нет тот ре факт, что его ре право либо ре законный интерес 

ре нарушены. 

Лицо ре обладает всеми ре правами субъекта, ре обратившегося в ре суд, и в тех 

ре случаях, когда ему ре (несмотря на ре прямое указание ре закона) все же в 

ре принятии его ре заявления было ре отказано. Единственным ре исключением из 

ре этого правила ре являются случаи ре нарушения им ре предусмотренного законом 

ре порядка обращения в ре суд. 

Правовые ре последствия, обусловленные ре подачей заявления в суд, на-

ступают всегда, если подача таковой осуществлена в предусмотренном за-

коном порядке. 

В ре некоторых материальных ре отраслях права ре предусмотрены сроки 

ре подачи заявления ре (жалобы) в ре суд. Так, ре заявление работника о 

ре восстановлении на ре работе подается в ре районный суд в ре месячный срок со дня 

ре вручения ему ре копии приказа об ре увольнении или со дня ре выдачи трудовой 

ре книжки, либо со ре дня, когда ре работник отказался от ре получения приказа об 

ре увольнении или ре трудовой книжки, а о ре разрешении иного ре индивидуального 

трудового ре спора – ре мировому судье в ре трехмесячный срок со ре дня, когда 

ре работник узнал или ре должен был ре узнать о ре нарушении своего ре права (ч. 1 

ст. 392 ре ТК РФ, ст. 24 ре ГПК РФ). 

Между ре тем судья не ре вправе отказать в ре принятии искового ре заявления 

по ре мотивам пропуска без ре уважительных причин ре срока обращения в суд 

(чч. 1 ре и 2 ст. 392 ре ТК РФ) или ре срока на ре обжалование решения ре комиссии по 

ре трудовым спорам ( ч. 2 ст. 390 ре ТК РФ), так как ре закон не ре предусматривает 

такой ре возможности. Не ре является препятствием к ре возбуждению трудового 

ре дела в ре суде и ре решение комиссии по ре трудовым спорам об ре отказе в 

ре удовлетворении требования ре работника в ре связи с ре пропуском срока на его 

ре предъявление. 

Установив, ре что срок ре обращения в суд ре пропущен без ре уважительных 

причин, ре судья принимает ре решение об ре отказе в ре иске именно по ре этому осно-
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ванию без ре исследования иных ре фактических обстоятельств по ре делу (абз. 2 

ч. 6 ст. 152 ре ГПК РФ). 

Гражданский ре процесс, а ре вместе с ним и ре деятельность, осуществляе-

мая ре судом, возникают ре лишь при ре наличии к ре тому повода и ре основания – 

ре повода и ре основания начала ре гражданского процесса. 

Повод ре к возбуждению ре гражданского дела – это ре первый источник 

ре осведомленности суда или ре судьи о ре нарушенном праве, ре свободе или 

ре законном интересе ре лица. 

Заявления ре как повод к ре возбуждению гражданского ре дела представля-

ют ре собой адресованное ре суду первое ре письменное сообщение о ре совершенном 

или ре совершаемом нарушении ре права, свободы или ре законного интереса, 

ре исходящее от ре дееспособного лица или ре уполномоченного на то его 

ре представителя, а ре также от ре некоторых других ре лиц. 

Обычно ре заявителем является ре пострадавший, но о ре таковом в суд 

ре вправе заявить и ре орган государственной ре власти, орган ре местного само-

управления, ре организация или ре отдельный гражданин в ре случаях, предусмот-

ренных ре законом, когда они ре могут обращаться в суд за ре защитой прав, 

ре свобод и ре законных интересов ре граждан или ре неопределенного круга лиц ( 

ч. 1 ст. 46 ре ГПК РФ), а, ре кроме того, ре прокурор – в ре защиту прав, ре свобод и 

ре законных интересов ре граждан, неопределенного ре круга лиц или ре интересов 

Российской ре Федерации, субъектов ре Российской Федерации, 

ре муниципальных образований ( ч. 1 ст. 45 ре ГПК РФ), вне ре зависимости от 

ре того, были ли они ре очевидцами нарушения, или о ре таковом узнали с ре чьих то 

ре слов. 

Анонимные ре заявления не ре признаются поводом к ре возбуждению граж-

данского ре дела. Анонимными ре признаются обращения ре граждан, не 

ре содержащие сведений о ре фамилии и ре месте жительства ре заявителя. К 

ре анонимным также ре следует относить ре такие заявления, ре которые не 

ре подписаны, не ре ясно кем ре подписаны, подписаны ре вымышленной фамилией, 

ре поданные от ре имени другого ре лица либо ре других лиц без их ре ведома. 

 

При ре отработке 2-го ре вопроса «Возбуждение ре искового производства. 

ре Основания к ре отказу в ре принятии заявления. ре Встречный иск» ре необходимо 

уяснить, что ре возбуждение дела в ре суде – ре самостоятельная стадия 

ре гражданского процесса. Для ре того чтобы иск ре сыграл роль ре процессуального 

средства ре защиты права, он ре должен быть ре предъявлен соответствующему 

ре компетентному органу для ре рассмотрения и ре разрешения в ре строго опреде-

ленном ре процессуальном порядке. Как ре известно, такими ре органами являются 

ре мировой судья, суд ре общей юрисдикции, ре арбитражный суд, ре третейский суд. 

Судья ре совершает все ре действия, связанные с ре принятием искового 

ре заявления единолично ре (ст. 133 ГПК ре РФ). От ре того, насколько ре правильны и 

ре последовательны его ре действия в ре стадии возбуждения ре дела, зависит, ре будет 

ли ре реализовано право на ре судебную защиту ре заинтересованного лица. 

garantf1://12028809.15262/
garantf1://12028809.15262/
garantf1://12028809.4601/
garantf1://12028809.4501/


130 

Судья ре обязан в ре 5-дневный срок с ре момента поступления ре заявления в 

ре суд, рассмотреть ре вопрос о его ре принятии к ре производству суда. ре Судья выно-

сит ре определение, которым ре возбуждается гражданское ре дело в ре суде первой 

ре инстанции (ст. 133 ГПК ре РФ). 

Как ре правило, все ре действия по ре принятию искового ре заявления и 

ре возбуждению процесса по ре конкретному делу ре должны быть ре совершены в 

ре течение того ре дня, когда ре истец обратился в ре суд. 

Возбуждение ре дел искового ре производства происходит ре путем подачи 

ре искового заявления. Что ре касается неисковых ре производств, то эти ре дела воз-

буждаются в ре суде путем ре подачи заявления или ре жалобы. Возбуждение 

ре гражданского дела в ре суде – акт ре реализации такого ре важного конституцион-

ного ре права, как ре право на ре обращение в суд за ре судебной защитой. ре Каждому 

гарантируется ре судебная защита его ре прав и ре свобод (ст. 46 ре Конституции РФ). 

Согласно ре ст. 3 ГПК РФ ре заинтересованное лицо ре вправе в ре порядке, ус-

тановленном ре законодательством о ре гражданском судопроизводстве, 

ре обратиться в суд за ре защитой нарушенных, ре либо оспариваемых ре прав, свобод 

или ре законных интересов. ре Конституция РФ ре предоставляет каждому 

ре гражданину свободу ре выбора способа ре защиты права. 

Принимая ре исковое заявление, ре судья должен ре проверить, обладает ли 

ре заинтересованное лицо ре правом на ре обращение в суд за ре судебной защитой и 

ре осуществляется ли оно в ре определенном процессуальном ре порядке. 

В ре соответствии с ре законом условиями ре реализации права на 

ре предъявление иска, т. е.  права на ре возбуждение процесса, ре являются:  

– соблюдение ре истцом установленного ре законом для ре данной категории 

ре споров или ре предусмотренного договором ре сторон порядка ре досудебного раз-

решения ре спора либо ре представление истцом ре документов, подтверждающих 

ре соблюдение досудебного ре порядка разрешения ре спора с ре ответчиком, когда 

это ре предусмотрено федеральным ре законом для ре данной категории ре споров 

или ре договором; 

– подсудность ре дела данному ре суду;  

– процессуальная ре дееспособность истца;   

– наличие ре полномочий на ре ведение дела;   

– соблюдение ре письменной формы ре искового заявления; 

– оплата ре государственной пошлины. 

Возвращая ре исковое заявление по ре мотивам неподсудности ре дела дан-

ному ре суду, судья в ре определении о ре возвращении искового ре заявления обяза-

тельно ре указывает, в ре какой конкретно суд ре необходимо обратиться 

ре заинтересованному лицу. 

Возвращение ре искового заявления по ре указанным основаниям не 

ре препятствует вторичному ре обращению в суд с ре заявлением по ре тому же ре делу, 

по тем же ре основаниям и по ре тому же ре предмету, теми же ре субъектами, если 

ре будут устранены ре препятствия, послужившие ре основанием к ре отказу в 

ре принятии искового ре заявления. Несоблюдение ре требований, предъявляемых 
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к ре форме и ре содержанию искового ре явления, влечет за ре собой оставление 

ре искового заявления без ре движения (ст. 136 ГПК ре РФ). 

Судья ре в течение ре пяти дней со дня ре поступления искового ре заявления в 

суд ре обязан рассмотреть ре вопрос о его ре принятии к ре производству суда. 

ре О принятии заявления к ре производству суда ре судья выносит ре определение, на 

ре основании которого ре возбуждается гражданское ре дело в ре суде первой 

ре инстанции. 

Судья, ре установив, что ре заявление подано без ре соблюдения требований, 

ре предъявляемых к ре форме и ре содержанию заявления, а ре также случае 

ре отсутствия копий по ре числу ответчиков и ре третьих лиц, ре документа, подтвер-

ждающего ре уплату государственной ре пошлины (ст. 131 и ре чч. 1, 2 ре ст. 132 

ГПК РФ), ре выносит определение об ре оставлении заявления без ре движения, 

после ре чего извещает ре лицо, подавшее ре заявление и ре предоставляет ему 

ре разумный срок для ре исправления недостатков ре заявления (ч. 1 ре ст. 136 

ГПК РФ). 

Если ре заявитель в ре установленный срок ре выполнит указания ре судьи, ко-

торые ре содержатся в ре определении, заявление ре считается поданным в ре день 

первоначального ре представления его в ре суд. В ре противном случае ре заявление 

считается не ре поданным и ре возвращается заявителю со ре всеми приложенными 

к ре нему документами. 

Определение ре об оставлении ре заявления без ре движения может ре быть об-

жаловано. 

Отказ ре в принятии ре искового заявления. ре Перечень оснований к ре отказу 

в ре принятии заявления в ре суд, изложенный в ст. 134 ре ГПК РФ, является 

ре исчерпывающим и ре расширительному толкованию не ре подлежит. 

Встречный ре иск может ре быть принят ре судом лишь с ре соблюдением об-

щих ре правил предъявления ре иска, за ре единственным исключением – ре заявитель 

не ре обязан соблюдать ре правила о ре подсудности (ч. 2 ст. 131 ре ГПК РФ). 

В ре соответствии с ре требованиями ст.ст. 131, ре 137, ре 147, ре 148 ре ГПК РФ суд 

ре должен процессуально ре оформлять принятие ре встречных исковых ре заявлений 

и ре проводить по ним ре подготовку дела к ре судебному разбирательству. 

Определение ре об отказе в ре принятии встречного ре иска по ре мотиву отсут-

ствия ре условий, предусмотренных ст. 137 ре ГПК РФ, ре обжалованию в суд 

ре апелляционной инстанции не ре подлежит, поскольку не ре препятствует реали-

зации ре права на ре обращение за ре судебной защитой ре путем предъявления 

ре самостоятельного иска и ре возбуждения по ре нему другого ре производства 

(ст. 331 ре ГПК РФ). 

Подача ре в суд ре искового заявления и ре возбуждение производства по 

ре делу влечет ре определенные правовые ре последствия. Важнейшим из них 

ре является возникновение ре гражданского судопроизводства по ре конкретному 

делу. ре Именно с ре момента принятия ре искового заявления ре начинается движе-

ние ре дела. Возбуждение ре производства по ре делу влечет за ре собой возникнове-

ние ре гражданских процессуальных ре правоотношений. У ре суда и ре других уча-

стников ре процесса возникают ре процессуальные права и ре обязанности, реали-
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зация ре которых происходит в ре процессе рассмотрения ре дела. Так, у ре суда воз-

никает ре обязанность рассмотреть ре спор сторон и ре вынести решение по ре делу. 

Истец ре получает возможность ре использования в ре полном объеме ре всех прав, 

ре связанных с ре движением процесса, ре переходом его из ре одной стадии в 

ре другую, а ре ответчик – ре возможность реализовать ре права, предоставленные 

ему ре законом для ре защиты. 

 

При ре рассмотрении 3-го ре вопроса «Значение и ре порядок судебного 

ре разбирательства. Части ре судебного разбирательства» ре нужно уяснить, что 

ре судебное разбирательство ре предназначено для ре рассмотрения и ре разрешения 

гражданского ре дела по ре существу. Рассматривая ре дело, суд ре первой инстанции 

ре должен четко ре уяснить суть ре требований истца и ре возражений ответчика, 

ре непосредственно исследовать ре доказательства, установить ре фактические об-

стоятельства ре дела, выяснить ре права и ре обязанности сторон, ре охраняемые за-

коном ре интересы заявителей. ре Стадия судебного ре разбирательства завершает-

ся, как ре правило, вынесением ре решения от ре имени Российской ре Федерации. 

Разрешая ре дело, суд ре обязан вынести ре законное и ре обоснованное судебное 

ре решение, защищающее ре права и ре охраняемые законом ре интересы граждан, 

ре юридических лиц. 

Суд ре должен разбирать ре каждое дело, как ре правило, в ре открытом судеб-

ном ре заседании, в ре устной форме и при ре неизменном составе ре судей. Судебное 

ре разбирательство происходит в ре судебном заседании с ре обязательным изве-

щением ре лиц, участвующих в ре деле. 

Суд ре первой инстанции ре рассматривает дело ре единолично, а в ре случаях, 

предусмотренных ре федеральным законом – в ре составе трех 

ре профессиональных судей. Все ре судьи при ре коллегиальном рассмотрении 

ре дела имеют ре равные права и ре несут установленные ре законом процессуальные 

ре обязанности. 

Судья, ре рассматривающий дело ре единолично, выполняет ре обязанности 

председательствующего. В ре заседании мирового ре суда председательствует 

ре мировой судья. 

Закон ре устанавливает, что в ре судебном заседании ре участники процесса 

и все ре присутствующие в ре зале заседания ре граждане обязаны ре соблюдать уста-

новленный ре порядок. Судебное ре разбирательство дела ре происходит в 

ре условиях, обеспечивающих ре нормальную работу ре суда и ре безопасность уча-

стников ре процесса. К лицам, ре нарушающим установленный ре порядок в 

ре судебном заседании, ре применяются меры, ре указанные в ст. 159 ГПК РФ.  

Судебное ре заседание, в ре котором происходит ре разбирательство граж-

данского ре дела, состоит из ре следующих четырех ре частей: подготовительная 

ре часть; рассмотрение ре дела по ре существу; судебные ре прения; постановление и 

ре оглашение решения. ре Каждая часть ре имеет специфическую ре задачу, содержа-

ние, ре место в ре судебном разбирательстве и ре предназначена для ре разрешения 

только ре определенного круга ре вопросов. Все ре они, имея ре определенную само-
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стоятельность, ре тесно связаны ре друг с ре другом и ре последовательно сменяют 

ре одна другую. 

Подготовительная ре часть судебного ре заседания. В ре этой части ре перед су-

дом ре стоит задача ре выяснить, имеются ли ре необходимые условия для 

ре рассмотрения дела по ре существу в ре данном судебном ре заседании. Для ре этого 

суд ре должен решить три ре основных вопроса:   

– возможно ре ли разбирательство ре дела при ре данном составе ре суда; 

– возможно ре ли слушание ре дела, если в ре судебное заседание не ре явился 

кто-либо из ре лиц, участвующих в ре деле; 

– возможно ре ли рассмотрение ре дела при ре имеющихся доказательствах. 

Рассмотрение ре дела по ре существу начинается ре докладом председатель-

ствующим или ре кого-либо из ре судей. В ре докладе судья ре кратко должен 

ре изложить: кто, к ре кому и ре какие требования ре заявил, их ре основания; если в 

ре деле имеются ре письменные возражения ре ответчика, то ре докладывается их 

ре суть; имеющиеся в ре деле доказательства. ре Закончив доклад ре дела, председа-

тельствующий ре спрашивает, поддерживает ли ре истец свои ре требования, при-

знает ли ре ответчик требования ре истца и не ре желают ли ре стороны закончить 

ре дело заключением ре мирового соглашения. 

Все ре распорядительные действия, ре совершенные сторонами в ре зале су-

дебного ре заседания, должны ре быть четко ре зафиксированы.  

Выслушав ре заключение прокурора, ре представителя государственного 

ре органа и ре органа местного ре самоуправления, суд ре выясняет у ре других лиц, 

ре участвующих в ре деле, и ре представителей, не ре желают ли они ре выступить с 

ре дополнительными объяснениями. При ре отсутствии таких ре заявлений предсе-

дательствующий ре объявляет рассмотрение ре дела по ре существу законченным, 

и суд ре переходит к ре судебным прениям. 

Судебные ре прения состоят из ре речей лиц, ре участвующих в ре деле, и 

ре представителей. В ре судебных прениях ре первыми выступают ре истец и его 

ре представитель, а ре затем – ре ответчик и его ре представитель. Третье лицо, зая-

вившее самостоятельное требование на предмет спора в уже начатом про-

цессе, и его представитель в прениях выступают после сторон и их пред-

ставителей. Третье лицо, не заявившее самостоятельных требований на 

предмет спора, и его представитель в прениях выступают после истца или 

ответчика, на стороне которого третье лицо участвует в деле. Прокурор, 

представители государственных органов и органов местного самоуправле-

ния, организаций и граждане, обратившиеся в суд за защитой прав, свобод 

и охраняемых законом интересов других лиц, выступают в судебных пре-

ниях первыми. 

После ре произнесения речей ре всеми участниками ре судебных прений они 

ре могут выступить с ре репликами в ре связи со ре сказанным в ре речах. Право 

ре последней реплики ре всегда принадлежит ре ответчику и его ре представителю. 

После ре судебных прений ре председательствующий объявляет, что суд 

ре удаляется в ре совещательную комнату для ре вынесения решения. 
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Постановление ре и оглашение ре решения. Это ре заключительная часть 

ре судебного разбирательства, в ре которой судьи ре разрешают дело по ре существу 

и ре объявляют вынесенное ре решение в ре зале судебного ре заседания. 

Решение ре выносится судом в ре специальном помещении – в 

ре совещательной комнате. Во ре время совещания и ре вынесения решения в 

ре совещательной комнате ре могут находиться ре лишь судьи, ре входящие в ре состав 

суда по ре данному делу. ре Присутствие иных лиц в ре совещательной комнате не 

ре допускается. Все ре вопросы, возникающие при ре коллегиальном разбиратель-

стве ре дела, решаются ре судьями по ре большинству голосов. При ре решении каж-

дого ре вопроса никто из ре судей не ре вправе воздержаться от ре голосования. 

Судья, ре не согласный с ре решением большинства, ре может изложить в 

ре письменном виде ре свое особое ре мнение, которое ре приобщается к ре делу. 

Постановленное ре судом решение ре излагается в ре письменной форме 

ре председательствующим или ре одним из ре судей и ре подписывается всеми 

ре судьями, участвующими в ре постановлении решения, в том ре числе судьей, 

ре оставшимся при ре особом мнении. ре Исправления, сделанные в ре решении, 

должны ре быть оговорены ре перед подписями ре судей. 

В ре силу принципа ре непрерывности суд ре обязан вынести ре решение немед-

ленно ре после разбирательства ре дела. По ре особо сложным ре делам составление 

ре мотивированного решения ре может быть ре отложено на ре срок не ре более пяти 

ре дней, но в ре этом случае ре резолютивная часть ре решения должна ре быть объявлена 

в том же ре судебном заседании ре котором закончилось ре разбирательство дела. 

После ре подписания решения суд ре возвращается в зал ре судебного засе-

дания, где ре председательствующий объявляет ре решение суда. ре Объявив ре-

шение, ре председательствующий обязан ре разъяснить его ре содержание, порядок 

и ре срок обжалования ре (ст. 193 ГПК ре РФ). 

 

При ре изучении 4-го ре вопроса «Понятие и ре виды постановлений ре суда 

первой инстанции» ре необходимо уяснить, что ре постановление суда ре первой 

инстанции – это ре индивидуально-конкретный процессуальный ре акт, приня-

тый ре судом общей ре юрисдикции на ре основе действующего ре законодательства в 

ре результате осуществления ре правосудия по ре гражданским делам в 

ре письменной форме, ре носящий государственно-властный и ре обязательный ха-

рактер. 

К ре постановлениям суда ре первой инстанции ре относятся: решение, 

ре определение и ре судебный приказ ре (ч. 1 ст. 13 ре ГПК РФ). 

Судебное ре решение – ре постановление суда ре первой инстанции, 

ре разрешающее дело по ре существу и ре определяющее материальные ре права и 

ре обязанности сторон. ГПК РФ, ре устанавливая различный ре порядок рассмот-

рения дел по ре отдельным видам ре производств (исковое, ре особое, производст-

во по ре делам, возникающим из ре публичных правоотношений), 

ре предусматривает для ре всех единую ре форму окончания ре разбирательства дела 

по ре существу – ре путем принятия ре решения. 
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Определение ре суда первой ре инстанции – это ре постановление суда 

ре первой инстанции или ре судьи, которым ре дело не ре разрешается по ре существу 

(ч. 1 ре ст. 224 ГПК РФ). ре Определением разрешаются ре процессуальные вопро-

сы, ре возникающие на ре различных стадиях ре гражданского судопроизводства: 

ре определение о ре подготовке дела, ре определение о ре судебном поручении, 

ре определение о ре приостановлении производства по ре делу, определение об 

ре отложении разбирательства ре дела и пр. Как ре правило, определением не 

ре завершается судебное ре разбирательство, за ре исключением вынесения 

ре определения о ре прекращении производства по ре делу и ре определения об 

ре оставлении заявления без ре рассмотрения. Оба ре случая вынесения 

ре определения имеют ре место при ре окончании судебного ре разбирательства, но 

без ре принятия судебного ре решения, так как в ре этих случаях ре процесс заканчи-

вается без ре разрешения дела по ре существу, следовательно, нет и ре оснований 

для ре вынесения судебного ре решения. 

Судебный ре приказ – это ре постановление судьи ре первой инстанции, 

ре вынесенное по ре заявлению о ре взыскании денежных ре сумм или об 

ре истребовании движимого ре имущества от ре должника по ре требованиям, указан-

ным в ГПК ре (ч. 1 ст. 121 ГПК ре РФ). С ре одной стороны, ре судебный приказ 

ре близок по ре своей сути к ре судебному решению, ибо и в том и в ре другом случае 

ре ликвидируется существующий ре спор. После ре вынесения судебного ре решения 

и ре судебного приказа, ре возможно, их ре принудительное исполнение. ре Однако, с 

ре другой стороны, ре между названными ре актами существуют ре серьезные разли-

чия. ре Вынесению судебного ре приказа не ре предшествует рассмотрение ре дела по 

ре существу, судья ре выносит приказ на ре основе изучения ре письменных докумен-

тов. По ре этой причине ре приказное производство ре получило название «бес-

спорного». ре Содержание судебного ре приказа также ре отличается от 

ре содержания решения. 

 

Практические ре ситуации 

 

Задача ре 1.  

Предприятие ре «Северсталь» обратилось в ре районный суд с ре заявлением 

о ре признании недействительным ре одного из ре пунктов указа ре губернатора края 

«О ре налогообложении сталепромышленных предприятий», ре которым малым 

ре предприятиям предписывалась ре уплата налога на ре прибыль в ре повышенном 

размере по ре сравнению с ре другими предприятиями. ре Определением судьи в 

ре принятии заявления ре отказано по ре мотиву подведомственности ре дела арбит-

ражному ре суду со ре ссылкой на ре п. 1 ст. 29 ре АПК РФ. 

Правомерен ре ли отказ в ре принятии заявления? 

 

Задача ре 2. ре  

Фермер ре Кулибин обратился в ре районный суд с ре иском к 

ре сельскохозяйственному кооперативу «Заря» о ре возмещении вреда, 

ре причиненного в ре результате наезда ре принадлежащего ответчику ре трактора на 



136 

ре грузовой автомобиль ре истца; имущественного ре ущерба, причиненного 

ре автомобилю истца; ре средств, затраченных на ре лечение Кулибина в ре больнице; 

морального ре вреда, причиненного ре Кулибину; неполученных ре доходов в 

ре результате поломки ре автомобиля истца. 

Судья ре отказал в ре принятии искового ре заявления, указав на 

ре необходимость обращения с ре таким иском в ре арбитражный суд, ре поскольку 

спор ре связан с ре осуществлением Кулибиным ре предпринимательской деятель-

ности. 

Правомерен ре ли отказ в ре принятии искового ре заявления? 

 

Задача ре 3.  

При ре рассмотрении дела по ре иску Васяевой И. В. к ре Кулешову В. И. о 

ре выселении. После ре объяснений сторон и ре допроса свидетелей в ре суде, сооб-

щили, что у ре судьи тяжело ре заболел ребенок. ре Председательствующий объя-

вил ре перерыв на два ре часа. Во ре время перерыва он ре рассмотрел и ре разрешил 

другое ре несложное гражданское ре дело. После ре перерыва судья ре продолжил ис-

следование ре доказательств, допросил еще ре одного свидетеля, ре исследовал 

письменные ре доказательства. После ре прений сторон суд ре удалился в 

ре совещательную комнату и ре постановил решение, ре которым в ре иске отказал. 

Допущены ре ли при ре рассмотрении дела ре какие-либо нарушения ре закона? 

 

Задача ре 4.  

Районный ре суд, закончив ре рассмотрение дела по ре иску Гаевой ре Н. Б. к 

ре Кабанову О. П. об ре установлении отцовства и ре взыскании алиментов, 

ре удалился в ре совещательную комнату. Во ре время совещания ре выяснилось, что 

ре судья забыл в ре зале судебного ре заседания Семейный ре кодекс РФ, а ре также 

сборник ре постановлений Пленума ре Верховного Суда РФ, ре которые были 

ре нужны для ре правильного разрешения ре дела. Судья ре позвонил секретарю 

ре судебного заседания, но его на ре месте не ре оказалось. Тогда ре судья покинул 

ре совещательную комнату и ре пошел за ре книгами в зал ре судебного заседания, 

ре однако книг там не ре было. Тогда ре судья вновь ре позвонил секретарю 

ре судебного заседания, ре попросив ее ре разыскать и ре принести эти ре книги в 

ре кабинет, где ре готовил решение. ре Просьба судьи ре была выполнена. Это 

ре помогло судье ре правильно решить ре дело. 

Укажите, ре имеются ли ре основания для ре отмены вынесенного по ре делу 

решения? 

 

Задача ре 5.  

В ре мотивировочной части ре решения, вынесенного по ре иску Торгового 

ре предприятия «Маяк» к ре Маковой Т. С. о ре взыскании 34 800 ре руб., суд ре пришел 

к ре выводу, что с ре ответчицы следует ре взыскать за ре недостачу товаров ре 18 000 

руб. и за ре порчу 12 800 ре руб., а ре всего 30 800 ре руб. В ре резолютивной же ре части 

решения суд ре указал: «Взыскать с ре Маковой Тамары ре Сергеевны, рождения 

1956 г.р., в пользу Торгового предприятия «Маяк» 3 080 руб.». Огласив 
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решение судья заявил, что с ответчицы взыскано не 3 080 руб., а 30 800 

руб. После этого он дописал в резолютивной части решения еще один нуль 

и еще раз расписался в решении. 

Правильно ли поступил судья? 

 

Самостоятельно ре заполните схему в ре тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные ре темы докладов и ре рефератов: 

1. ре Обеспечение доступа к ре правосудию на ре стадии возбуждения 

ре гражданского дела. 

2. ре Порядок проведения ре предварительного судебного 

ре разбирательства. 

 

Тема ре 19. Упрощенный ре порядок рассмотрения ре гражданских дел   

(приказное ре и заочное ре производство). Особое ре производство 

 

1. ре Понятие приказного ре производства и ре судебного приказа. 

2. ре Понятие и ре значение заочного ре производства. 

3. ре Понятие особого ре производства. 

  

Методические ре рекомендации 

 

При ре изучении 1-го ре вопроса «Понятие ре приказного производства и 

ре судебного приказа» с ледует ре различать такие ре правовые понятия, как 

ре «приказное производство» и ре «судебный приказ». ре Статья 121 ГПК РФ 

ре содержит определение ре судебного приказа, в то ре время как ре понятия приказ-

ного ре производства в ГПК РФ не ре приводится. Можно ре определить приказное 

ре производство как ре осуществляемую в ре рамках установленной ГПК РФ 

ре юридической процедуры ре правоприменительную деятельность ре судьи, на-

правленную на ре принудительное взыскание ре денежных сумм или 

Деятельность ре суда на ре стадии подготовки ре дела к ре судебному заседанию 
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ре истребование движимого ре имущества от ре должника в ре предусмотренных за-

коном ре случаях. Целью ре приказного производства как ре самостоятельного ви-

да ре гражданского судопроизводства ре является сокращенное и ре упрощенное по 

ре сравнению с ре исковым производством ре рассмотрение гражданских ре дел, в 

ре которых отсутствует ре спор о ре праве.  

Под ре судебным приказом ре понимается судебное ре постановление, выне-

сенное ре судьей единолично на ре основании заявления о ре взыскании денежных 

ре сумм или об ре истребовании движимого ре имущества от ре должника по 

ре документально подтвержденным и ре бесспорным требованиям, 

ре перечисленным в ре ст. 122 ГПК РФ. ре Судебный приказ по ре своей сущности во 

ре многом сходен с ре судебным решением, но не ре является его ре разновидностью. 

Судебный ре приказ имеет ре обязательную силу для ре всех субъектов ре права 

и ре подлежит исполнению на ре территории Российской ре Федерации. При ре этом 

не ре требуется выдавать ре исполнительный лист. ре Судебный приказ ре является 

самостоятельным ре видом исполнительных ре документов (п. 2 ре ч. 1 ст. 12 

ре ФЗ «Об исполнительном производстве»). ре Исполнительный лист на 

ре основании судебного ре приказа выдается ре лишь в ре случае взыскания 

ре государственной пошлины с ре должника в ре доход соответствующего ре бюджета 

(ч. 2 ре ст. 130 ГПК РФ). В ре отношении судебного ре приказа применяются все 

ре правила исполнительного ре производства, относящиеся к ре исполнительному 

листу, а ре именно: порядок ре соблюдения сроков ре предъявления исполнитель-

ных ре документов к ре исполнению, возбуждения, ре приостановления, прекраще-

ния ре исполнительного производства и ре т. д. 

В ре ст. 122 ГПК РФ ре перечислены восемь ре пунктов, содержащих 

ре материально-правовые требования, по ре которым может ре быть выдан 

ре судебный приказ. ре Особенность данных ре требований заключается в 

ре письменной форме их ре изложения, документальном ре подтверждении и 

ре бесспорности. Поскольку в ре приказном производстве все ре вопросы решают-

ся на ре основе документов, его ре также называют ре документарным производст-

вом. 

Бесспорность ре требований, по ре которым выдается ре судебный приказ, 

ре презюмируется, однако это не ре означает, что они не ре нуждаются в ре проверке. 

Если ре судья придет к ре выводу о ре существовании в ре заявленных требованиях 

ре спора о ре праве, данный ре спор подлежит ре рассмотрению в ре порядке искового 

ре производства. Перечень ре требований, по ре которым может ре быть выдан 

ре судебный приказ, ре является исчерпывающим. 

Судебный ре приказ может ре быть вынесен, ре если требование ре основано на 

ре нотариально удостоверенной ре сделке. Согласно ре ст. 163 ГК РФ, 

ре нотариальное удостоверение ре сделки означает ре проверку законности ре сделки, 

в том ре числе наличия у ре каждой из ре сторон права на ее ре совершение, и 

ре осуществляется нотариусом или ре должностным лицом, ре имеющим право 

ре совершать такое ре нотариальное действие, в ре порядке, установленном 

ре законом о ре нотариате и ре нотариальной деятельности. 

К ре заявлению о ре вынесении судебного ре приказа по ре требованию, осно-
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ванному на ре нотариально удостоверенной ре сделке, должен ре быть приложен ее 

ре подлинный экземпляр и ре другие документы, ре которые убедили ре нотариуса в 

ре том, что он ре управомочен эту ре сделку удостоверить. 

Судебный ре приказ выдается, ре если требование ре основано на ре сделке, со-

вершенной в ре простой письменной ре форме. Сделки, ре оформленные в ре простой 

письменной ре форме, свидетельствуют о ре том, что ре волеизъявление сторон 

ре относительно факта ре заключения сделки и ее ре условий зафиксировано. 

ре Согласно п. 1 ре ст. 161 ГК РФ, ре должны совершаться в ре простой письменной 

ре форме, за ре исключением сделок, ре требующих нотариального ре удостоверения 

сделки ре юридических лиц ре между собой и с ре гражданами, а ре также сделки 

ре граждан между ре собой на ре сумму, превышающую ре десять тысяч ре рублей, а в 

ре случаях, предусмотренных ре законом, – ре независимо от ре суммы сделки. 

Судебный ре приказ выдается по ре требованию, которое ре основано на 

ре совершенном нотариусом ре протесте векселя в ре неплатеже, неакцепте и 

ре недатировании акцепта ре (абз. 4 ст. 122 ГПК ре РФ). Исходя из ре ст.ст. 143 и 815 

ГК РФ, ре вексель – ре ценная бумага, ре удостоверяющая при ре условиях соблюде-

ния ре установленной формы и ре обязательных реквизитов ре имущественные 

права, ре осуществление или ре передача которых ре возможны только при 

ре предъявлении векселя. ре Согласно ст. 5 ре Федерального закона ре № 48-ФЗ 

«О ре переводном и ре простом векселе», по ре требованиям, основанным на 

ре протесте векселей в ре неплатеже, неакцепте и ре недатировании акцепта, 

ре совершенным нотариусом, в ре отношении физического ре лица, юридического 

ре лица или ре индивидуального предпринимателя, ре выдается судебный ре приказ и 

ре производится исполнение по ре правилам, предусмотренным ГПК РФ.  

В ре п. 1 совместного ре постановления Пленумов ре Верховного Суда РФ и 

ре Высшего Арбитражного ре Суда РФ от 5 ре февраля 1998 г. № 3/1 «О ре некоторых 

вопросах ре применения Федерального ре закона «О ре переводном и ре простом век-

селе» ре разъясняется, что ре заявления о ре выдаче судебного ре приказа на 

ре взыскание задолженности по ре опротестованному в ре неплатеже, неакцепте 

ре (или недатировании ре акцепта) векселю ре рассматриваются судами ре общей 

юрисдикции ре независимо от ре субъектного состава ре участников вексельного 

ре обязательства. 

Судья ре вправе выдать ре судебный приказ по ре требованию о ре взыскании 

алиментов на ре несовершеннолетних детей и при ре условии, что это 

ре требование не ре связано с ре установлением отцовства, ре оспариванием отцовст-

ва ре (материнства) или ре необходимостью привлечения ре других заинтересован-

ных лиц ре (абз. 5 ст. 122 ГПК ре РФ). Например, ре если один из ре супругов на 

ре основании судебного ре приказа уже ре уплачивает алименты на ре содержание де-

тей от ре предыдущего брака, ре другой супруг не ре может обратиться в суд с 

ре требованием о ре взыскании с ре него алиментов в ре порядке приказного 

ре производства, поскольку ре требуется привлечение ре бывшего супруга в 

ре качестве третьего ре лица. 

Судебный ре приказ выдается по ре требованиям о ре взыскании начислен-

ной, но не ре выплаченной работнику ре заработной платы, ре сумм оплаты 
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ре отпуска, выплат при ре увольнении и ре (или) иных ре сумм, начисленных 

ре работнику (абз. 7 ре ст. 122 ГПК РФ). ре Согласно ст. 136 ре ТК РФ, заработная 

ре плата выплачивается не ре реже чем ре один раз в ре полмесяца в ре день, установ-

ленный ре правилами внутреннего ре трудового распорядка ре организации, кол-

лективным ре договором, трудовым ре договором. Ответственность 

ре работодателя за ре нарушение сроков ре выплаты заработной ре платы определена 

ре ст.ст. 142, 236 ТК РФ. При ре этом под ре начисленной заработной ре платой по-

нимаются ре также оплата ре отпуска, выплаты при ре увольнении и ре другие выпла-

ты за ре труд, причитающиеся ре работнику. Эти ре выплаты также ре должны быть 

ре начислены работнику и ре могут быть ре взысканы в ре приказном производстве. 

В ре абз. 8 ст. 122 ГПК РФ ре предусмотрена возможность ре вынесения су-

дебных ре приказов по ре обращению территориальным ре органом федерального 

ре органа исполнительной ре власти по ре обеспечению установленного ре порядка 

деятельности ре судов и ре исполнению судебных ре актов и ре актов других ре органов, 

требование о ре взыскании расходов, ре произведенных в ре связи с ре розыском от-

ветчика, или ре должника, или ре ребенка. 

Также ре судебный приказ ре может быть ре вынесен по ре требованию о 

ре взыскании начисленной, но не ре выплаченной денежной ре компенсации за 

ре нарушение работодателем ре установленного срока ре соответственно выплаты 

ре заработной платы, ре оплаты отпуска, ре выплат при ре увольнении и ре (или) других 

ре выплат, причитающихся ре работнику. 

 

Изучение ре 2-го вопроса ре «Понятие и ре значение заочного ре производства» 

ре необходимо начать с ре того, что в ре соответствии с ре ч. 1 ст. 233 ре ГПК РФ в 

ре случае неявки ре ответчика, извещенного о ре времени и ре месте судебного 

ре заседания, не ре сообщившего об ре уважительных причинах ре неявки и не 

ре просившего о ре рассмотрении дела в его ре отсутствие, дело ре может быть 

ре рассмотрено в ре порядке заочного ре производства. 

Значение ре заочного производства ре состоит в ре том, что оно ре позволяет 

ускорить ре процесс рассмотрения ре гражданских дел в ре отсутствие ответчика 

при ре соблюдении принципов ре состязательности сторон, ре повышает уровень 

ре ответственности сторон за ре свои действия, не ре допускает злоупотребления 

ре ответчиком процессуальными ре правами путем ре затягивания производства по 

ре делу ввиду ре неявки в ре судебное заседание. ре Поэтому в ре научной литературе 

ре отмечается, что под ре заочным производством ре понимается разбирательство и 

ре разрешение гражданского ре дела по ре упрощенному варианту ре процессуального 

регламента. ГПК РФ ре предоставляет возможность ре вынесения заочного 

ре решения только в ре отсутствие ответчика, не ре устанавливая возможность 

ре рассмотрения судом ре дела в ре заочном производстве в ре случае неявки ре истца
1
. 

Из ре анализа ч. 1 ре ст. 233 ГПК РФ ре следует, что для ре рассмотрения граж-

данского ре дела в ре порядке заочного ре производства необходимо ре наличие сле-

дующих ре условий: 

1. Неявка ре в судебное ре заседание ответчика, при ре одновременном со-

блюдении ре следующих условий: ре ответчик извещен ре надлежащим образом о 
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ре времени и ре месте судебного ре заседания; ответчик не ре сообщил в суд об 

ре уважительных причинах ре неявки; ответчик не ре просил о ре рассмотрении дела в 

его ре отсутствие. 

2. Согласие ре явившегося в ре судебное заседание ре истца на ре заочное про-

изводство. 

При ре определении того, ре извещен ли ре ответчик надлежащим ре образом о 

ре времени и ре месте судебного ре разбирательства, следует ре руководствоваться 

общими ре правилами о ре судебных извещениях и ре вызовах, закрепленными в 

ре гл. 10 ГПК РФ. 

Вопрос ре о надлежащем ре извещении ответчика о ре времени и ре месте раз-

бирательства, а ре также о ре причинах его ре отсутствия решается ре после открытия 

ре судебного заседании. ре Согласно ч. 1 ре ст. 161 ГПК РФ, ре секретарь судебного 

ре заседания докладывает ре суду, кто из ре вызванных по ре гражданскому делу лиц 

ре явился, извещены ли ре неявившиеся лица и ре какие имеются ре сведения о 

ре причинах их ре отсутствия. 

Если ре в отношении ре неявившегося в ре судебное заседание ре ответчика от-

сутствуют ре сведения об его ре извещении, дело не ре может быть ре рассмотрено в 

ре порядке заочного ре производства – в ре этом случае суд в ре соответствии с ре ч. 2 

ст. 167 ГПК РФ ре откладывает разбирательство ре дела. 

Следует ре помнить, что по ре общему правилу ре лица, участвующие в ре деле, 

обязаны ре известить суд о ре причинах неявки и ре представить доказательства 

ре уважительности этих ре причин (ч. 1 ре ст. 167 ГПК ре РФ). 

Выяснение ре причин отсутствия ре ответчика имеет ре важное значение при 

ре решении вопроса о ре назначении заочного ре разбирательства дела. ре Если ответ-

чик не ре сообщил о ре причинах своей ре неявки и не ре просил рассмотреть ре дело в 

его ре отсутствие, дело ре может быть ре рассмотрено в ре порядке заочного 

ре производства. Однако в ре случае, если суд ре признает причину ре неявки ответ-

чика ре уважительной, судебное ре разбирательство дела ре откладывается (абз. 2 

ре ч. 2 ст. 167 ре ГПК РФ). В ре последнем случае ре выносить заочное ре решение нель-

зя. 

В ре случае если ре ответчик просил суд ре рассмотреть дело в его 

ре отсутствие, суд в ре соответствии с ре ч. 5 ст. 167 ре ГПК РФ рассматривает 

ре гражданское дело по ре общим правилам ре искового производства и ре направляет 

ответчику ре копию решения ре суда. 

Согласно ре ст. 48 ГПК РФ ре граждане и ре организации вправе ре вести свои 

ре дела в ре суде лично или ре через представителей, ре которые вправе ре совершать от 

ре имени представляемых все ре процессуальные действия ре (ст. 54 ГПК РФ). В 

ре случае участия ре представителя ответчика в ре разбирательстве дела оно 

ре рассматривается по ре общим правилам ре искового производства. 

Если ре в деле ре участвует несколько ре ответчиков, то ре рассмотрение дела в 

ре порядке заочного ре производства возможно в ре случае неявки в ре судебное засе-

дание ре сразу всех ре ответчиков независимо от ре вида соучастия ре (ч. 2 ст. 233 

ре ГПК РФ). 

Согласие ре явившегося в ре судебное заседание ре истца на ре заочное произ-
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водство, ре которое является ре вторым необходимым ре условием для ре вынесения 

заочного ре решения, должно ре быть выражено в ре письменном ходатайстве ре либо 

занесено в ре протокол судебного ре заседания. 

Если ре истец не ре согласен на ре рассмотрение дела в ре отсутствие ответчика, 

суд в ре соответствии с ре ч. 3 ст. 233 ре ГПК РФ выносит ре определение об 

ре отложении разбирательства по ре делу и ре направляет ответчику ре повторное из-

вещение о ре времени и ре месте нового ре судебного заседания. 

ГПК ре РФ содержит ре некоторые ограничения ре прав истца в ре заочном 

производстве: ре согласно ч. 4 ре ст. 233 ГПК РФ, ре истец не ре может изменить 

ре предмет или ре основание иска, ре увеличить размер ре исковых требований в 

ре данном судебном ре заседании. Данное ре ограничение связано с 

ре необходимостью защиты ре прав ответчика, так как ре отсутствие у ре ответчика 

информации о ре предъявляемом к ре нему требовании и ре возможности предста-

вить ре свои возражения по ре нему означало бы ре лишение ответчика 

ре возможности надлежащей ре защиты своих ре прав и ре являлось бы ре нарушением 

принципа ре состязательности и ре равноправия сторон. 

Указанное ре правило не ре означает отсутствие у ре истца возможности 

ре изменить предмет и ре основание иска – ГПК РФ ре требует лишь, ре чтобы о 

ре данных действиях ре истца был ре извещен ответчик и ему ре было предоставлено 

ре время для ре корректировки своих ре дальнейших процессуальных ре действий. 

Рассмотрение ре дела в ре порядке заочного ре производства происходит по 

ре общим правилам ре искового производства. Суд в ре общем порядке ре исследует 

доказательства, ре представленные участвующими в ре деле лицами, ре учитывает 

их ре доводы. Истец ре вправе заявлять ре различные ходатайства и ре представлять 

доказательства в ре судебном заседании. В ре случае если суд ре предлагает истцу 

ре представить дополнительные ре доказательства, действуют ре общие правила 

ре ст. 169 ГПК РФ. 

По ре окончании заочного ре производства суд ре выносит решение, ре которое 

называется ре заочным. 

 

При ре отработке 3-го ре вопроса «Понятие ре особого производства» 

ре обратите внимание, что ре предметом судебной ре защиты может ре быть не ре только 

субъективное ре право, но и ре охраняемый законом ре интерес (законный ре интерес 

– ре ст. 2 ре ГПК РФ), а ре необходимость судебной ре защиты не ре связывается лишь 

со ре случаями их ре нарушения или ре оспаривания. Правоохранительная 

ре деятельность суда в ре гражданском судопроизводстве ре настолько широка, что 

не ре ограничивается разрешением ре споров о ре праве и ре устранением нарушений 

ре субъективного права, что ре характерно для ре искового производства и 

ре производства по ре делам, возникающим из ре публичных правоотношений. В 

ре ряде случаев ре закон возлагает на суд ре функцию содействия ре гражданам и 

ре организациям в ре приобретении и ре осуществлении их ре прав и ре законных инте-

ресов при ре условии, что ре самостоятельная их ре реализация затруднительна или 

ре невозможна. Такое ре содействие осуществляется ре судом в ре порядке особого 

ре производства путем ре установления: фактов, ре имеющих юридическое 

consultantplus://offline/ref=330F139CEF6D2526CA2406FB0F82E8EB929BF96F96496414107151CC41F67696770DF22A7BD60BE5WDUDG
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ре значение; наличия или ре отсутствия неоспариваемого ре субъективного права; 

ре правового статуса ре гражданина. 

Особое ре производство – ре вид гражданского ре судопроизводства, харак-

теризующийся ре отсутствием спора о ре праве, основной ре целью которого 

ре является подтверждение ре наличия или ре отсутствия юридических ре фактов, 

бесспорных ре прав и ре установление правового ре статуса гражданина в ре ходе 

рассмотрения ре дела. 

Согласно ре ст. 262 ГПК РФ, в ре особом производстве ре рассматриваются 

следующие ре дела: 

1) об ре установлении фактов, ре имеющих юридическое ре значение; 

2) об ре усыновлении (удочерении) ре ребенка; 

3) о ре признании гражданина ре безвестно отсутствующим или об 

ре объявлении гражданина ре умершим; 

4) об ре ограничении дееспособности ре гражданина, о ре признании гра-

жданина ре недееспособным, об ре ограничении или о ре лишении несовершенно-

летнего в ре возрасте от ре четырнадцати до ре восемнадцати лет ре права самостоя-

тельно ре распоряжаться своими ре доходами; 

5) об ре объявлении несовершеннолетнего ре полностью дееспособным 

ре (эмансипации); 

6) о ре признании движимой ре вещи бесхозяйной и ре признании права 

ре муниципальной собственности на ре бесхозяйную недвижимую ре вещь; 

7) о ре восстановлении прав по ре утраченным ценным ре бумагам на 

ре предъявителя или ре ордерным ценным ре бумагам (вызывное ре производство); 

8) о ре госпитализации гражданина в ре медицинскую организацию, 

ре оказывающую психиатрическую ре помощь в ре стационарных условиях, в 

ре недобровольном порядке и ре психиатрическом освидетельствовании в 

ре недобровольном порядке; 

9) о ре внесении исправлений или ре изменений в ре записи актов 

ре гражданского состояния; 

10) по ре заявлениям о ре совершенных нотариальных ре действиях или об 

ре отказе в их ре совершении; 

11) по ре заявлениям о ре восстановлении утраченного ре судебного произ-

водства. 

Каждая ре из указанных ре категорий дел ре имеет свои ре особенности, но 

ре единым объединяющим ре началом является ре отсутствие спора о ре праве. В 

ре случае если при ре подаче заявления или ре рассмотрении дела в ре порядке особо-

го ре производства устанавливается ре наличие спора о ре праве, подведомственно-

го ре суду, суд ре выносит определение об ре оставлении заявления без 

ре рассмотрения, в ре котором разъясняет ре заявителю и ре другим заинтересован-

ным ре лицам их ре право разрешить ре спор в ре порядке искового ре производства 

(ст. 263 ре ГПК РФ). Поскольку ре отсутствует спор о ре праве у ре заявителя и 

ре заинтересованных лиц нет ре противоположных интересов, то ре решение суда 

по ре делу, несомненно, ре отражается на ре правах таких ре лиц. 

Особое ре производство имеет ре своей целью не ре рассмотрение матери-
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ально-правового ре спора, а ре установление фактов, ре имеющих юридическое 

ре значение, признание ре гражданина безвестно ре отсутствующим или 

ре объявление гражданина ре умершим, внесение ре исправлений или ре изменений в 

ре записи актов ре гражданского состояния и ре др., именно ре поэтому применитель-

но к ре данному виду ре производства уместно ре говорить о ре наличии спора о 

ре факте. 

В ре ч. 1 ст. 263 ГПК РФ ре содержатся правила, ре которые определяют 

ре порядок производства по ре отдельным категориям ре дел, относящимся к 

ре особому производству. В ре основу порядка ре рассмотрения и ре разрешения дел 

ре особого производства ре положены общие ре правила гражданского 

ре производства, т. е. ре правила искового ре производства, за ре исключением тех 

ре изъятий и ре дополнений, которые ре установлены законом и ре составляют спе-

цифику ре судопроизводства по ре данной категории ре дел. 

Часть ре 2 ст. 263 ГПК РФ ре указывает на ре отсутствие истца и ре ответчика в 

ре делах особого ре производства. Лицо, ре которое инициирует ре возбуждение дела 

в ре суде, именуется ре заявителем, наряду с ним в ре процессе могут ре принимать 

участие ре заинтересованные лица. 

В ре заявлении, к ре примеру, об ре установление факта, ре имеющего юридиче-

ское ре значение, должно ре быть указано, для ре какой цели ре заявителю необходи-

мо ре установить данный ре факт. Указание на ре цель установления ре факта в 

ре порядке особого ре производства – ре обязательное требование ре законодателя. 

Оно ре позволяет суду ре правильно квалифицировать вид ре гражданского произ-

водства, а ре именно определять ре наличие или ре отсутствие спора о ре праве. 

Здесь ре будет уместным для ре иллюстрации обратиться к ре практике Вер-

ховного ре Суда РФ, ре который еще в ре 1996 г. ре обозначил свою ре позицию приме-

нительно к ре последствиям выявления ре спора о ре праве. Так суд ре указал, что в 

ре случае смерти ре лица, которое ре признавало себя ре отцом ребенка, но не 

ре состояло в ре браке с его ре матерью, суд в ре соответствии со ст. 50 СК РФ ре вправе 

установить ре факт признания им ре отцовства. В ре случае если при ре подаче заяв-

ления или ре рассмотрении дела в ре порядке особого ре производства устанавли-

вается ре наличие спора о ре праве, подведомственного ре суду, суд ре выносит опре-

деление об ре оставлении заявления без ре рассмотрения, в ре котором разъясняет 

ре заявителю право ре разрешить спор в ре порядке искового ре производства. 

 

Практические ре ситуации 

 

Задача ре 1.  

Семенова В. Н. ре предъявила иск к ре Карамышеву Н. Г. о ре расторжении 

договора ре купли-продажи квартиры. ре Судебное заседание ре было назначено на 

30 мая ре 2018 г. 29 мая ре 2018 г. в суд ре поступило заявление от ре Карамышева, в 

ре котором он ре указал, что в суд не ре придет, но с ре иском не ре согласен. В 

ре судебном заседании ре истица заявила ре ходатайство о ре вынесении заочного 

ре решения и ре предъявила доказательства в ре подтверждение своих ре требований. 

Как ре должен поступить ре суд? 
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Задача ре 2.  

Беляева Г. А. ре предъявила иск к ре Дягилеву Л. С. о ре принудительном 

обмене. ре Дягилев Л. С. в суд не ре явился, хотя был ре извещен. Суд ре отложил 

рассмотрение ре дела на 3 ре апреля 2018 г. ре Ответчик вновь в суд не ре явился, по-

тому что ре находился в ре больнице. Истица ре заявила ходатайство о ре вынесении 

заочного ре решения, так как ре ответчик повторно ре отсутствует в ре суде, но 

ре против иска не ре возражает и ре никаких доказательств не ре представляет. Исти-

ца же ре наоборот представила ре необходимые доказательства в ре подтверждение 

фактов, ре изложенных в ре исковом заявлении. 

Может ре ли суд ре удовлетворить такое ре ходатайство? 

 

Задача ре 3. 

Ответчик, ре против которого ре было вынесено ре заочное решение, 

ре обратился в суд с ре заявлением об ре отмене этого ре решения. Он ре заявил, что не 

ре знал о ре возможности разрешения ре спора в его ре отсутствие, а ре если бы ре знал о 

ре таком правиле, ре обязательно бы ре явился на ре заседание суда. 

Подлежит ре ли удовлетворению ре такое заявление об ре отмене заочного 

ре решения? 

 

Задача ре 4.  

Паршин ре Н. С., против ре которого было ре вынесено заочное ре решение по 

ре иску Малинина ре А. Г. о ре взыскании долга, ре через пять ре дней после ре получения 

копии ре этого решения ре обратился в суд ре первой инстанции с ре заявлением об 

ре отмене заочного ре решения, направив ре одновременно в ре вышестоящий суд 

ре кассационную жалобу на это ре решение. 

Проанализируйте ре сложившуюся ситуацию. 

 

Задача ре 5.  

Симонова Т. П. ре обратилась в суд с ре заявлением об ре установлении фак-

та ре нахождения ее на ре иждивении Портнова И. Б. В ре заявлении она ре указала, 

что ре более десяти лет ре состояла с ре Портновым И.Б. в ре фактических брачных 

ре отношениях, не ре имела собственного ре заработка, размер ре получаемой ею 

ре пенсии не ре обеспечивает прожиточного ре минимума. Судья ре оставил заявле-

ние ре Симоновой Т. П. без ре движения. 

Определите ре подсудность данного ре дела. Имелись ли ре основания для 

ре оставления заявления без ре движения? После ре принятия заявления ре подлежит 

ли оно ре удовлетворению? 

 

Примерные ре темы докладов и ре рефератов: 

 

1. ре Процедура разрешения ре заявленного требования и ре выдача судебно-

го ре приказа. 

2. ре Процессуальные особенности ре возбуждения, подготовки и 

ре рассмотрения дел ре особого производства. 
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Самостоятельно ре заполните схему в ре тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема ре 20. Апелляционное, ре кассационное и ре надзорное производство.   

Пересмотр ре по новым и ре вновь открывшимся ре обстоятельствам  

судебных ре постановлений, вступивших в ре законную силу 

 

1. ре Понятие апелляционного ре производства. Суды ре апелляционной ин-

станции. 

2. ре Понятие кассационного ре производства. Право на ре кассационное об-

жалование. 

3. ре Понятие и ре значение надзорного ре производства. Субъекты 

ре надзорного производства. 

4. ре Сущность, основание и ре предмет пересмотра ре судебных решений, 

ре определений по ре новым или ре вновь открывшимся ре обстоятельствам. 

 

Методические ре рекомендации 

 

При ре изучении 1-го ре вопроса «Понятие ре апелляционного производства. 

ре Суды апелляционной инстанции» ре особое внимание ре обратите, что 

ре Федеральным законом ре от 9 ре декабря 2010 г. № ре 353-ФЗ «О ре внесении измене-

ний в ре Гражданский процессуальный ре кодекс Российской Федерации» ре (далее 

Судебный ре приказ выдается ре мировым судьей ре единолично по 

ре следующим требованиям: 

consultantplus://offline/ref=532C888CE71AE9CD1740AF489DF9D3F564D6A381D49989464087958F3CyBRBG
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– ре Федеральный закон № ре 353-ФЗ) осуществлена ре реформа судебных 

ре инстанций в ре гражданском процессе. В ре частности, завершен ре процесс уни-

фикации ре процедур проверки ре судебных постановлений, не ре вступивших в 

ре законную силу: ре теперь такие ре постановления, вне ре зависимости от 

ре вынесшего их ре суда, пересматриваются в ре порядке апелляционного 

ре производства. Существовавшее до ре 2012 г. для ре проверки не ре вступивших в 

ре законную силу ре судебных постановлений ре апелляционное и ре кассационное 

производство ре фактически представляло ре собой две ре разновидности апелля-

ционного ре производства, в ре процессуальной науке ре получившие название 

ре соответственно «полной» и «неполной» ре апелляции.
1
 

Под ре апелляцией понимается ре обращение лица, ре участвующего в ре деле, в 

суд ре второй инстанции с ре просьбой проверить ре законность и ре обоснованность 

решения ре суда первой ре инстанции путем ре повторного рассмотрения ре дела по 

ре существу. 

Апелляции ре присущи следующие  признаки: 

– апелляция ре приносится на ре решение суда, не ре вступившее в ре законную 

силу; 

– дело ре по апелляции ре переносится на ре рассмотрение вышестоящего 

ре суда; 

– подача ре апелляции обусловливается ре неправильностью решения ре суда 

первой ре инстанции, которая ре выражается, по ре мнению лица, ре подавшего апел-

ляционную ре жалобу, в ре неправильном установлении ре фактических обстоя-

тельств, в ре неправильном применении ре закона, в ре неполно представленном 

ре сторонами материале; 

– новые ре требования, не ре являвшиеся предметом ре решения суда ре первой 

инстанции, не ре могут быть ре предъявлены в ре апелляционном производстве; 

– апелляционный ре суд рассматривает как ре вопросы факта, так и 

ре вопросы права, ре т. е. имеет ре право проверить как ре юридическую, так и 

ре фактическую стороны ре дела; 

– проверка ре судебного решения ре осуществляется апелляционным 

ре судом в ре пределах, установленных ре апелляционной жалобой и ре возражениями 

относительно ре жалобы; 

– проверка ре судебного решения ре путем вторичного ре рассмотрения дела 

по ре существу, как ре правило, завершается ре отменой судебного ре решения и 

ре принятием апелляционным ре судом нового ре решения по ре делу. 

По ре своей сути ре апелляционный пересмотр ре гражданского дела 

ре представляет собой ре повторное рассмотрение ре дела в ре вышестоящей судеб-

ной ре инстанции по ре правилам судопроизводства в ре суде первой ре инстанции с 

ре некоторыми особенностями. 

Субъектами ре апелляционного обжалования ре могут быть ре лица, участ-

вующие в ре деле, их ре правопреемники, представители ре (при условии 

                                           
1
 См.: Борисова Е. А. Проверка судебных актов по гражданским делам / монография (включена в инфор-

мационный банк согласно публикации). Городец, 2005. 
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ре специального полномочия), ре адвокат, назначенный ре судом в ре качестве пред-

ставителя ре ответчика на ре основании ст. 50 ГПК РФ, и ре прокурор. 

Следует ре отметить, что в ре силу положений ч. 3 ст. 320 ГПК РФ ре лица, 

не ре привлеченные к ре участию в ре деле, но ре вопрос о ре правах и ре обязанностях ко-

торых ре разрешен принятым по ре этому делу ре решением, вправе ре обжаловать 

такое ре судебное постановление. ре Соответствующее разъяснение ре имеется в 

ре постановлении Пленума ре Верховного Суда РФ от 19 ре июня 2012 г. ре № 13 

«О применении ре судами норм ре гражданского процессуального 

ре законодательства, регламентирующих ре производство в ре суде апелляционной 

инстанции».  

Апелляционная ре жалоба рассматривается ре следующими судами 

ре апелляционной инстанции: 

1) районным ре судом – на ре решения мировых ре судей; 

2) Верховным ре судом республики, ре краевым, областным ре судом, су-

дом ре города федерального ре значения, судом ре автономной области, ре судом ав-

тономного ре округа, окружным ре (флотским) военным ре судом – на ре решения 

районных ре судов, решения ре гарнизонных военных ре судов; 

3) Судебной ре коллегией по ре гражданским делам ре Верховного Суда 

РФ, ре Судебной коллегией по ре административным делам ре Верховного Суда 

РФ – на ре решения верховных ре судов республик, ре краевых, областных ре судов, 

судов ре городов федерального ре значения, суда ре автономной области, ре судов ав-

тономных ре округов, принятые ими по ре первой инстанции; ре Военной коллеги-

ей ре Верховного Суда РФ – на ре решения окружных ре (флотских) военных 

ре судов, принятые ими по ре первой инстанции; 

4) Апелляционной ре коллегией Верховного ре Суда РФ – на ре решения 

Верховного ре Суда РФ, ре принятые по ре первой инстанции ( ст. 320.1 ре ГПК РФ). 

В ре соответствии со ст. 7 ГПК РФ ре гражданские дела в ре судах апелляци-

онной ре инстанции рассматриваются ре коллегиально в ре составе трех ре судей, де-

ла по ре жалобам на ре судебные постановления ре мировых судей, не ре вступившие 

в ре законную силу, ре рассматриваются в ре апелляционном порядке ре единолично 

судьями ре районных судов. В ре настоящее время ре количественный состав 

ре судейского корпуса ре районных судов ре общей юрисдикции не ре позволяет осу-

ществлять ре пересмотр решения ре мирового судьи ре коллегией из ре трех судей. 

Лица, ре участвующие в ре деле, должны ре быть надлежащим ре образом из-

вещены о ре дате, месте и ре времени рассмотрения ре дела судом ре апелляционной 

инстанции. 

Заседание ре суда апелляционной ре инстанции проводится по ре основным 

правилам ре проведения судебного ре заседания суда ре первой инстанции.   

Судебное ре постановление апелляционной ре инстанции именуется 

ре апелляционным определением, к ре которому предъявляются ре такие же 

ре требования, как и ре установленные для ре решения и ре определения суда ре первой 

инстанции. 
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При ре отработке 2-го ре вопроса «Понятие ре кассационного производства. 

ре Право на ре кассационное обжалование» ре обратите внимание, что 

ре гражданский процесс ре предусматривает пересмотр ре судебных постановле-

ний в ре кассационном порядке как ре средство исправления ре возможных судеб-

ных ре ошибок. Закон ре устанавливает при ре этом исключительный ре порядок кас-

сационного ре производства: вступившее в ре законную силу ре судебное решение 

ре может быть ре пересмотрено только в ре случаях принесения ре жалобы лицами, 

ре указанными в ст. ре 377 ГПК РФ, или ре представления – ре должностными лица-

ми, о ре которых идет ре речь в  ч. 3 ст. 377 ре ГПК РФ, ре причем исключительно, 

ре когда заявителем ре были исчерпаны ре иные установленные  ГПК ре РФ способы 

ре обжалования судебного ре постановления до дня его ре вступления в ре законную 

силу. 

Правом ре обжалования судебных ре постановлений в ре кассационном по-

рядке ре обладают только ре лица, указанные в  чч. 1 ре и 3 ст. ре 377 ГПК РФ.   

Кассационная ре жалоба, представление на ре судебные постановления, не 

ре прошедшие стадию ре апелляционного обжалования, ре подлежат возвращению 

без ре рассмотрения по ре существу определением ре судьи на ре основании п. 5 ч. 1 

ст. 379.1 ГПК ре РФ, как ре поданные с ре нарушением правил ре подсудности, уста-

новленных  ст. 376 ре ГПК РФ.
1
 

В ре соответствии с  ч. 2 ст. 376 ре ГПК РФ ре судебные постановления ре могут 

быть ре обжалованы в суд ре кассационной инстанции в ре течение шести ре месяцев 

со дня ре вступления их в ре законную силу. При ре определении даты ре начала те-

чения ре срока на ре подачу кассационной ре жалобы необходимо ре учитывать, что 

ре решения судов ре первой инстанции ре вступают в ре законную силу по ре правилам, 

установленным  ст.ст. 209 ре и 237 ре ГПК РФ, а ре постановления судов 

ре апелляционной и ре кассационной инстанций ре вступают в ре законную силу со 

дня их ре вынесения (ст.ст. 329, ре 335, ре 391 ре ГПК РФ).
2
 

Кассационная ре жалоба, представление, ре поданные по ре истечении шес-

тимесячного ре срока, подлежат ре возвращению без ре рассмотрения по ре существу 

определением ре судьи подавшему их ре лицу (п. 3 ч. 1 ст. 379.1 ре ГПК РФ). 

Подсудность ре жалоб на ре апелляционные определения ре районных (го-

родских) ре судов определена  п. 1 ч. 2 ст. ре 377 ГПК РФ  – ре они подаются в 

ре президиум соответствующего ре верховного суда ре республики, краевого, 

ре областного суда, ре суда города ре федерального значения, ре суда автономной 

ре области, суда ре автономного округа. ре Верховному Суду РФ ре такие жалобы 

ре неподсудны. 

Согласно ре п. 3 ч. 2 ст. 377 ре ГПК РФ кассационные ре жалобы на 

ре определения президиумов ре областных и ре других соответствующих им ре судов 

                                           
1
 См.: О применении норм гражданского процессуального законодательства в суде надзорной инстанции 

в связи с принятием и введением в действие Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 330-ФЗ «О вне-

сении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации»: постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 12 февраля 2008 г. № 2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 4. 
2
 См.: О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 января 

2003 года № 2 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 3. 
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подаются в ре Судебную коллегию по ре административным делам ре Верховного 

Суда РФ, ре Судебную коллегию ре гражданским делам ре Верховного Суда РФ. 

ре Поскольку указанная ре норма, устанавливая ре возможность обжалования 

ре определений президиума ре областного и ре другого соответствующего ему ре суда 

в ре Верховный Суд РФ, не ре ставит возможность ре реализации этого ре права в 

ре зависимость от ре того, чье ре судебное постановление ре было предметом 

ре проверки в ре суде кассационной ре инстанции, то ре определение президиума 

ре областного и ре другого соответствующего его ре уровню суда по ре делу, подсуд-

ному ре мировому судье, ре может быть ре обжаловано в ре кассационном порядке в 

ре Верховный Суд РФ. При ре этом необходимо ре иметь в ре виду, что ре решения и 

ре определения мировых ре судей, апелляционные ре решения и ре определения рай-

онных ре судов в ре Судебную коллегию по ре административным делам 

ре Верховного Суда РФ, ре Судебную коллегию по ре гражданским делам 

ре Верховного Суда РФ ре обжалованы быть не ре могут.  

Таким ре образом, по ре делам, подсудным ре мировым судьям, в ре Судебную 

коллегию по ре административным делам ре Верховного Суда РФ, ре Судебную 

коллегию ре гражданским делам ре Верховного Суда РФ ре могут быть 

ре обжалованы только ре определения президиумов ре областных и ре других соот-

ветствующих им ре судов (например, ре когда ими ре внесены изменения в 

ре судебные постановления, ре вынесены новые ре решения либо ре когда определе-

ния об ре оставлении судебных ре постановлений без ре изменения вынесены с 

ре существенным нарушением ре норм процессуального ре права, в ре связи с ре чем, 

они ре подлежат отмене с ре направлением дел на ре новое рассмотрение в 

ре соответствующий президиум). 

Исходя ре из того что ГПК ре РФ не ре предусмотрена возможность 

ре апелляционного обжалования ре судебного приказа, он ре может быть 

ре обжалован должником в суд ре кассационной инстанции в ре пределах срока, 

ре указанного в  ч. 2 ст. 376 ре ГПК РФ. 

Исходя ре из редакции  ст.ст. 376 ре и 387 ре ГПК РФ в ре кассационной жалобе 

ре лица, не ре участвовавшего в ре деле, должно ре быть отражено, ре какие его ре права и 

ре законные интересы ре нарушены судебным ре постановлением. Иначе из 

ре кассационной жалобы ре нельзя будет ре сделать вывод о ре наличии у ре лица, обжа-

ловавшего ре решение, определение, ре полномочий на ре обращение в суд 

ре кассационной инстанции, а ре также оснований ее ре принесения. Без ре изложения 

в ре жалобе существа ре нарушенных прав и ре законных интересов ре трудно устано-

вить ре существенный характер ре того нарушения ре норм материального или 

ре процессуального права, ре которое имело ре место при ре вынесении обжалуемого 

ре решения, определения, а ре равно возможность ре восстановления и ре защиты на-

рушенных ре прав, свобод и ре законных интересов ре (охраняемых законом 

ре публичных интересов). 

 

При ре изучении 3-го ре вопроса «Понятие и ре значение надзорного 

ре производства. Субъекты ре надзорного производства» ре необходимо знать, что  

ГПК ре РФ предусматривает три ре вида пересмотра ре судебных постановлений, 
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ре вступивших в ре законную силу, а ре именно: пересмотр в ре кассационном поряд-

ке, ре пересмотр в ре порядке надзора и ре пересмотр по ре новым и ре вновь открыв-

шимся ре обстоятельствам. 

Федеральный ре закон ре от 9 ре декабря 2010 г. № ре 353-ФЗ «О ре внесении из-

менений в ре Гражданский процессуальный ре кодекс Российской Федерации» 

ре внес значительные ре изменения в ре систему апелляционного, ре кассационного и 

ре надзорного производства. 

Надзорное ре производство сохраняется в ре качестве экстраординарного 

ре способа проверки ре судебных постановлений. ре Полномочия по ре пересмотру 

судебных ре постановлений в ре порядке надзора ре сохраняются исключительно 

за ре Президиумом Верховного ре Суда РФ. 

Право ре на обращение в суд ре надзорной инстанции ре является проявлени-

ем ре конституционного принципа ре права на ре судебную защиту. В ре связи с ре этим 

ст. 391.1 ре ГПК РФ ре полностью соответствует ре названному принципу, 

ре предусматривая широкий ре круг субъектов, ре обладающих данным ре правом. 

В ре чч. 1, ре 2 указанной статьи ре указано на ре объекты пересмотра в 

ре надзорном порядке и ре субъекты, наделенные ре правом инициирования 

ре пересмотра судебных ре актов в ре порядке надзора. ре Перечень объектов 

ре пересмотра в ре порядке надзора ре носит исчерпывающий ре характер. Приведен-

ный ре перечень судебных ре актов, которые ре могут быть ре проверены Президиу-

мом ре Верховного Суда РФ, ре свидетельствует о ре том, что ре предметом надзор-

ной ре проверки может ре стать не ре любое судебное ре решение, обжалованное 

ре заинтересованными лицами. ре Согласно Рекомендациям ре Комитета минист-

ров ре Совета Европы и ре прецедентной практике ре Европейского суда по ре правам 

человека в ре суде надзорной ре инстанции должны ре рассматривать только те 

ре дела, которые ре «заслуживают третьего ре судебного разбирательства», 

ре поэтому «их ре круг может ре быть ограничен ре делами, которые ре касаются вопро-

сов ре права, имеющих ре значение для ре общества в целом». 
1
 

Судебные ре постановления, принятые по ре первой инстанции и 

ре подлежащие обжалованию в ре надзорном порядке, ре должны вступить в 

ре законную силу. Это ре обязательное требование. В ре противном случае, ре т.е. ес-

ли они не ре вступили в ре законную силу, они ре могут быть ре обжалованы в 

ре апелляционном порядке. 

Часть 1 ст. 391.1 ре ГПК РФ ре также определяет ре субъектов, которым 

ре предоставлено право ре принесения надзорной ре жалобы. К ним ре закон отнес 

ре лиц, участвующих в ре деле, и ре других лиц, ре если их ре права и ре законные интере-

сы ре нарушены судебными ре постановлениями. Указанные ре лица (за 

ре исключением прокурора) ре обращаются с ре жалобой. Если в ре рассмотрении де-

ла ре участвовал прокурор, то в суд ре надзорной инстанции с ре представлением о 

ре пересмотре вступивших в ре законную силу ре решений и ре определений суда 

ре вправе обращаться ре Генеральный прокурор РФ и его ре заместители. 

                                           
1
 Российская юстиция. 1997. № 10. С. 2–4. 
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Помимо ре лиц, участвующих в ре деле, закон ре предоставляет право 

ре обратиться с ре надзорной жалобой ре другим лицам, ре если их ре права и ре законные 

интересы ре нарушены судебными ре постановлениями. Из ре сказанного следует, 

что ре названные лица не ре выступали в ре процессе в ре качестве участвующих в 

ре деле, но ре судебным постановлением ре затронуты их ре права и ре законные интере-

сы. 

 

При ре изучении 4-го ре вопроса «Сущность, ре основание и ре предмет пере-

смотра ре судебных решений, ре определений по ре новым или ре вновь открывшимся 

обстоятельствам» ре обратите внимание, что ре пересмотр по ре новым или ре вновь 

открывшимся ре обстоятельствам является ре самостоятельной стадией  граж-

данского процесса ре и регулируется ре нормами гл. 42 ре ГПК РФ (ст. 392–397 

ре ГПК РФ). 

Эта ре стадия носит ре исключительный характер, так как ре предназначена 

для ре пересмотра судебных ре постановлений, вступивших в ре законную силу. 

Цель ре данного пересмотра ре состоит в ре том, чтобы ре выяснить, подлежит 

ли ре отмене вступившее в ре законную силу ре судебное постановление ре ввиду об-

наружения ре обстоятельств (вновь ре открывшихся или ре новых обстоятельств), 

ре которые не ре были и не ре могли быть ре известны заявителю и ре суду при 

ре рассмотрении дела и, как ре следствие, не ре были учтены судом при ре вынесении 

решения. Эти ре обстоятельства должны ре иметь существенное ре значение для 

ре дела (т. е. они ре могли существенным ре образом повлиять на ре результат разре-

шения ре этого дела, ре если бы суд ре имел возможность ре установить их ре ранее вме-

сте с ре другими обстоятельствами, ре имеющими значение для ре дела). 

Сущность ре производства по ре пересмотру судебных ре постановлений по 

ре вновь открывшимся или ре новым обстоятельств ре заключается в ре выявлении и 

ре установлении судом ре обстоятельств, которые не ре были и не ре могли быть 

ре известны суду при ре рассмотрении дела, но ре обнаружение которых 

ре свидетельствует о ре неправильности вступившего в ре законную силу 

ре судебного постановления по ре существу. 

Основания ре для пересмотра ре судебных постановлений по ре вновь от-

крывшимся или ре новым обстоятельствам ре перечислены в ст. 392 ГПК РФ.  

Общий ре признак и ре вновь открывшихся, и ре новых обстоятельств как 

ре оснований для ре пересмотра состоит в ре том, что они не ре могли быть 

ре установлены судом при ре рассмотрении дела. 

К ре вновь открывшимся ре обстоятельствам относятся ре следующие об-

стоятельства: 

1. Существенные ре для дела ре обстоятельства, которые не ре были и не 

ре могли быть ре известны заявителю (п. 1 ч. 3 ст. 392 ГПК ре РФ). 

2. Заведомо ре ложные показания свидетеля, ре заведомо ложное 

ре заключение эксперта, ре заведомо неправильный ре перевод, фальсификация 

ре доказательств, повлекшие за ре собой принятие ре незаконного или 

ре необоснованного судебного ре постановления и ре установленные вступившим в 

ре законную силу  приговором ре суда (п. 2 ч. 3 ст. 392 ГПК ре РФ). 
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3. Преступления ре сторон, ре других лиц, ре участвующих в ре деле, их 

ре представителей, преступления ре судей, совершенные при ре рассмотрении и 

ре разрешении данного ре дела и ре установленные вступившим в ре законную силу 

ре приговором суда (п. 3 ч. 3 ст. 392 ГПК ре РФ). 

К ре новым обстоятельствам ре относятся: 

1. Отмена ре судебного постановления ре суда общей ре юрисдикции или  

арбитражного суда ре либо ре постановления государственного органа ре или ре ор-

гана местного самоуправления, ре послуживших основанием для ре принятия 

судебного ре постановления по ре данному делу (п. 1 ч. 4 ст. 392 ГПК ре РФ). 

2. Признание ре вступившим в ре законную силу ре судебным постановле-

нием ре суда общей ре юрисдикции или ре арбитражного суда  недействительной 

сделки, ре повлекшей за ре собой принятие ре незаконного или ре необоснованного 

судебного ре постановления по ре данному делу (п. 2 ч. 4 ст. 392 ГПК ре РФ). 

3. Признание ре КС РФ ре не ре соответствующим Конституции РФ ре закона, 

ре примененного в ре конкретном деле, в ре связи с ре принятием решения по 

ре которому заявитель ре обращался в КС РФ (п. 3 ч. 4 ст. 392 ГПК ре РФ). 

4. Установление ре ЕСПЧ нарушения ре положений Конвенции о  защите 

прав ре человека ре и ре основных свобод при ре рассмотрении судом ре конкретного 

дела, в ре связи с ре принятием решения по ре которому заявитель ре обращался в 

ре ЕСПЧ (п. 4 ч. 4 ст. 392 ГПК ре РФ). 

Объектами ре пересмотра по ре вновь открывшимся или ре новым обстоя-

тельствам ре являются вступившие в ре законную силу ре судебные постановления, 

ре вынесенные на ре всех стадиях ре гражданского судопроизводства, ре за отдель-

ными ре исключениями, предусмотренными  законом. 

Решение ре суда ре первой ре инстанции, которое не ре оспаривалось или 

ре которое оспаривалось, но ре было оставлено без ре изменения судом 

ре вышестоящей инстанции, ре подлежит пересмотру по ре вновь открывшимся 

или ре новым обстоятельствам в ре суде первой ре инстанции. 

Если ре же суд ре апелляционной, кассационной или ре надзорной инстанции 

ре изменил решение или ре принял новое ре решение по ре делу, то ре пересмотру под-

лежит ре постановление вышестоящей ре инстанции, которым ре было изменено 

или ре отменено решение ре суда первой ре инстанции. 

Определения ре судов первой ре инстанции, определения ре вышестоящих 

судов, ре выносимые по ре процессуальным вопросам, ре могут быть 

ре пересмотрены в ре случае, если они ре исключают возможность ре дальнейшего 

движения ре дела (п. 1 ре постановления Пленума ВС РФ от ре 11.12.2012 № ре 31). 

Судебный ре приказ является ре одним из ре видов судебных ре постановлений 

и так же ре может быть ре пересмотрен по ре вновь открывшимся или ре новым об-

стоятельствам. 

Обращение ре в суд с ре соответствующим требованием ре оформляется 

письменным ре заявлением (или ре представлением, если ре соответствующее тре-

бование ре предъявляет прокурор) ре о пересмотре ре судебных постановлений по 

ре вновь открывшимся или ре новым обстоятельствам. 
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Заявление, ре представление о ре пересмотре судебного ре постановления по 

ре вновь открывшимся или ре новым обстоятельствам ре подается в ре суд, приняв-

ший это ре постановление, т. е. в ре суд, который ре непосредственно вынес это 

ре постановление. 

Срок ре подачи заявления, ре представления составляет три ре месяца со дня 

ре установления оснований для ре пересмотра (ст. 394 ре ГПК РФ). 

Судебное ре постановление, которым ре заявление, представление о 

ре пересмотре судебного ре постановления по ре вновь открывшимся или ре новым 

обстоятельствам ре разрешается по ре существу, выносится в ре форме определе-

ния ре (ч. 1 ст. 397 ре ГПК РФ). 

Определения, ре вынесенные по ре результатам рассмотрения ре заявления, 

представления о ре пересмотре судебного ре постановления по ре вновь открыв-

шимся или ре новым обстоятельствам ре судами апелляционной, ре кассационной 

инстанций, а ре также Президиумом ВС РФ ре вступают в ре законную силу со дня 

их ре вынесения и ре обжалованию в ре апелляционном порядке не ре подлежат (ч. 2 

ре ст. 397 ГПК РФ). 

Вместе ре с тем ре определения судов ре апелляционной и ре кассационной ин-

станций ре могут быть ре обжалованы соответственно в ре кассационном порядке 

(за ре исключением судебных ре постановлений ВС РФ) и в ре порядке надзора в 

ре Президиум ВС РФ ре (п. 13 постановления ре Пленума ВС РФ от ре 11.12.2012 

№ 31). 

Пересмотр ре судебных постановлений по ре вновь открывшимся или 

ре новым обстоятельствам ре существенно отличается от ре остальных провероч-

ных ре производств. Различны ре цели пересмотра, ре основания для ре пересмотра, 

порядок ре пересмотра и ре полномочия суда. 

 

Практические ре ситуации 

 

Задача ре 1.  

Адвокат, ре назначенный судом в ре соответствии со ст. 50 РФ представи-

телем ответчика, место жительства которого неизвестно, подал апелляци-

онную жалобу на решение мирового судьи. Мировой судья своим опреде-

лением возвратил апелляционную жалобу. 

Что понимается под правом апелляционного обжалования? Каков 

порядок реализации права на апелляционное обжалование? Соответствуют 

ли действия адвоката и мирового судьи закону? 

 

Задача ре 2.  

Истец ре Петренко В. П., не ре согласившись с ре решением мирового ре судьи 

по ре делу по ре иску о ре взыскании с ре Иванченко С. Г. ре одной тысячи ре рублей, об-

жаловал его в ре апелляционном порядке. ре Апелляционную жалобу 

ре Петренко В. П. адресовал ре Калужскому областному ре суду. Мировой ре судья 

возвратил ре Петренко В. П. ре апелляционную жалобу. 
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Правильно ре ли поступил ре суд? Каков ре порядок подачи ре апелляционной 

жалобы и ре последствия его ре несоблюдения? 

 

Задача ре 3.  

Решением ре суда, вступившим в ре законную силу, ре расторгнут брак 

ре между Афанасьевым ре С. В. и ре Беловой О. Ф., их сын ре оставлен проживать с 

ре отцом. Белова ре О. Ф. подала ре надзорную жалобу, в ре которой просила 

ре отменить судебные ре постановления в ре части определения ре места жительства 

ре ребенка и ре вынести новое ре решение о ре передаче сына ей. Она ре ссылалась на 

то, что ре судебные постановления ре являются несправедливыми, что суд 

ре неосновательно поверил ре показаниям свидетелей ре истца, которые ре оговорили 

ее, и ре постановил необоснованное ре решение. 

Какое ре решение следует ре принять по ре этой жалобе в ре суде надзорной 

ре инстанции? 

 

Задача ре 4.  

Москвин И. Т. ре обратился в ре районный суд с ре заявлением о ре пересмотре 

судебного ре решения по ре вновь открывшимся ре обстоятельствам. В ре заявлении 

Москвин ре И. Т. указал, что он ре обращался в ре Конституционный Суд РФ с 

ре заявлением, в ре котором просил ре признать неконституционным ре закон, приме-

ненный ре судом при ре разрешении его ре дела. Конституционный Суд РФ 

ре признал не ре соответствующим Конституции РФ ре данный закон. ре Указанное 

обстоятельство ре является, по ре мнению Москвина И. Т., ре вновь открывшимся, 

что ре является основанием для ре пересмотра в ре порядке гл. 42 ГПК РФ.  

Как ре должен поступить ре судья? Имеются ли ре основания для ре пересмотра 

по ре вновь открывшимся ре основаниям в ре данном случае? 

 

Задача ре 5.  

Хоботова ре М. П. ре обратилась в ре Президиум Верховного ре Суда РФ с 

ре заявлением о ре пересмотре по ре вновь открывшимся ре обстоятельствам опреде-

ления ре Президиума по ре делу по ре иску о ре признании сделки ре купли-продажи 

квартиры ре недействительной как ре принятого в ре результате судебной ре ошибки. 

Имеются ре ли основания для ре пересмотра по ре вновь открывшимся 

ре основаниям в ре данном случае? 

 

Примерные ре темы докладов и ре рефератов: 

 ре  

1. Постановление ре суда апелляционной и ре кассационной инстанций 

в ре гражданском процессе. 

2. Сущность ре и основания ре пересмотра судебных ре постановлений по 

ре вновь открывшимся ре обстоятельствам. 
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Самостоятельно ре заполните схему в ре тетради: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суды, ре рассматривающие апелляционные ре жалобы 
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