
Учреждение образования 

«Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

 

 

  

 

 

 

Т.И.ЧУГУНОВА  

 

 

 

 

 

Гражданский процесс 
Общая часть гражданского судопроизводства 

 
 

 

 

Учебно-методический комплекс 

 

 

Для студентов специальности 1 – 24 01 02 «Правоведение» 

юридического факультета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брест 2011 

БрГУ имени А.С. Пушкина 



2 

 

УДК 347.1 

ББК 67.410 

 

Рекомендовано редакционно-издательским советом учреждения 

образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина» 

 

 

Рецензенты: 

кандидат юридических наук,  заведующий кафедрой теории и 

истории государства и права 

Д.С. Береговцова 

 

заместитель председателя Брестского областного суда 

Е.П. Хотько 

 

  

 

 

Ч. 83  

Чугунова, Т.И. 

Гражданский процесс. Общая часть гражданского судопроизводства : 

учебно – методический комплекс / Т.И. Чугунова ; Брест. гос. ун-т имени 

А.С. Пушкина. – Брест : БрГУ, 2011. – 159 с. 

 

 

Учебно-методический комплекс содержит логически последовательно 

изложенный информационный и методический материал по части 1 (Общая 

часть гражданского судопроизводства) учебной программы дисциплины 

«Гражданский процесс» (регистрац. № УД – 22 – 03710/р). 

Включает учебную программу, планы и краткое содержание лекций, 

планы семинарских занятий, задачи, темы рефератов для самостоятельной 

подготовки студентов, вопросы для подготовки и зачету и экзамену, список 

рекомендуемой литературы. 

Предназначен для студентов специальности «Правоведение» дневной 

и заочной форм получения образования. 
  

УДК 347.9 

ББК 67. 410. 

 

©УО «Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина, 2011 

 



3 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Республики Беларусь - Конституция Республики 

Беларусь : Конституция Республики Беларусь от 15.03.1994 N 2875-XII : в 

ред. Закона Респ. Беларусь от 17.11.2004 г. // Нац. реестр правовых актов 

Респ. Беларусь. – 1999. – N 1. – 1/0. 

ГПК – Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь : 

Кодекс Республики Беларусь от 11.01.1999 N 238-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 18.07.2011 г. (вместе с "Положением о третейском суде") // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – N 18-19. – 2/13. 

ГК – Гражданский кодекс Республики Беларусь : Кодекс Республики 

Беларусь от 07.12.1998 N 218-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 03.07.2011 г. // 

Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэсп. Беларусь. – 1999. – N 7 - 9. – ст. 101. 

ХПК – Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь : 

Кодекс Республики Беларусь от 15.12.1998 N 219-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 03.07.2011 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2004. – N 138 - 139. – 2/1064. 

ТК – Трудовой кодекс Республики Беларусь : Кодекс Республики 

Беларусь от 26.07.1999 N 296-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 30.12.2010 г. // 

Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 1999. – N 80. – 2/70. 

Налоговый кодекс (Особенная часть) – Налоговый кодекс Республики 

Беларусь (Особенная часть) : Кодекс Республики Беларусь от 29.12.2009 N 

71-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 10.01.2011 г. // Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь. – 2010. – N 4. – 2/1623. 

КоБС – Кодекс Республики Беларусь о браке и семье : Кодекс 

Республики Беларусь от 09.07.1999 N 278-З : в ред. Закона Респ. 

Беларусь от 15.07.2010 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 

– 1999. – N 55. – 2/53. 

ИК – Избирательный кодекс Кодекс Республики Беларусь : Кодекс 

Респ. Беларусь, 11 февр. 2000 г. N 370-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

04.01.2010 г. // Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь. – 2000. – N 25. – 2/145. 

 

Прочие сокращения 

п. – пункт (-ы) 

подп. – подпункт (-s) 

ст. – статья (-и) 

ч. 1, 2, 3… – часть (-и) первая, вторая, третья… 

 

 



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение гражданского процесса является обязательным этапом 

профессиональной подготовки будущих юристов. 

Учебно – методический комплекс призван оказать студентам 

дневной и заочной форм получения образования помощь в 

самостоятельной подготовке к занятиям, зачету, экзамену и более 

глубоком и осознанном освоении теоретических знаний и практических 

навыков по части 1 (Общая часть гражданского судопроизводства) 

учебной дисциплины «Гражданский процесс». 

Примерный тематический план позволит ориентироваться в учебном 

процессе и своевременно готовиться к различным видам учебной 

деятельности. 

С помощью включенной в УМК учебной программы студент сможет 

самостоятельно разобраться в структуре учебной дисциплины и 

определить тот объем знаний, который необходимо получить для ее 

всестороннего изучения. 

Учебно – методический материал изложен по отдельным темам и 

содержит: план лекции и краткое ее изложение, план семинарского 

занятия, задачи, рекомендуемые нормативные источники и специальную 

литературу. Такая структура, по нашему мнению, является удобной для 

студента и позволяющей ему легко ориентироваться в УМК.   

По своему выбору из предлагаемого перечня тем рефератов студент 

может подготовить сообщение по любому из них или по нескольким. Это 

позволит более глубоко изучить обозначенную проблематику и будет 

учитываться при подведении итогов внутрисеместровой и итоговой 

аттестации студента. Названные темы могут быть выбраны и как темы 

курсовых работ. 

Итоговой формой контроля по части 1 (Общая часть гражданского 

судопроизводства) учебной дисциплины «Гражданский процесс» является 

зачет. По итогам изучения всего (в том числе части 1) курса студенты 

сдают экзамен. В УМК включен примерный перечень вопросов для 

подготовки к зачету. Эти вопросы будут включены и в экзаменационные. 

Для подготовки к зачету и экзамену, рефератов, курсовых работ, 

контрольной работы, студентам предлагается список литературы 

(нормативные правовые акты, учебники и учебные пособия, практикумы и 

практические пособия, специальная литература). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Наименование темы 

Аудиторные часы 

 

Всего  

 

Лекции  

 

Семинары 

Часть 1. Общая часть гражданского 

судопроизводства 

 

   

1. Предмет и система гражданского 

процессуального права 

2 1 1 

2. Принципы гражданского судопроизводства 3 2 1 

3. Гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты 

2 1 1 

4. Общие положения о судах и должностных 

лицах судов в гражданском процессе 

2 1 1 

5. Подведомственность гражданских дел 

судам 

4 2 2 

6. Подсудность гражданских дел 4 2 2 

7. Общие положения об участниках 

гражданского судопроизводства 

2 1 1 

8. Стороны в гражданском процессе 4 2 2 

9. Третьи лица в гражданском процессе 4 2 2 

10. Представительство в суде 4 2 2 

11. Участие прокурора в гражданском 

процессе 

2 1 1 

12. Государственные органы, юридические 

лица и граждане, от собственного имени 

защищающие права других лиц 

2 1 1 

13. Участники гражданского 

судопроизводства, не имеющие юридической 

заинтересованности в исходе дела 

2 1 1 

14. Отводы участников гражданского 

судопроизводства 

2 1 1 

15. Общие положения о доказательствах 2 1 1 

16. Средства доказывания в гражданском 

процессе 

4 2 2 

17. Собирание, проверка и оценка 

доказательств 

3 2 1 

18. Иск 4 2 2 

19. Средства судебной защиты в неисковых 

производствах 

2 1 1 
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20. Понятие организации и обеспечения 

производства по гражданскому делу. 

Процессуальные и судебные документы 

2 1 1 

21. Судебные расходы 4 2 2 

22. Судебная корреспонденция 2 1 1 

23. Процессуальные сроки 2 1 1 

24. Отложение и приостановление 

производства по делу 

2 1 1 

25. Прекращение производства по делу. 

Оставление заявления без рассмотрения 

2 1 1 

26. Гражданская процессуальная 

ответственность 

2 1 1 

Часть 2. Особенная часть гражданского 

судопроизводства 

 

   

27. Возбуждение производства по делу 4 2 2 

28. Подготовка дела к судебному 

разбирательству 

4 2 2 

29. Судебное разбирательство 4 2 2 

30. Судебные постановления суда первой 

инстанции 

4 2 2 

31. Производство по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений 

4 2 2 

32. Особое производство 6 2 4 

33. Приказное производство 4 2 2 

34. Обжалование и проверка не вступивших в 

законную силу судебных постановлений 

8 4 4 

35. Пересмотр в порядке надзора судебных 

постановлений, вступивших в законную силу 

4 2 2 

36. Пересмотр вступивших в законную силу 

судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

4 2 2 

37. Общие положения исполнительного 

производства 

2 1 1 

38. Порядок производства исполнительных 

действий 

2 1 1 

39. Обращение взыскания на имущество, в 

том числе денежные средства граждан 

2 1 1 

40. Обращение взыскания на денежные 

средства и иное имущество юридических лиц 

2 1 1 
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41. Распределение взысканных денежных 

средств между взыскателями 

2 1 1 

42. Исполнение и контроль за добровольным 

исполнением исполнительных документов 

неимущественного характера 

2 1 1 

43. Основные правила международного 

гражданского процесса 

4 2 2 

Часть 3. Несудебные и негосударственные 

судебные формы защиты прав и охраняемых 

законом интересов 

 

   

44. Нотариальный порядок защиты и охраны 

прав и законных интересов 

4 2 2 

45. Третейские суды в Республике Беларусь 

(разрешение гражданских споров 

третейскими судами) 

4 2 2 

Всего: 140 70 70 
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ГРАЖДАНСКИЙ 

ПРОЦЕСС» 

 

Пояснительная записка 

Гражданский процесс является одной из основных специальных 

правовых дисциплин, имеющих фундаментальное значение в юридическом 

образовании. Ее цель - дать студентам необходимые знания о порядке 

судебной защиты субъективных прав физических и юридических лиц в 

общих судах в ходе гражданского судопроизводства, о компетенции общих 

судов по рассмотрению и разрешению гражданских дел и исполнению 

судебных решений, о правах и обязанностях участников гражданского 

судопроизводства, о несудебной форме защиты и охраны субъективных 

прав в нотариальном порядке, компетенции нотариата, порядке 

совершения нотариальных действий, а также об общественной форме 

защиты права в порядке третейского судопроизводства.   

Задача изучения курса «Гражданский процесс» - формирование 

высокого уровня профессионального правосознания и научного мышления 

будущих юристов, выработка умений и навыков, позволяющих свободно 

ориентироваться в законодательстве о гражданском судопроизводстве, о 

нотариате и третейском судопроизводстве, анализировать, толковать и 

применять эти нормы. Усвоение предмета гражданского судопроизводства 

является необходимым этапом получения высшего юридического 

образования. 

Преподавание курса «Гражданский процесс» обеспечивает 

воспитание будущих юристов, хорошо понимающих сущность 

гражданского судопроизводства и иных форм защиты права и способных 

обеспечить соблюдение и защиту прав и свобод граждан. Предпосылкой 

изучения курса является необходимый объем знаний о подлежащих защите 

правах и охраняемых законом интересах из гражданского, трудового, 

брачносемейного, земельного, административного, финансового и иных 

отраслей права. Без знания гражданского процесса невозможно глубокое 

изучение хозяйственного процесса.   

По завершении изучения курса «Гражданский процесс» студенты 

должны: 

знать: 

• понятие, значение и место гражданского процессуального права в 

системе законодательства Республики Беларусь; 

• основные направление развития гражданского процессуального 

законодательства государства; 

• цели и формы защиты субъективных прав гражданских и 

юридических лиц; 
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• принципы, виды и стадии гражданского судопроизводства; 

• компетенцию общих судов, осуществляющих правосудие по 

гражданским делам; 

• правовое положение участников гражданского судопроизводства; 

• основные институты и понятия общей и особенной части 

гражданского процессуального права; нотариата; третейских судов; 

• методику анализа, приемы и способы толкования гражданского 

процессуального законодательства; 

• основы научного анализа проблем гражданского процессуального 

права; нотариата; третейских судов; 

уметь: 

• характеризовать понятия, институты гражданского 

процессуального права; 

• раскрывать сущность основных принципов гражданского 

судопроизводства; 

• самостоятельно изучать и анализировать нормы гражданского 

процессуального законодательства, практику их применения; 

• давать правовую оценку актам законодательства по гражданскому 

судопроизводству и соотносить их по юридической силе; 

• юридически грамотно и аргументировано составлять 

соответствующие судебные и процессуальные документы; 

• давать квалифицированные заключения и консультации по 

правоприменительным вопросам гражданского процессуального права. 

На практических занятиях студенты должны научиться применять 

полученные на лекциях теоретические знания, как на уровне 

принципиальных подходов, так и к конкретным ситуациям на основе 

предлагаемых преподавателем казусов, а также составлять необходимые 

процессуальные, судебные и нотариальные документы. 

Для изучения дисциплины «Гражданский процесс»  необходимо 

усвоение студентами таких учебных дисциплин,  как общая теория права, 

судоустройство, конституционное, административное, гражданское, 

семейное, трудовое, финансовое право. 

На изучение дисциплины «Гражданский процесс» в соответствии с 

типовым учебным планом специальности 1–24 01 02 «Правоведение» 

отводится 304 часа, в том числе 70 часов – лекции, 70 часов – семинарские 

занятия.  
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 Содержание учебного материала 

  

Часть 1. Общая часть гражданского судопроизводства 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального права 

Формы защиты прав и охраняемых законом интересов физических и 

юридических лиц и право на судебную защиту. Сущность, основные черты 

и значение гражданской процессуальной формы. 

Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и 

система гражданского процессуального права. Задачи гражданского 

процессуального права. 

Соотношение гражданского процессуального права с гражданским, 

семейным, трудовым, конституционным и административным правом, 

уголовным процессуальным правом, другими отраслями права. 

Источники гражданского процессуального права. 

Гражданско-процессуальные нормы.   

Понятие гражданского судопроизводства (процесса) и его задачи. 

Виды гражданского судопроизводства. Стадии гражданского процесса. 

Предмет и система науки гражданского процессуального права. 

История развития законодательства и науки гражданского 

процессуального права Республики Беларусь. 

 

Тема 2. Принципы гражданского судопроизводства 

Понятие, система и значение принципов гражданского 

процессуального права. Классификация принципов гражданского 

процессуального права. 

Принципы: законности; осуществления правосудия только судом; 

равенства граждан перед законом и судом; права на юридическую помощь; 

назначаемости (выборности) судей; единоличного и коллегиального 

рассмотрения гражданских дел; независимости судей и подчинения их 

только закону; гласности; государственного языка судопроизводства; 

права обжалования судебных постановлений; обязательности судебных 

постановлений; процессуального равенства сторон; состязательности; 

объективной истины; диспозитивности; уважения достоинства личности; 

государственного и общественного содействия в защите прав и 

охраняемых законом интересов; судебного и прокурорского надзора за 

законностью судебных постановлений; устности; непосредственности; 

непрерывности; процессуальной экономии. 

Взаимосвязь принципов гражданского процессуального права. 
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Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты 

Понятие гражданских процессуальных правоотношений. Их 

особенности. Основания возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. Процессуальные юридические факты. 

Элементы гражданских процессуальных правоотношений. 

Содержание гражданских процессуальных правоотношений. Субъекты 

гражданских процессуальных правоотношений и их классификация. 

Объект гражданских процессуальных правоотношений. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений. Правовое положение суда. Роль суда в гражданском 

процессе. 

Понятие, состав и виды участников гражданского процесса. 

Юридически заинтересованные в исходе дела лица. Гражданская 

процессуальная правоспособность и гражданская процессуальная 

дееспособность. Процессуальные права и обязанности юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц. 

Юридически не заинтересованные в исходе дела участники процесса 

как субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

 

Раздел 2. Суды 

 

Тема 4. Общие положения о судах и должностных лицах судов в 

гражданском процессе 

Компетенция судов. Составы судов, их полномочия. Порядок 

разрешения судом вопросов. 

Секретарь судебного заседания (секретарь судебного заседания - 

помощник судьи). Судебный исполнитель (старший судебный исполнитель). 

Основания для отвода судьи, секретаря судебного заседания (секретаря 

судебного заседания - помощника судьи), судебного исполнителя (старшего 

судебного исполнителя). Порядок разрешения отвода. 

 

Тема 5. Подведомственность гражданских дел судам 

Понятие подведомственности. Виды подведомственности. Общие 

правила подведомственности суду исковых дел, дел, возникающих из 

административно-правовых отношений, дел особого, приказного 

производства и иных видов судопроизводств. Разграничение 

подведомственности дел между общими и хозяйственными судами. 

Подведомственность дел третейским судам. 

Последствия несоблюдения правил о подведомственности. Споры о 

подведомственности. 
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Тема 6. Подсудность гражданских дел 

Понятие и виды подсудности. Родовая подсудность: общая и 

специальная. Общие правила территориальной подсудности. 

Альтернативная, исключительная, договорная подсудность и подсудность 

по связи дел. 

Основания и порядок передачи дела в другой суд. Последствия 

несоблюдения правил о подсудности. 

 

Раздел 3. Участники гражданского процесса 

 

Тема 7. Общие положения об участниках гражданского 

судопроизводства 

Понятие, состав и виды участников процесса. Юридически 

заинтересованные в исходе дела лица. Их виды. Общие права и 

обязанности юридически заинтересованных лиц. Правовое положение в 

различных производствах лиц, непосредственно заинтересованных в 

исходе дела. Понятие и состав юридически не заинтересованных в исходе 

дела лиц; их отличие от других участников гражданского процесса. 

 

Тема 8. Стороны в гражданском процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и 

обязанности сторон. 

Процессуальное соучастие. Цели и основания соучастия. Виды 

соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Понятие, условия и 

порядок замены ненадлежащей стороны. Последствия замены 

ненадлежащей стороны. 

Процессуальное правопреемство (понятие и основания). Порядок 

вступления в процесс правопреемников и их правовое положение. 

 

Тема 9. Третьи лица в гражданском процессе 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет 

спора. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело. 

Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих 

самостоятельные требования на предмет спора. Отличие третьих лиц, 

заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, от соистцов. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 

предмет спора. Основания и процессуальный порядок привлечения 

(вступления) их в дело. Процессуальные права и обязанности третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора. 
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Последствия их непривлечения в дело. Отличие третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, от 

соучастников (соистцов, соответчиков). 

 

Тема 10. Представительство в суде 

Понятие представительства в суде. Основания и виды 

представительства (обязательное и факультативное; законное, договорное, 

уставное, общественное, официальное, консульское). 

Полномочия представителя в суде (объем и порядок оформления). 

Лица, которые не могут быть представителями в суде. Отводы 

представителю. 

Представители общественности в гражданском процессе: цели участия, 

подтверждение полномочий, процессуальные права и обязанности. 

 

Тема 11. Участие прокурора в гражданском процессе 

Задачи прокуратуры и надзорные права прокурора в гражданском 

процессе. 

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Права и обязанности прокурора в гражданском процессе. 

Участие прокурора в суде первой инстанции. Участие прокурора в 

кассационном, надзорном производстве, производстве по вновь 

открывшимся обстоятельствам и исполнительном производстве. 

 

Тема 12. Государственные органы, юридические лица и 

граждане, от собственного имени защищающие права других лиц 

Основания, цели и формы участия в гражданском процессе 

государственных органов, юридических лиц и граждан, от собственного 

имени защищающих права других лиц. 

Условия предъявления иска (заявления, жалобы) в защиту прав 

других лиц государственными органами, юридическими лицами и 

гражданами. Их процессуальные права и обязанности. 

Участие в гражданском процессе государственных органов для дачи 

заключения по делу. Их процессуальные права и обязанности. Отличие 

заключения государственного органа от заключения эксперта. 

Виды государственных органов, обладающих правом участвовать в 

гражданском процессе с целью защиты прав других лиц. 

 

Тема 13. Участники гражданского судопроизводства, не 

имеющие юридической заинтересованности в исходе дела 

Состав участников гражданского судопроизводства, не имеющих 

юридической заинтересованности в исходе дела (свидетели, эксперты, 
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специалисты, переводчики, понятые, хранители арестованного или 

спорного имущества). Их права и обязанности. 

 

Тема 14. Отводы участников гражданского судопроизводства 

Основания для отвода прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, 

понятого. Порядок заявления и разрешения отвода и самоотвода. 

 

Раздел 4. Доказывание и доказательства в гражданском процессе  

 

Тема 15. Общие положения о доказательствах 

Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском 

процессе. Средства доказывания. Соотношение судебного познания и 

судебного доказывания. Пределы доказывания, доказательственные факты. 

Понятие и определение предмета доказывания по конкретному делу. 

Факты, не подлежащие доказыванию. 

Обязанность доказывания и представления доказательств. 

Доказательственные презумпции (понятие и значение). 

Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

Классификация доказательств: доказательства первоначальные и 

производные; доказательства прямые и косвенные; доказательства личные, 

вещественные и смешанные. 

Оценка доказательств. 

 

Тема 16. Средства доказывания в гражданском процессе 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц. 

Признание стороны (третьего лица) как средство доказывания. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса 

свидетелей. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля. 

Оглашение показаний свидетеля. Очная ставка. 

Письменные доказательства. Классификация письменных 

доказательств (по субъекту происхождения, содержанию, форме и способу 

формирования). Порядок истребования письменных доказательств от 

другой стороны и иных держателей. Оглашение и предъявление 

письменных доказательств. Спор о подлоге документов. Возвращение 

подлинных документов. 

Вещественные доказательства, их отличие от письменных 

доказательств. Порядок истребования, представления, хранения, исследования 

и возвращения вещественных доказательств. Осмотр на месте и его виды. 

Права юридически заинтересованных в исходе дела лиц при проведении 

осмотра на месте. Протокол осмотра. Освидетельствование; предъявление для 

опознания; судебный эксперимент. 
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Судебная экспертиза: понятие и основания к ее производству. 

Порядок назначения и производства судебной экспертизы. Заключение 

эксперта, его содержание, структура и порядок исследования. Виды 

экспертиз: дополнительная и повторная, комиссионная и комплексная. 

Звукозапись, видеозапись, кино-, видеофильмы и другие носители 

информации. 

Заключения государственных органов и протоколы процессуальных 

действий как средства доказывания. 

 

Тема 17. Собирание, проверка и оценка доказательств 

Понятие и субъекты собирания доказательств. Обеспечение 

доказательств. Основания к обеспечению доказательств судами, 

нотариусами. Порядок обеспечения доказательств. 

Судебные поручения. Процессуальный порядок дачи и выполнения 

судебного поручения. 

Применение технических средств для закрепления доказательств. 

Проверка доказательств. Понятие, виды и правила оценки 

доказательств. 

 

Раздел 5. Иск и другие средства судебной зашиты в гражданском 

процессе 

 

Тема 18. Иск 

Понятие об иске. Элементы иска. Виды исков. 

Право на иск. Право на предъявление иска. Предпосылки права на 

предъявление иска и условия его реализации. 

Соединение и разъединение исков. Изменение иска. 

Отказ от иска и его признание. Мировое соглашение. 

Защита ответчика против иска: возражения (материально-

правовые и процессуальные); встречный иск (понятие, условия и 

порядок его предъявления). 

Порядок обеспечения иска, изменения и отмены обеспечения иска. 

 

Тема 19. Средства судебной защиты в неисковых производствах 

Понятие о жалобе как средстве защиты в производстве по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений. Заявление как 

средство защиты в особом производстве. Заявление о возбуждении 

приказного производства. 
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Раздел 6. Организация и обеспечение производства по 

гражданскому делу 

 

Тема 20. Понятие организации и обеспечения производства по 

гражданскому делу. Процессуальные и судебные документы 

Общая характеристика институтов, обеспечивающих организацию и 

обеспечение производства по делу. 

Понятия и виды процессуальных и судебных документов. Общие 

реквизиты процессуальных документов и порядок исправления их 

недостатков. 

Общая характеристика структуры судебных постановлений. 

Порядок составления и содержание протокола судебного заседания 

или отдельного процессуального действия. Замечания на протокол. 

 

Тема 21. Судебные расходы 

Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

Государственная пошлина. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

Порядок уплаты судебных расходов. Отсрочка или рассрочка уплаты 

судебных расходов и уменьшение их размеров. 

Освобождение от уплаты судебных расходов. Распределение 

судебных расходов. Возмещение судебных расходов. Взыскание судебных 

расходов с недобросовестной стороны и иных участников процесса. 

 

Тема 22. Судебная корреспонденция 

Формы извещения участников гражданского судопроизводства. 

Содержание судебной повестки и других извещений. Доставка и вручение 

судебной корреспонденции. 

Перемена адреса во время производства по делу. Действия суда при 

неизвестности места пребывания ответчика. Розыск ответчика через 

органы внутренних дел. 

 

Тема 23. Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды 

процессуальных сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел в суде 

первой инстанции, в кассационном и надзорном производстве. 

Правила исчисления процессуальных сроков. Пропуск 

процессуальных сроков и его последствия. Приостановление течения 

процессуальных сроков. Порядок продления и восстановления 

пропущенных процессуальных сроков. Сокращение процессуальных 

сроков. 
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Тема 24. Отложение и приостановление производства по делу 

Понятие и основания отложения разбирательства дела. 

Приостановление производства по делу: понятие, основания, правовые 

последствия. Возобновление производства по делу. 

 

Тема 25. Прекращение производства по делу. Оставление 

заявления без рассмотрения 

Прекращение производства по делу и оставление заявления без 

рассмотрения как формы окончания дела без вынесения решения. Отличие 

прекращения производства по делу от оставления заявления без 

рассмотрения по основаниям и правовым последствиям. 

 

Тема 26. Гражданская процессуальная ответственность 

Понятие и виды процессуального воздействия на участников 

гражданского судопроизводства. Основания привлечения к гражданской 

процессуальной ответственности. 

 

Часть 2. Особенная часть гражданского судопроизводства 

 

Раздел 7. Исковое производство в суде первой инстанции 

 

Тема 27. Возбуждение производства по делу 

Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения. 

Исковое заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков 

искового заявления, оставление его без движения. 

Основания к отказу в принятии заявления в связи с отсутствием 

права на обращение в суд и в связи с наличием к этому препятствий. 

Последствия отказа в возбуждении дела. 

Правовые последствия возбуждения дела искового производства. 

Отказ от поданного искового заявления о возбуждении дела. 

 

Тема 28. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, задачи и 

значение. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке 

подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. 

Предварительное судебное заседание: его цели, порядок проведения 

и формы завершения. 

Назначение дела к судебному разбирательству. Обязанность суда по 

извещению участников процесса. 
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Тема 29. Судебное разбирательство 

Понятие и значение судебного разбирательства. Роль 

председательствующего по руководству судебным разбирательством дела. 

Судебное заседание как форма проведения разбирательства дела. Части 

судебного заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное 

заседание. Порядок разрешения заявлений об отводах (самоотводах). 

Рассмотрение дела по существу. 

Судебные прения и реплики. 

Вынесение и оглашение судебного решения. 

Перерывы в судебном заседании. 

Формы окончания судебного заседания без вынесения решения. 

 

Тема 30. Судебные постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного 

решения от судебного определения. 

Сущность и значение судебного решения. Судебное решение как акт 

правосудия. Воспитательная роль судебного решения. Требования, 

которым должно удовлетворять судебное решение. Устранение 

недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

Содержание решения (его составные части). Порядок и основания 

составления мотивировочной части решения. 

Немедленное исполнение решения (виды и основания). Отсрочка и 

рассрочка исполнения решения. Поворот исполнения. 

Законная сила судебного решения. Порядок вступления решения в 

законную силу. Правовые последствия вступления решения в законную 

силу. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений (по 

содержанию, форме, порядку постановления). Законная сила судебных 

определений. 

Частные определения, их содержание и значение. 

Пересмотр судебного постановления суда первой инстанции вынес-

шим его судом. 

 

Раздел 8. Особенности рассмотрения и разрешения судами дел, 

возникающих из административно-правовых отношений, 

особого и приказного производства 

 

Тема 31. Производство по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений 

Понятие и сущность производства по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений, его отличие от искового 
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производства. Общие положения производства по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений. 

Производство по жалобам на действия избирательных комиссий. 

Порядок подачи жалоб в суд. Лица, непосредственно заинтересованные в 

исходе дела. Процессуальные особенности судебного разбирательства и 

судебного решения по жалобам на действия избирательных комиссий. 

Рассмотрение судами жалоб на отказ органов, регистрирующих акты 

гражданского состояния, внести исправления или изменения в записи 

актов гражданского состояния. Лица, непосредственно заинтересованные в 

исходе дела. Содержание жалобы. Подсудность данной категории дел. 

Решение суда. 

Жалобы на нотариальные действия или на отказ в их совершении. 

Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела. Порядок подачи 

жалобы и рассмотрения дела. Решение суда по данной категории дел. 

Дела по жалобам на действия (бездействие) государственных 

органов и иных юридических лиц, а также организаций, не являющихся 

юридическими лицами, и должностных лиц, ущемляющие права граждан, 

а в случаях, предусмотренных актами законодательства, - и права 

юридических лиц. Порядок возбуждения данной категории дел. Лица, 

непосредственно заинтересованные в исходе дела, их права и обязанности. 

Особенности рассмотрения данной категории дел. Полномочия суда. 

Исполнение судебного решения. 

Особенности рассмотрения жалоб на решения Апелляционного 

совета при патентном органе. 

Жалобы на решения государственных органов по вопросам, 

связанным с предоставлением статуса беженца или дополнительной 

защиты в Республике Беларусь. 

 

Тема 32. Особое производство 

Понятие и сущность особого производства. Отличие особого 

производства от искового и от производства по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений. Общие правила рассмотрения 

судами дел особого производства. 

Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение. 

Подведомственность и подсудность данных дел. Содержание заявления об 

установлении факта, имеющего юридическое значение. Лица, 

непосредственно заинтересованные в исходе дела. Решение суда по данной 

категории дел. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим. Подсудность дел данной категории. Содержание 

заявления. Действия судьи по подготовке дела к судебному 
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разбирательству. Лица, непосредственно заинтересованные в исходе дела. 

Особенности рассмотрения заявления и решения суда. Последствия явки 

или обнаружения места пребывания гражданина, признанного безвестно 

отсутствующим или объявленного умершим. 

Признание гражданина ограниченно дееспособным или недееспособ-

ным. Подсудность данной категории дел. Содержание заявления. Лица, 

имеющие право на обращение в суд. Особенности подготовки и рассмотре-

ния дела. Решение суда. 

Порядок признания гражданина дееспособным, а также отмены огра-

ничения дееспособности гражданина. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация). Порядок подачи заявления. Заявитель и иные 

заинтересованные в деле лица. Решение суда по заявлению. 

Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

коммунальной собственности на недвижимую вещь. Подсудность данной 

категории дел. Содержание заявления. Лица, непосредственно 

заинтересованные в исходе дела. Подготовка и рассмотрение дела. 

Решение суда по данной категории дел. 

Признание наследства выморочным. Содержание и порядок подачи 

заявления. Особенности рассмотрения дела и решения суда. 

Процессуальный порядок рассмотрения дел: о восстановлении прав 

по документам на предъявителя, о принудительной госпитализации и 

лечении граждан, об усыновлении (удочерении) ребенка. 

Помещение несовершеннолетних в специальные учебно-

воспитательные или лечебно-воспитательные учреждения, приемники-

распределители для несовершеннолетних, а также рассмотрение судом 

иных вопросов, касающихся пребывания несовершеннолетних в указанных 

учреждениях. Лица, имеющие право на обращение в суд с заявлением, его 

содержание и порядок подачи. Рассмотрение заявления. Заключительное 

судебное постановление (решение или определение) и его содержание. 

 

Тема 33. Приказное производство 

Понятие и сущность приказного производства. Требования, 

разрешаемые в приказном производстве. Порядок обращения в суд. 

Основания к отказу в принятии заявления о возбуждении приказного 

производства. Процессуальный порядок рассмотрения заявления. Порядок 

вынесения и содержание определения о судебном приказе, исправление в 

нем описок и явных счетных ошибок. 

Направление должнику копии определении о судебном приказе. 

Отмена определения о судебном приказе. Порядок выдачи взыскателю, а 

также направления для исполнения определения о судебном приказе. 
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Раздел 9. Производство по пересмотру дел в кассационном, 

надзорном порядке и по вновь открывшимся обстоятельствам 

 

Тема 34. Обжалование и проверка не вступивших в законную 

силу судебных постановлений 

Сущность и значение стадии кассационного обжалования, 

опротестования решений и определений, не вступивших в законную силу. 

Отличие кассации от апелляции и других форм пересмотра судебных 

постановлений. 

Производство в кассационной инстанции и его стадии (возбуждение, 

подготовка к рассмотрению, рассмотрение в судебном заседании, 

вынесение определения). 

Суды, рассматривающие кассационные жалобы (протесты). 

Основания к отмене решения в кассационном порядке: полная или 

частичная необоснованность решения, нарушение или неправильное 

применение норм материального или норм процессуального права. 

Право кассационного обжалования и кассационного опротестования. 

Субъекты права обжалования. Субъекты права опротестования. Объект 

обжалования. Порядок и срок кассационного обжалования 

(опротестования). 

Содержание кассационной жалобы и кассационного протеста. Право 

присоединения к жалобе. Оставление жалобы (протеста) без движения. 

Основания к отказу в принятии жалобы (протеста). Действия суда после 

получения жалобы (протеста). Возражения на кассационную жалобу 

(протест). Действия судьи кассационного суда по подготовке дела к 

рассмотрению. 

Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел по 

кассационным жалобам (протестам) судом кассационной инстанции. Части 

судебного заседания. Исследование собранных доказательств по правилам 

производства в суде первой инстанции. Ревизионный характер 

кассационной проверки решений и элементы апелляции при пересмотре 

решений. 

Полномочия суда кассационной инстанции. Прекращение 

кассационного производства. 

Определение суда кассационной инстанции. Его содержание и 

значение. Обязательность указаний суда кассационной инстанции для 

нижестоящего суда. Частные определения кассационной инстанции. 

Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. 

Объект частной жалобы (протеста), порядок обжалования 

(опротестования); полномочия суда кассационной инстанции при 

рассмотрении частной жалобы (протеста). 
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Тема 35. Пересмотр в порядке надзора судебных постановлений, 

вступивших в законную силу 

Сущность и значение стадии пересмотра судебных решений, 

определений и постановлений в порядке судебного надзора. 

Возникновение и развитие института пересмотра судебных постановлений 

в порядке надзора. Понятие надзорного производства и его стадии. 

Поводы и основания к истребованию дел и принесению протестов в 

порядке надзора. Надзорная жалоба. Субъекты права обжалования. Объект 

обжалования. Содержание надзорной жалобы. Порядок и срок подачи. 

Лица, уполномоченные на истребование дел, приостановление 

исполнения судебных постановлений и принесение протестов. Суды 

надзорной инстанции, в компетенцию которых входит пересмотр дел в 

порядке надзора. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения 

протестов в порядке надзора. Полномочия судов надзорной инстанции. 

Основания к отмене судебных постановлений в порядке надзора. 

Отличия надзорного производства от кассационной формы 

пересмотра судебных постановлений. 

 

Тема 36. Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам 

Понятие производства по пересмотру судебных постановлений по 

вновь открывшимся обстоятельствам и его стадии. 

Основания к пересмотру судебных решений, определений, 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь 

открывшихся обстоятельств от новых обстоятельств и от новых 

доказательств. Круг лиц, обладающих правом подачи заявления 

(представления) о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Суды, пересматривающие дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Процессуальный порядок рассмотрения заявлений (представлений) о 

пересмотре дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Содержание 

определения суда о пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

Раздел 10. Исполнительное производство 

 

Тема 37. Общие положения исполнительного производства 

Понятие исполнительного производства и его стадии. Значение 

принудительного исполнения судебных постановлений и актов иных 

органов. Задачи исполнительного производства. Органы принудительного 

исполнения. Роль суда в исполнительном производстве. Стороны в 
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исполнительном производстве, их процессуальные права и обязанности. 

Иные участники исполнительного производства, их процессуальные права 

и обязанности. 

Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном 

производстве. 

Поворот исполнения: понятие и порядок осуществления. 

Акты, подлежащие принудительному исполнению (основания 

исполнения). Виды исполнительных документов и их правовое значение. 

Порядок выдачи исполнительного листа. Дубликат исполнительного листа. 

Сроки в исполнительном производстве. Давность для предъявления 

исполнительных документов к принудительному исполнению. Перерыв и 

приостановление этого срока. Восстановление пропущенного срока для 

предъявления исполнительного документа к исполнению. 

 

Тема 38. Порядок производства исполнительных действий 

Возбуждение исполнительного производства. Основания отказа в 

возбуждении исполнительного производства и возвращения 

исполнительного документа взыскателю. Место и время производства 

исполнительных действий. Меры по обеспечению исполнения. 

Исполнительные действия. Назначение срока для добровольного 

исполнения. Расходы по исполнению. Розыск должника. Отложение 

исполнительных действий. Приостановление и прекращение 

исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа 

без взыскания. Возвращение исполнительного документа после 

исполнения. 

 

Тема 39. Обращение взыскания на имущество, в том числе 

денежные средства граждан 

Понятие обращения взыскания на имущество должника. 

Очередность и порядок обращения взыскания на имущество должника. 

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. Арест и 

реализация арестованного имущества. Обращение взыскания на 

имущество должника, находящееся у других лиц. Обращение взыскания на 

строения. Обращение взыскания на заработную плату и приравненные к 

ней доходы должника. Размер удержаний. Доходы, на которые не может 

быть обращено взыскание. 

 

Тема 40. Обращение взыскания на денежные средства и иное 

имущество юридических лиц 

Очередность обращения взыскания на денежные средства и иное 

имущество юридических лиц. Порядок обращения взыскания на денежные 
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средства юридического лица, находящиеся на счетах в банках. Порядок и 

очередность обращения взыскания на иное имущество юридического лица. 

 

Тема 41. Распределение взысканных денежных средств между 

взыскателями 

Распределение взысканных денежных средств между взыскателями. 

Вручение денежных средств взыскателям. Порядок и очередность 

удовлетворения требований о взыскании по исполнительным документам. 

 

Тема 42. Исполнение и контроль за добровольным исполнением 

исполнительных документов неимущественного характера 

Исполнение решений, других судебных постановлений и иных актов, 

обязывающих должника совершить определенные действия, не связанные 

с передачей денежных средств и иного имущества, или воздержаться от их 

совершения. 

Особенности исполнения решений о восстановлении на работе. 

Особенности исполнения решений по жилищным делам о выселении 

и вселении. 

Контроль за реализацией судебных постановлений, обязательных для 

государственных органов и должностных лиц. 

 

Раздел 11. Международный гражданский процесс 

 

Тема 43. Основные правила международного гражданского 

процесса 

Право иностранных граждан и юридических лиц, а также лиц без 

гражданства на обращение в суды Республики Беларусь. 

Гражданские процессуальные права иностранных граждан и 

юридических лиц. Гражданские процессуальные права лиц без 

гражданства. Их процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Представительство в суде иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных юридических лиц. 

Международная подсудность: понятие и виды. Конфликт 

юрисдикции и его разрешение. Подсудность дел с иностранным элементом 

судам Республики Беларусь. 

Иски к иностранным государствам. Иммунитет иностранного 

государства и его представителей. Иммунитет международных 

организаций и их представителей. 

Исполнение в Республике Беларусь поручений иностранных судов и 

обращение к ним с поручениями судов Республики Беларусь. Порядок 

сношений по вопросам правовой помощи. 
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Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей 

в Республике Беларусь. Разграничение компетенции общих и 

хозяйственных судов по признанию и исполнению решений иностранных 

судов и арбитражей. 

 

Часть 3. Несудебные и негосударственные судебные формы 

защиты прав и охраняемых законом интересов 

 

Раздел 12. Нотариат 

 

Тема 44. Нотариальный порядок защиты и охраны прав и 

законных интересов 

Понятие о нотариате и нотариальной деятельности. Задачи 

нотариата. Основные акты законодательства, регулирующие нотариальную 

деятельность. Принципы нотариальной деятельности. Предметная и 

территориальная компетенция лиц, имеющих право совершать 

нотариальные действия. Компетенция государственных и частных 

нотариусов, уполномоченных должностных лиц местных исполнительных 

и распорядительных органов, должностных лиц дипломатических 

представительств и консульских учреждений Республики Беларусь. 

Основные правила совершения нотариальных действий (место, 

сроки, отложение, приостановление, отказ в совершении нотариального 

действия, установление личности, проверка документов, совершение 

удостоверительных надписей, выдача нотариальных свидетельств, 

регистрация нотариальных действий). Оспаривание нотариальных 

действий или отказа в их совершении. 

Правила совершения отдельных видов нотариальных действий. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. 

Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов. Выдача свидетельства о праве на наследство. 

Совершение исполнительных надписей. Перечень документов, на 

основании которых могут быть совершены исполнительные надписи. 

Содержание исполнительной надписи. Последствия совершения 

исполнительной надписи. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорных фактов. 

Удостоверение сделок (договоров, завещаний, доверенностей), согласий. 

Свидетельствование верности копий документов и выписок из них, 

подлинности подписи и верности перевода. Передача заявлений. Принятие 

в депозит денежных сумм и ценных бумаг. Обеспечение доказательств. 
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Охранительные нотариальные действия. Принятие мер по охране 

наследства и управлению им. Наложение и снятие запрещений отчуждения 

недвижимого имущества. Принятие документов на хранение. 

 

Раздел 13. Третейские суды 

 

Тема 45. Третейские суды в Республике Беларусь (разрешение 

гражданских споров третейскими судами) 

Третейский суд и его виды. Значение третейского разрешения 

гражданско-правовых споров. Законодательство о третейских судах. 

Третейское разбирательство гражданско-правовых споров граждан и 

юридических лиц. Содержание договора о передаче спора на рассмотрение 

третейского суда и условия его действительности. Споры, изъятые из 

компетенции третейского суда. Порядок рассмотрения дел в третейском 

суде. Содержание решения третейского суда. 

Правовая сила решения третейского суда. 

Проверка правильности решения третейского суда. Порядок 

исполнения решения. 

Постоянно действующие третейские суды. Международный 

арбитражный суд при Бел ТИП. Виды производств. Компетенция 

Международного арбитражного суда при БелТГШ. Образование состава 

суда для разрешения конкретного спора. Порядок рассмотрения спора. 

Содержание решения Международного арбитражного суда при БелТГШ. 

Порядок исполнения решений Международного арбитражного суда при 

БелТПП. 
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УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Тема 1. Предмет и система гражданского процессуального права 

 

План лекции 

1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов физических 

и юридических лиц и право на судебную защиту. Гражданская 

процессуальная форма. 

2. Понятие, предмет, метод и система гражданского 

процессуального права. 

3. Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями права. 

4. Источники гражданского процессуального права. 

5. Нормы гражданского процессуального права, их действие во 

времени и пространстве. 

6. Понятие и задачи гражданского судопроизводства (процесса). 

7. Стадии гражданского процесса. 

8. Виды судопроизводства в гражданском процессе. 

 

1. В Республике Беларусь законодательством предусмотрены три 

формы защиты прав и охраняемых законом интересов физических и 

юридических лиц: 

- судебная; 

- административная; 

- общественная. 

Общепризнанно, что наиболее совершенной формой защиты 

является судебная форма. 

В соответствии со ст. 60 Конституции Республики Беларусь 

«каждому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, 

независимым и беспристрастным судом в определенные законом сроки». 

Реализация права на судебную защиту по гражданским делам (если 

хотя бы на одной из сторон, как правило, участвует гражданин) возможна в 

форме, определяемой Гражданским процессуальным кодексом Республики 

Беларусь, посредством системы общих судов. 

Согласно ст. 6 ГПК заинтересованное лицо вправе в установленном 

порядке обращаться в суд за защитой нарушенного или оспариваемого 

права либо охраняемого законом интереса. Отказ от права на обращение в 

суд недействителен. Не допускается отказ в судебной защите по мотивам 

отсутствия, неполноты, противоречивости, неясности нормативного 

правового акта. 
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Статья 7. ГПК определяет, что суд осуществляет защиту прав и 

охраняемых законом интересов путем: 

признания права; 

присуждения к исполнению обязанности, восстановления 

нарушенного права или запрета либо пресечения действий, ведущих к 

нарушению права; 

обеспечения возникновения, изменения или прекращения 

правоотношений; 

установления факта, имеющего юридическое значение; 

применения других предусмотренных законодательством способов. 

Общественные отношения, возникающие при осуществлении 

правосудия по гражданским делам, могут осуществляться только в порядке 

и на условиях, установленном нормами гражданского процессуального 

законодательства. 

В силу этого защита права в гражданском судопроизводстве 

протекает в специфичной форме, именуемой гражданской процессуальной 

формой. Ее основные черты: 

- порядок рассмотрения и разрешения дел строго установлен 

нормами гражданского процессуального законодательства; 

- юридически заинтересованные в исходе дела лица наделены 

равными процессуальными правами; 

- решение суда должно соответствовать закону и быть обосновано 

установленными в судебном заседании на основе представленных 

доказательств фактами. 

2. Гражданское процессуальное право - система правовых норм, 

регулирующих общественные отношения, возникающие между общими 

судами и участниками гражданских дел при осуществлении правосудия.1 

Предметом гражданского процессуального права является 

гражданское судопроизводство, которое в юридической литературе 

определяется, как регулируемая процессуальным законодательством 

деятельность общего суда, должностных лиц суда, юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц, других участников процесса по 

рассмотрению и разрешению гражданских дел, а также по 

принудительному исполнению судебных решений и иных 

юрисдикционных актов.2 

В гражданском процессуальном праве используется императивно-

диспозитивный метод регулирования общественных отношений. 

                                         
1 Тихиня, В.Г. Гражданский процесс : учебник / В.Г. Тихиня. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – С. 8. 

 
2 Там же – С.7. 
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Система гражданского процессуального права подразделяется на 

общую и особенную части. 

3. Гражданское процессуальное право является частью системы 

права Республики Беларусь. В связи с этим оно тесно связано с другими 

отраслями права. В частности, с такими как гражданское, семейное, 

трудовое, конституционное, административное и др. 

4. Под источниками гражданского процессуального права в 

юридической литературе понимают законодательные и иные правовые 

акты Республики Беларусь, международные договоры, в которых 

участвует Республика Беларусь. 

Основными источниками гражданского процессуального права 

являются: 

- Конституция Республики Беларусь; 

- Кодекс о судоустройстве и статусе судей Республики Беларусь; 

- Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь; 

- Гражданский кодекс Республики Беларусь, Трудовой кодекс 

Республики Беларусь и иные кодексы, содержащие нормы гражданско-

процессуального характера; 

- Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре», Закон «О 

прокуратуре Республики Беларусь» и другие законы; 

- Декреты, указы Президента Республики Беларусь; 

- международные договоры с участием Республики Беларусь; 

- разъяснения Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

5. В соответствие со статьей 4 ГПК в Республике Беларусь 

производство по гражданским делам ведется в соответствии с 

гражданским процессуальным законодательством, действующим на ее 

территории во время рассмотрения дела в суде.1 

Гражданское процессуальное законодательство, ограничивающее права 

участников гражданского судопроизводства, обратной силы не имеет. 

Действие гражданских процессуальных норм распространяется в 

равной степени как на граждан и юридических лиц Республики Беларусь, 

так и иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных 

юридических лиц, обратившихся за судебной защитой (ст. 541 ГПК). 

6. В юридической литературе гражданское судопроизводство 

(гражданский процесс) определяется как деятельность суда, 

заинтересованных в исходе дела лиц, других участников гражданских дел 

по их рассмотрению и разрешению, а также исполнению судебных 

решений и иных юридических актов. 

                                         
1 Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т. А. Белова [и др.]; под общ. ред. Т. А. Беловой, И. 

Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. - 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2006. – С. 18. 
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Статья 5 ГПК Республики Беларусь называет следующие задачи 

гражданского судопроизводства: 

- обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и 

разрешения судами гражданских дел, исполнения судебных постановлений 

и других актов, подлежащих исполнению, защита прав и охраняемых 

законом интересов граждан и юридических лиц; 

- способствование воспитанию граждан в духе уважения и 

исполнения законов, предупреждению правонарушений, укреплению 

системы хозяйствования и различных форм собственности. 

7. Под стадией процесса понимают совокупность процессуальных 

действий, направленных на осуществление одной ближайшей 

процессуальной цели. Стадиями гражданского судопроизводства являются: 

1. Возбуждение гражданского дела в суде; 

2. Подготовка дела к судебному разбирательству; 

3. Судебное разбирательство; 

4. Кассационное обжалование и опротестование судебных решений и 

определений, не вступивших в законную силу; 

5. Пересмотр в порядке надзора судебных решений и определений, 

не вступивших в законную силу; 

6. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам судебных 

решений, определений и постановлений, вступивших в законную силу; 

7. Исполнительное производство. 

В учебной литературе предлагается и иной перечень стадий 

гражданского процесса.1 

8. Статья 3. ГПК определяет, что гражданское процессуальное 

законодательство регулирует порядок рассмотрения и разрешения 

судами гражданских, семейных, трудовых, других исковых дел, дел, 

возникающих из административно-правовых отношений, дел особого 

производства, дел приказного производства, а также иных дел и порядок 

исполнительного производства. 

Таким образом, указанная норма называет четыре вида гражданского 

судопроизводства: 

- исковое производство; 

- производство по делам, возникающим из административных 

правоотношений; 

- особое производство; 

- приказное производство. 

 

                                         
1 Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т. А. Белова [и др.]; под общ. ред. Т. А. Беловой, И. 

Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. - 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2006. – С. 29. 
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План семинарского занятия 

1. Формы защиты прав и охраняемых законом интересов физических 

и юридических лиц и право на судебную защиту. Гражданская 

процессуальная форма. 

2. Понятие, предмет, метод и система гражданского 

процессуального права. 

3. Соотношение гражданского процессуального права с другими 

отраслями права. 

4. Источники гражданского процессуального права. 

5. Нормы гражданского процессуального права, их действие во 

времени и пространстве. 

6. Понятие и задачи гражданского судопроизводства (процесса). 

7. Стадии гражданского процесса. 

8. Виды судопроизводства в гражданском процессе. 

 

Задача 1. Работникам организации не выплачивается начисленная 

заработная плата. 

Какой способ защиты могут использовать работники? Куда им 

надлежит обратиться? 

 

Задача 2. Савин обратился в суд общей юрисдикции с иском к 

гражданину Польши Гжезинскому о возмещении материального вреда, 

причиненного дорожно-транспортным происшествие. По заключению 

ГАИ в аварии был виновен Гжезинский. Гжезинский в возражениипротив 

иска указал, что является гражданином иностранного государства, хотя и 

проживает в городе Минске. Поэтому гражданин Гжезинский выдвинул 

требование о рассмотрении данного дела по законам Польши. 

Прав ли гражданин Гжезинский? 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Беларусь. Ст. 60, 125; гл.6. 

2. ГПК. Ст.1 – 11, 541, 561. 

 

Специальная литература 

№ – 61, 64, 79, 122, 129. 
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Тема 2. Принципы гражданского судопроизводства 

 

План лекции 

1. Понятие и классификация принципов гражданского 

судопроизводства. 

2. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. 

3. Отраслевые принципы гражданского судопроизводства. 

 

1. В юридической литературе под принципами гражданского 

процессуального права понимают закрепленные в нормах права основные 

исходные положения гражданского процессуального права, выражающие 

наиболее существенные черты данной отрасли права. 

Принципы гражданского процессуального права, как и принципы 

права вообще, имеют важное значение как для нормотворческой, так и для 

правоприменительной деятельности. Законность правосудия может быть 

обеспечена только при строжайшем соблюдении принципов гражданского 

процессуального права. Отступление от принципов права приводит к 

вынесению незаконных решений. 

Состав принципов гражданского судопроизводства определяется не 

только Гражданским процессуальным кодексом (глава 2), но и Конституцией 

Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей, некоторыми международными правовыми актами.  

Наиболее традиционным является деление принципов на 

конституционные и отраслевые.  

2. К конституционным принципам (принципам организации 

правосудия) относят: 

1.Принцип осуществления правосудия только судом. Судебная 

власть в Республике Беларусь принадлежит только судам. Согласно ст. 60 

Конституции Республики Беларусь, каждому гарантируется защита его 

прав и свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом. 

Судебная власть в Республике Беларусь осуществляется только 

судами в лице судей и привлекаемых в установленных порядке и случаях к 

осуществлению правосудия народных заседателей. Судебная власть 

осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

уголовного, хозяйственного и административного судопроизводства 

(статья 2 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей). 

2. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. 

Статья 110 Конституции Республики Беларусь устанавливает – судьи при 

осуществлении правосудия независимы и подчиняются только закону. 

Эта норма получила закрепление и в статье 85 Кодекса Республики 

Беларусь о судоустройстве и статусе судей, которая гласит: «Судьи и 
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народные заседатели при осуществлении правосудия независимы и 

подчиняются только закону». 

Независимость судей и народных заседателей обеспечивается 

установленными законодательными актами порядком их назначения 

(избрания, утверждения), приостановления и прекращения полномочий, 

неприкосновенностью, процедурой рассмотрения дел и вопросов, тайной 

совещания при вынесении судебных постановлений и запрещением 

требовать ее разглашения, ответственностью за неуважение к суду или 

вмешательство в его деятельность, иными гарантиями, соответствующими 

статусу судей и народных заседателей, а также созданием надлежащих 

организационно-технических условий для деятельности судов». 

3. Принцип единоличного и коллегиального рассмотрения в судах 

гражданских дел. В соответствии со ст. 113 Конституции и ст. 12 Кодекса 

о судоустройстве и статусе судей дела в судах рассматриваются 

коллегиально, а в предусмотренных законом случаях – единолично. 

В соответствие со ст. 10 ГПК гражданские дела по первой инстанции 

рассматриваются судьями всех судов единолично, а в случаях, 

предусмотренных ГПК – коллегиально. 

Суды кассационной и надзорной инстанций рассматривают 

гражданские дела коллегиально. 

4. Принцип равенства граждан перед законом и судом. Статья 12 

ГПК устанавливает, что граждане Республики Беларусь равны перед 

законом и судом независимо от происхождения, социального и 

имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, 

пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных 

убеждений, рода и характера занятий, места жительства, времени 

проживания в данной местности и других обстоятельств. 

5. Принцип права пользования юридической помощью. Конституция 

Республики Беларусь (ст. 62) определяет, что каждый имеет право на 

юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том 

числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других 

своих представителей в суде, иных государственных органах, органах 

местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, 

общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и 

гражданами. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 

оказывается за счет государственных средств. 

Данное положение получило закрепление и в ст. 14 ГПК согласно 

которой «в судопроизводстве по гражданским делам граждане и 

юридические лица имеют право на юридическую помощь адвокатов и 

других представителей». 
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6. Принцип законности. В соответствие со ст. 7 Кодекса о 

судоустройстве и статусе судей и ст.21 ГПК суды осуществляют 

правосудие на основе Конституции Республики Беларусь и принятых в 

соответствии с ней иных нормативных правовых актов. 

Принцип законности требует, чтобы все гражданские дела в суде 

разрешались в строгом соответствии с нормами материального права и при 

точном соблюдении норм процессуального права. 

7. Принцип уважения достоинства участников гражданского 

судопроизводства. В статье 13 ГПК указано, что суд обязан уважать 

достоинство участников гражданского судопроизводства. Любой участник 

гражданского судопроизводства предполагается добросовестным, пока не 

доказано обратное. 

8. Принцип государственного языка судопроизводства. В 

соответствии со ст. 17 Конституции государственными языками в 

Республике Беларусь являются белорусский и русский языки. 

В силу ст. 16 ГПК судопроизводство в Республике Беларусь ведется 

на белорусском или русском языке. 

Юридически заинтересованным в исходе дела лицам, если они не 

владеют (или недостаточно владеют) языком судопроизводства, 

обеспечивается право ознакомиться с материалами дела и участвовать в 

судебных действиях через переводчика, а также право выступать в суде на 

языке, которым они обычно пользуются. 

9. Принцип обязательности судебных постановлений. В 

соответствии с данным принципом судебные постановления, вступившие в 

законную силу, обязательны для всех граждан и должностных лиц и 

подлежит исполнению на всей территории Республики Беларусь (ст. 115 

Конституции, ст. 24 ГПК). 

10. Принцип судебного и прокурорского надзора за законностью и 

обоснованностью судебных постановлений. Согласно данному принципу, 

вышестоящие суды и органы прокуратуры в установленном законом 

порядке осуществляет надзор за законностью и обоснованностью 

судебных постановлений по гражданским делам, а также за соблюдением 

законодательства при их исполнении. 

3. Отраслевыми принципами (принципами процессуальной 

деятельности) являются: 

1. Принцип выяснения действительных обстоятельств дела. Статья 

20 ГПК обязанность представить необходимые для установления истины 

по делу доказательства возлагает на стороны, третьих лиц и других 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц. Для всестороннего, 

полного, объективного выяснения всех обстоятельств, имеющих 

существенное значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19402875
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суд содействует указанным лицам по их ходатайству в истребовании 

доказательств, когда представление таких доказательств для них является 

невозможным. 

2. Принцип диспозитивности. В соответствии с принципом 

диспозитивности юридически заинтересованные в исходе дела лица имеют 

право по своему усмотрению распоряжаться принадлежащими им 

материальными и процессуальными правами (ст. 18 ГПК).  

3. Принцип состязательности. Статья 19 ГПК определяет, что 

гражданские дела во всех судах рассматриваются на основе 

состязательности. Гражданский процесс проходит в форме спора сторон и 

других участвующих в деле лиц, на основе обсуждения любого вопроса 

всеми участвующими в деле лицами. 

4. Принцип процессуального равноправия сторон. Согласно ст. 19 

ГПК, гражданские дела во всех судах рассматриваются на основе 

равенства сторон в процессе. Это означает, что сторонам предоставляются 

равные процессуальные возможности для защиты в суде своих прав и 

законных интересов. 

5. Принцип устности судопроизводства закреплен ст. 269 ГПК. Суд 

ведет заседание устно. Участники гражданского процесса выступают 

устно, письменные доказательства оглашаются. Закон содержит 

исчерпывающий перечень случаев, когда процессуальное действие должно 

быть совершено в письменной. 

6. Принцип непосредственности устанавливает, что суд 

непосредственно исследует все собранные по делу доказательства: 

заслушивает объяснения сторон, других юридически заинтересованных в 

исходе дела лиц, показания свидетелей, пояснения специалистов, 

заключения экспертов, осматривает  вещественные доказательства, 

оглашает письменные доказательства и протоколы и исследует другие 

доказательства. Суд обеспечивает равные возможности юридически 

заинтересованным в исходе дела лицам для непосредственного участия в 

исследовании доказательств. 

7. Принцип непрерывности судебного разбирательства закрепляет 

правило о том, что разбирательство каждого дела должно проходить 

непрерывно, кроме отдыха, назначенного судом для отдыха. До окончания 

рассмотрения начатого дела или до отложения его разбирательства суд не 

вправе рассматривать другие дела. 

8. Принцип процессуальной экономии определяет, что процесс по 

каждому гражданскому делу должен вестись с минимально необходимыми 

затратами сил, средств и времени. При этом суд должен обеспечить 

вынесение законного и обоснованного судебного постановления. 
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План семинарского занятия 

1. Понятие и классификация принципов гражданского 

судопроизводства. 

2. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. 

3. Отраслевые принципы гражданского судопроизводства. 

 

Задача 1. В 11 часов, не завершив рассмотрение гражданского дела, суд 

объявил перерыв до 15 часов этого же дня. С 11 до 13 часов суд рассмотрел 

несколько небольших гражданских дел. В 15 часов рассмотрение дела было 

продолжено и завершилось вынесением решения по делу. 

Не нарушены ли судом принципы гражданского процессуального 

права, и если да, то какие? 

 

Задача 2. Приняв к рассмотрению исковое заявление о разделе 

домовладения, суд по своей инициативе назначил судебно-строительную 

экспертизу о возможных вариантах реального раздела домовладения. 

Не нарушают ли действия суда какие-либо принципы гражданского 

процессуального права, и если да, то какие? 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Беларусь. Ст. 8, 22, 60, 62, 109 – 116, 125. 

2. ГПК. Ст.9 – 24, 25, 56, 61, 81, 83, 85 – 90, 179, 269, 399, 416, 423, 

425, 437, 454, 484. 

№ – 13. 

Специальная литература: 

№ – 65, 94, 102, 111, 112, 131. 

 

 

Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты 

 

План лекции 

1. Понятие и особенности гражданских процессуальных отношений. 

2. Предпосылки возникновения, развития и прекращения 

гражданских процессуальных отношений. 

3. Субъекты гражданского процессуального отношения и их 

классификация. 
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1. Гражданские процессуальные отношения – это регулируемые 

гражданским процессуальным правом общественные отношения, 

возникающие между судом, с одной стороны, и участниками гражданского 

судопроизводства, с другой стороны, по поводу рассмотрения и 

разрешения гражданских дел.  

В юридической литературе выделяют следующие присущие 

гражданским процессуальным отношениям особенности: 

1. Гражданские процессуальные отношения – это отношения между 

двумя субъектами, одним из которых всегда является суд. 

2. Гражданские процессуальные отношения не могут возникнуть 

помимо суда непосредственно между участниками гражданского 

судопроизводства. 

3. Суду принадлежит руководящая роль в гражданском 

судопроизводстве. Он направляет действия юридически заинтересованных 

в исходе дела лиц и других участников процесса, содействует им в 

осуществлении их прав и обязанностей, выносит постановления по делу. 

Вместе с тем гражданские процессуальные нормы устанавливают для суда 

рамки дозволенного поведения. 

4. Гражданские процессуальные отношения могут осуществляться 

только в правовой форме. 

5. Между субъектами гражданских процессуальных отношений, 

одним из которых является суд, нет равенства. Суду как государственному 

органу принадлежат властные полномочия. Участники гражданского 

судопроизводства подчиняются суду при рассмотрении и разрешении 

гражданского дела. 

2. Гражданские процессуальные отношения могут возникать только 

при наличии определенных предпосылок. К ним относятся: 

1. Нормы гражданского процессуального права. 

Гражданские процессуальные отношения не могут возникнуть и 

существовать без норм гражданского процессуального права. Нормы 

гражданского процессуального права предусматривают рамки возможного 

поведения для суда и всех участников гражданского судопроизводства. 

2. Юридические факты. 

Гражданские процессуальные отношения порождаются в основном 

юридическими фактами - действиями (предъявление иска, отказ от иска). 

Юридические факты – события (истечение срока, смерть стороны по делу) 

влекут приостановление, прекращение производства по делу, а также 

другие правовые последствия. 

3. Правосубъектность участников гражданских процессуальных 

отношений. 
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Правосубъектность в гражданском судопроизводстве включает в 

себя гражданскую процессуальную правоспособность и гражданскую 

процессуальную дееспособность. 

Статья 58 ГПК определяет гражданскую процессуальную 

правоспособность как способность иметь гражданские процессуальные 

права и нести обязанности стороны и третьего лица. Признается в равной 

мере за всеми гражданами и юридическими лицами Республики Беларусь, 

за Республикой Беларусь и ее административно-территориальными 

единицами, а в предусмотренных законом случаях – также за 

организациями, не являющимися юридическими лицами. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные 

юридические лица, иностранные государства и их административно-

территориальные единицы обладают гражданской процессуальной 

правоспособностью в соответствии с положениями главы 41 ГПК. 

Статья 59 ГПК определяет гражданскую процессуальную 

дееспособность как способность своими действиями осуществлять свои права, 

выполнять обязанности в суде, поручать ведение дела представителю.  

В полном объеме гражданская процессуальная дееспособность 

принадлежит: 

- гражданам, достигшим совершеннолетия; 

- несовершеннолетним – в случаях, предусмотренных ГПК и иным 

законодательством Республики Беларусь; 

- юридическим лицам, обладающим гражданской процессуальной 

правоспособностью (часть первая статьи 58 ГПК). 

Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, 

признанных ограниченно дееспособными, защищаются в суде их 

родителями, усыновителями или попечителями, однако суд обязан 

привлекать к участию в таких делах самих несовершеннолетних или 

граждан, признанных ограниченно дееспособными. 

В случаях, предусмотренных законом, по делам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых отношений, административных и иных 

правоотношений и из сделок, связанных с распоряжением полученным 

заработком или доходами от предпринимательской деятельности, 

несовершеннолетние лично защищают в суде свои права и охраняемые 

законом интересы. Вопрос о привлечении к участию в таких делах 

родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетних 

для оказания им помощи решается судом. 

Права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцати лет, а также граждан, признанных 
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недееспособными, защищаются в суде их законными представителями – 

родителями, усыновителями или опекунами (ст. 59 ГПК). 

3. В юридической литературе всех субъектов гражданских 

процессуальных отношений можно разделить на три основные группы: 

1. суд и его должностные лица; 

2. юридически заинтересованные в исходе дела лица; 

3. лица, не имеющие юридической заинтересованности в исходе 

дела лица. 

К юридически заинтересованным в исходе дела лицам относятся: 

имеющие непосредственный интерес в исходе дела стороны, третьи 

лица, заявители, государственные органы, юридические лица и иные 

организации, должностные лица, действия (бездействие) которых 

обжалуются, заинтересованные граждане и юридические лица – по делам 

особого производства; 

имеющие государственный, общественный или иной интерес в 

исходе дела прокурор, государственные органы, юридические лица и 

граждане, от собственного имени защищающие права других лиц; 

государственные органы, вступившие в процесс с целью дачи заключения 

по делу; представители юридически заинтересованных в исходе дела лиц, 

кроме прокурора (ст. 54 ГПК). 

Каждое юридически заинтересованное в исходе дела лицо занимает 

и защищает в производстве по этому делу самостоятельную позицию, 

которая выражается в соответствующих процессуальных документах, 

заявлениях и действиях (ст. 55 ГПК). 

Позиция включает определенные требования или возражения против 

требований вместе с их фактическим и правовым обоснованием. 

Юридической заинтересованности в исходе дела не имеют 

свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые, хранители 

арестованного или спорного имущества (ст. 54 ГПК). 

В соответствии со ст. 56 ГПК юридически заинтересованные в 

исходе дела лица имеют право подавать заявления, знакомиться с 

материалами дела, делать выписки из них, снимать копии представленных 

документов и требовать их удостоверения, заявлять отводы, представлять 

доказательства, участвовать в исследовании доказательств, задавать 

вопросы другим участникам судопроизводства по делу, заявлять 

ходатайства, давать устные и письменные объяснения суду, представлять 

свои доводы и соображения, возражать против ходатайств, доводов и 

соображений других лиц, обжаловать (опротестовывать) судебные 

постановления, а также совершать иные процессуальные действия, 

предусмотренные ГПК. 
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Юридически заинтересованные в исходе дела лица обязаны 

добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными 

правами. Всякие попытки затянуть процесс или отклониться от существа 

дела пресекаются судом. 

Объем прав и обязанностей юридически заинтересованного в исходе 

дела лица (его статус) в процессе по конкретному делу зависит от 

процессуального положения этого лица. 

Права и обязанности юридически не заинтересованных в исходе дела 

лиц определяются целями, для достижения которых они участвуют в 

процессе (ст. 57 ГПК). 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие и особенности гражданских процессуальных отношений. 

2. Предпосылки возникновения, развития и прекращения 

гражданских процессуальных отношений. 

3. Субъекты гражданского процессуального отношения и их 

классификация. 

 

Задача 1. Антоненко в 17-летнем возрасте вступила в 

зарегистрированный брак с Симоновым. Спустя несколько месяцев после 

регистрации брака она обратилась в суд с иском о расторжении брака. Суд 

отказал в принятии искового заявления, сославшись на то, что Антоненко не 

обладает полной гражданской процессуальной дееспособностью и не вправе 

самостоятельно обращаться в судебные органы. 

Правилен ли отказ судьи? Раскройте понятие процессуальной 

правоспособности и дееспособности. 

 

Задача 2. Мать 16-летнего Дмитрия Короленко, работающего 

подсобным рабочим на заводе, обратилась в суд с иском к заводу о взыскании 

премии, которой ее сын был неосновательно лишен. 

Кто является истцом по данному делу? 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст.25 – 36, 54 – 59, 105 – 107. 

 

Специальная литература 

№ – 80, 91, 123, 132, 133. 
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Тема 4. Общие положения о судах и должностных лицах судов в 

гражданском процессе 

 

План лекции 

1. Суд и его задачи в гражданском судопроизводстве. 

2. Суд и должностные лица суда как основные субъекты 

гражданского процесса. 

3. Компетенция судов. 

4. Составы судов. Порядок разрешения судом вопросов. 

5. Отводы судьям и должностным лицам суда. 

1. В ст. 109 Конституции Республики Беларусь и ст. 2 Кодекса 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей закреплено 

важнейшее положение в соответствие с которым судебная власть в 

Республике Беларусь принадлежит судам. 

В качестве общих задач суда при осуществлении правосудия 

статья 6 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 

судей определяет защиту гарантированных Конституцией Республики 

Беларусь и иными актами законодательства личных прав и свобод, 

социально-экономических и политических прав граждан, 

конституционного строя Республики Беларусь, государственных и 

общественных интересов, прав организаций, индивидуальных 

предпринимателей, а также обеспечение правильного применения 

законодательства при осуществлении правосудия, способствование 

укреплению законности и предупреждению правонарушений.  

Согласно ст. 25 ГПК суд организует процесс по гражданскому делу с 

минимально необходимыми затратами сил, средств, времени и 

обеспечивает в пределах установленных ГПК и иными актами 

законодательства сроков решение задач гражданского процессуального 

законодательства. 

Статья 5 ГПК определяет, что задачами гражданского 

процессуального законодательства являются обеспечение правильного и 

своевременного рассмотрения и разрешения судами гражданских дел, 

исполнения судебных постановлений и других актов, подлежащих 

исполнению, защита прав и охраняемых законом интересов граждан и 

юридических лиц. Гражданское процессуальное законодательство 

способствует воспитанию граждан в духе уважения и исполнения законов, 

предупреждению правонарушений, укреплению системы хозяйствования и 

различных форм собственности. 

2. Являясь органом государственной власти, осуществляющим 

правосудие, суд в гражданском процессе занимает особое положение: 
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- только суд имеет право разрешить гражданское дело по существу и 

вынести по нему судебное постановление, а в случае необходимости 

обеспечить его принудительное исполнение;  

- суд является единственным субъектом процесса, наделенным 

властными полномочиями по осуществлению правоприменительной 

деятельности; 

- суд организует и направляет деятельность всех участников 

процесса, оказывает им содействие в осуществлении своих прав. 

Закон наделяет суд властными полномочиями и, вместе с тем, 

устанавливает для него рамки дозволенного поведения, возлагает 

определенные обязанности перед участниками гражданского процесса. 

Субъектами гражданского судопроизводства являются суды первой 

инстанции, кассационной инстанции, суды, пересматривающие дела в 

порядке надзора или по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Наряду с непосредственно судом в гражданском процессе отдельные 

властные функции по правоприменению принадлежат и некоторым 

должностным лицам суда (секретарю судебного заседания, судебному 

исполнителю). 

3. Правосудие по гражданским делам осуществляется судами в 

соответствии с их компетенцией (ст. 25 ГПК). 

Правила о подведомственности определяют круг юридических дел, 

отнесенных к компетенции общих судов. В соответствии со ст. 37 ГПК 

суды вправе рассматривать и разрешать следующие гражданские дела: 

1) по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных отношений, отношений по использованию 

природных ресурсов, а также окружающей среды, если хотя бы одной из 

сторон в споре выступает гражданин, за исключением случаев, когда 

актами законодательства разрешение таких споров отнесено к 

компетенции других судов или к ведению иных государственных органов, 

а также иных организаций; 

2) по спорам юридических лиц в случаях, установленных ГПК и 

иными законодательными актами; 

3) возникающие из административно-правовых отношений, 

перечисленные в статье 335 ГПК; 

4) особого производства, перечисленные в статье 361 ГПК; 

5) приказного производства, перечисленные в статье 394 ГПК. 

Судам подведомственны и другие дела, отнесенные 

законодательными актами к их компетенции. 

Компетенция суда по рассмотрению и разрешению гражданских дел 

определяется применительно к видам гражданского судопроизводства и с 

учетом способа судебной защиты (ст. 7, 8 ГПК). 
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Гражданское процессуальное законодательство определяет 

компетенцию судов по контролю за законностью и обоснованностью 

судебных постановлений по гражданским делам (в кассационном 

производстве, производстве в порядке надзора, производстве по вновь 

открывшимся обстоятельствам), а также в исполнительном производстве 

(компетенцию непосредственно суда и судебного исполнителя). 

4. Согласно ст. 26 ГПК гражданские дела по первой инстанции 

рассматривают единолично председатели, заместители председателей, 

судьи районных (городских), межгарнизонных военных судов, областных, 

Минского городского, Белорусского военного судов и Верховного Суда 

Республики Беларусь. 

Гражданские дела по спорам в области авторского права и смежных 

прав рассматриваются в судебной коллегии по делам интеллектуальной 

собственности Верховного Суда Республики Беларусь по первой инстанции 

судьями единолично, гражданские дела по спорам, вытекающим из 

применения законодательства, регулирующего отношения, возникающие в 

связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов 

промышленной собственности, – в составе трех судей. 

Судья при единоличном рассмотрении и разрешении дел или иных 

вопросов процесса действует от имени суда. 

Судебные коллегии по гражданским делам областных, Минского 

городского, Белорусского военного судов, судебная коллегия по 

гражданским делам и военная коллегия Верховного Суда Республики 

Беларусь в качестве судов второй инстанции проверяют в кассационном 

порядке законность и обоснованность не вступивших в законную силу 

решений и определений судов первой инстанции. В этих случаях 

названные суды заседают в составе трех судей, один из которых 

председательствует при рассмотрении дела (ст. 27 ГПК). 

В качестве судов надзорной инстанции президиумы областных, 

Минского городского, Белорусского военного судов, судебная коллегия по 

гражданским делам и военная коллегия Верховного Суда Республики 

Беларусь, Президиум Верховного Суда Республики Беларусь проверяют по 

протестам уполномоченных должностных лиц законность и 

обоснованность вступивших в законную силу судебных постановлений 

нижестоящих судов. 

Рассмотрение гражданского дела в порядке судебного надзора 

осуществляется президиумами областных, Минского городского, 

Белорусского военного судов при участии большинства членов 

президиума суда; судебной коллегией по гражданским делам и военной 

коллегией Верховного Суда Республики Беларусь – в составе трех судей, 

один из которых председательствует при рассмотрении дела; Президиумом 
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Верховного Суда Республики Беларусь – при участии большинства членов 

Президиума (ст. 28 ГПК). 

Пересмотр решений суда первой инстанции, вступивших в законную 

силу, по вновь открывшимся обстоятельствам осуществляется судом, 

вынесшим это решение, а определений и постановлений кассационной или 

надзорной инстанции, которыми изменено решение суда первой инстанции 

или вынесено новое решение, – судом, изменившим решение или 

вынесшим новое решение (ст. 453 ГПК). 

Суд наделен властными полномочиями по осуществлению правосудия 

по гражданским делам. Статья. 29 ГПК к полномочиям суда относит: 

- рассмотрение гражданского дела и вынесение судебного 

постановления; 

- рассмотрение дела в кассационном порядке и в порядке надзора; 

- пересмотр постановлений суда по вновь открывшимся 

обстоятельствам; 

- рассмотрение вопросов, возникающих при исполнении решений и 

других документов. 

При коллегиальном рассмотрении дела в качестве судей действуют 

председательствующий и судьи, входящие в состав суда. Все судьи в 

составе суда обладают одинаковыми правами. 

Статья 31 ГПК определяет порядок разрешения вопросов судом. Так, 

при рассмотрении дела по первой инстанции единолично судьей все вопросы, 

возникающие в ходе судебного разбирательства, решаются им единолично. 

Если дело рассматривается коллегиально, все вопросы, возникающие 

в ходе судебного разбирательства и в совещательной комнате, решаются 

судьями большинством голосов. Голосование проводится открыто при 

решении каждого вопроса, никто из судей не вправе воздержаться от 

голосования. Председательствующий голосует последним. Судья, не 

согласный с решением большинства, может изложить в письменном виде 

свое особое мнение. Особое мнение приобщается к делу, но в зале 

судебного заседания не оглашается. 

Вопросы, возникающие вне судебного разбирательства, судья 

разрешает единолично. Судья (председательствующий) единолично отдает 

также распоряжения по ведению судебного разбирательства и 

поддержанию порядка в зале судебного заседания. 

5. В юридической литературе институт отвода признается 

процессуальным средством: 

1) обеспечения объективного и беспристрастного рассмотрения и 

разрешения гражданского дела, вынесения по нему законного и 

обоснованного судебного постановления; 

2) повышения авторитета судебной власти; 
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3) защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и 

юридических лиц. 

Согласно ст. 32 ГПК судья не может участвовать в рассмотрении 

дела, если: 

1) его связывают с одной из сторон по рассматриваемому делу 

отношения брака, родства, усыновления, опеки или попечительства; 

2) он был или остается представителем одной из сторон по делу; 

3) он при предыдущем рассмотрении данного дела в судах первой и 

второй инстанций либо в порядке надзора участвовал в качестве свидетеля, 

эксперта, переводчика, прокурора, секретаря судебного заседания 

(секретаря судебного заседания – помощника судьи); 

4) он лично прямо или косвенно заинтересован в исходе дела или 

имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в его объективности 

и беспристрастности. 

В состав суда, рассматривающего гражданское дело, не могут 

входить лица, состоящие в родстве между собой. 

Названные основания для отвода распространяются также на 

секретаря судебного заседания. Однако участие его в предыдущем 

рассмотрении дела в том же качестве основанием для отвода не является. 

Закон не допускает повторное участие судьи в рассмотрении одного 

и того же дела. Согласно ст. 33 ГПК, судья, принимавший участие в 

рассмотрении гражданского дела в суде первой инстанции, не может 

участвовать в рассмотрении этого дела в судах кассационной или 

надзорной инстанции, а равно в новом рассмотрении этого дела в суде 

первой инстанции в случае отмены вынесенного им решения. 

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде 

кассационной инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела 

в порядке судебного надзора, а также в новом рассмотрении дела в суде 

первой или кассационной инстанции после отмены определения, 

вынесенного с его участием. 

Судья, принимавший участие в рассмотрении дела в порядке 

судебного надзора, не может принимать участия в новом рассмотрении 

этого дела в суде первой, второй или надзорной инстанции после отмены 

судебного постановления, вынесенного с его участием. 

При наличии оснований, указанных в статье 32 ГПК, судья обязан 

заявить самоотвод и отказаться от участия в рассмотрении дела. По тем же 

основаниям мотивированный отвод судье может заявить лицо, юридически 

заинтересованное в исходе дела. 

В соответствии со ст. 279 ГПК судья после объявления состава суда 

и других участников процесса обязан разъяснить юридически 

заинтересованным в исходе дела лицам их право заявлять отводы. 
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Отвод заявляется письменно или устно до начала рассмотрения дела 

по существу и вносится в протокол судебного заседания. Позднейшее 

заявление отвода допускается лишь в случаях, когда основание для него 

возникло или стало известным лицу, заявляющему отвод, после начала 

рассмотрения дела. Если такие обстоятельства стали известны судье после 

начала рассмотрения дела, он обязан сообщить о них в судебном заседании 

и разрешить вопрос об отводе по собственной инициативе. 

Статьей 35 ГПК определен порядок заявления отвода. Суд должен 

выслушать мнения юридически заинтересованных в исходе дела лиц, а 

также заслушать лицо, которому заявлен отвод, если отводимый желает 

дать объяснения. 

Судья, секретарь судебного заседания (секретарь судебного 

заседания – помощник судьи), которым заявлен отвод, до решения вопроса 

о них выполняют только неотложные процессуальные действия. 

Отвод, заявленный судье, который рассматривает дело единолично, 

разрешается самим судьей. При рассмотрении дела в коллегиальном 

составе вопрос об отводе судьи разрешается остальными судьями в 

отсутствие отводимого. При равном количестве голосов, поданных за 

отвод и против него, судья считается отведенным. Отвод, заявленный 

нескольким судьям или всему составу суда, разрешается этим же судом в 

полном составе простым большинством голосов. 

Отвод, заявленный секретарю судебного заседания (секретарю 

судебного заседания – помощнику судьи), разрешается судьей или 

председательствующим, рассматривающим дело. 

Вопрос об отводе разрешается в совещательной комнате с 

вынесением определения. 

В случае удовлетворения отвода, заявленного судье или судьям, дело 

рассматривается в том же суде, но иным составом судей. 

Если образовать новый состав суда для рассмотрения дела в данном 

суде невозможно, оно направляется в вышестоящий суд для передачи на 

рассмотрение другого суда (ст. 36 ГПК). 

 

План семинарского занятия 

1. Суд и его задачи в гражданском судопроизводстве. 

2. Суд и должностные лица суда как основные субъекты 

гражданского процесса. 

3. Компетенция судов. 

4. Составы судов. Порядок разрешения судом вопросов. 

5. Отводы судьям и должностным лицам суда. 
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Задача 1. В юридическую консультацию обратилась Ивашкина, 

которая сообщила, что накануне одним из районных судов рассмотрено ее 

гражданское дело. При этом в составе суда было два человека, которые 

задавали вопросы ей и другим участникам процесса. Ивашкина просила 

разъяснить, в каком составе суд правомочен рассматривать гражданские 

дела. 

Какую консультацию следовало дать Ивашкиной? 

 

Задача 2.Зернова предъявила в районный суд иск к поликлинике № 3 

о возмещении вреда здоровью, причиненного в результате медицинской 

ошибки. В судебном заседании истица заявила отвод судье по тому 

основанию, что он лечиться в поликлинике № 3, а потому находиться в 

определенной зависимости от ответчика. 

Имеются ли основания для удовлетворения заявленного отвода? 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Беларусь. Гл. 6. 

2. ГПК. Ст.25 – 36, 105 – 107, 475, 477. 

№ – 13, 28. 

 

Специальная литература 

№ – 78, 86, 118. 

 

 

Тема 5. Подведомственность гражданских дел судам 

 

План лекции 

1. Понятие и виды подведомственности. 

2. Общие правила подведомственности суду гражданских дел. 

3. Разграничение подведомственности дел между общими и 

хозяйственными судами. 

4. Подведомственность дел третейским судам. 

5. Споры о подведомственности. 

1. В науке гражданского процессуального права подведомственность 

определяется как круг юридических дел рассмотрение и разрешение которых 

отнесено к ведению того или иного органа.1 

                                         
1 Тихиня, В.Г. Гражданский процесс : учебник / В.Г. Тихиня. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – С. 118. 
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Под судебной подведомственностью понимаются дела, которые 

суды правомочны рассматривать и разрешать по существу.1 

В теории гражданского процессуального права выделяют виды 

подведомственности в зависимости от: 

а) органов, к ведению которых отнесено разрешение тех или иных 

споров: 

-подведомственность дел судам; 

- подведомственность дел административным органам; 

- подведомственность дел третейским судам и т.д. 

б) характера дел, подлежащих рассмотрению в суде: 

- дела искового производства; 

- дела, возникающие из административно-правовых отношений; 

- дела особого производства; 

- дела приказного производства; 

- другие дела, отнесенные законодательством к компетенции судов. 

в) характера норм, регулирующих подведомственность: 

- общую; 

- специальную. 

г) от количества юрисдикционных органов, управомоченных на 

разрешение дел: 

- единичную; 

- множественную (альтернативную, договорную, императивную, 

условную). 

2. Общие правила подведомственности суду гражданских дел 

закреплены в ч. 1 ст. 37 ГПК. К ним относятся: 

а) наличие спора о праве; 

б) характер правоотношения, из которого вытекает заявленное 

требование; 

в) субъектный состав спорного правоотношения; 

г) наличие или отсутствие исключения из общих правил, 

установленного актами законодательства. 

Судам подведомственны дела: 

1) по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 

жилищных, земельных отношений, отношений по использованию 

природных ресурсов, а также окружающей среды, если хотя бы одной из 

сторон в споре выступает гражданин, за исключением случаев, когда 

актами законодательства разрешение таких споров отнесено к 

                                         
1 Тихиня, В.Г. Гражданский процесс : учебник / В.Г. Тихиня. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – С. 119. 
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компетенции других судов или к ведению иных государственных органов, 

а также иных организаций; 

2) по спорам юридических лиц в случаях, установленных ГПК и 

иными законодательными актами; 

3) возникающие из административно-правовых отношений, 

перечисленные в статье 335 ГПК; 

4) особого производства, перечисленные в статье 361 ГПК; 

5) приказного производства, перечисленные в статье 394 ГПК. 

Судам подведомственны и другие дела, отнесенные 

законодательными актами к их компетенции. 

3. Выделяют два критерия, по которым проводится разграничение 

подведомственности между общими и хозяйственными судами: 

1) субъектный состав участников спора; 

2) характер спорного правоотношения. 

В соответствии со ст. 37 ГПК общим судам подведомственны дела, 

если хотя бы одной из сторон в споре является гражданин. Лишь в порядке 

исключения к ведению этих судов отнесены дела по спорам, возникающим 

между юридическими лицами (п. 2 ст. 37 ГПК). 

Субъектами спора в хозяйственных судах, как правило, являются 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, государственные и 

иные органы, Республика Беларусь, административно - территориальные 

единицы Республики Беларусь. 

По характеру правоотношения, из которого вытекает заявленное 

требование, общим судам подведомственны дела, возникающие из 

гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных отношений, 

отношений по использованию природных ресурсов, а также окружающей 

среды (п. 1 ст. 37 ГПК). 

Хозяйственным судам подведомственны дела по хозяйственным 

(экономическим) спорам, дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) 

деятельности (ст. 39 ХПК). 

В совместном Постановлении Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь и Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 

«О разграничении подведомственности дел между общими и 

хозяйственными судами» от 22 июня 2000 г. указывается, что оба критерия 

должны учитываться в совокупности. 

4. В соответствии со ст. 1 Положения о третейском суде 

(Приложение № 3 к ГПК) граждане, а также граждане и юридические лица 

вправе передать любой возникший между ними гражданско-правовой спор 

на рассмотрение третейского суда. Иные споры, в том числе вытекающие 
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из семейных и трудовых правоотношений, не могут быть предметом 

третейского разбирательства. 

Спор на рассмотрение третейского суда может быть передан только 

по соглашению сторон, которое оформляется в виде письменного 

договора. Соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда 

исключает подведомственность такого спора общему суду. 

Таким образом, критериями отнесения дела к подведомственности 

третейского суда являются: 

1) гражданско-правовой характер спора; 

2) соглашение сторон. 

5. Согласно ст. 40 ГПК подведомственность определяется судьей, 

принимающим дело к производству, или судом, в производстве которого 

оно находится. 

Дело, принятое судом к своему производству с соблюдением правил 

подведомственности, должно быть разрешено им по существу, хотя бы в 

дальнейшем оно стало ему неподведомственно (ч. 1 ст. 38 ГПК). 

При предъявлении нескольких связанных между собой требований, 

из которых одни подведомственны общему суду, а другие – иному суду 

или иному государственному органу либо организации, все требования 

подлежат рассмотрению в общем суде, если иное не предусмотрено актами 

законодательства (ч. 2 ст. 38 ГПК). 

Следовательно, закон закрепляет приоритет общего суда перед 

хозяйственным судом и иными юрисдикционными органами в случае 

коллизии их компетенции  на рассмотрение связанных между собой 

требований. 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие и виды подведомственности. 

2. Общие правила подведомственности суду гражданских дел. 

3. Разграничение подведомственности дел между общими и 

хозяйственными судами. 

4. Подведомственность дел третейским судам. 

5. Споры о подведомственности. 

 

Задача 1. Определите подведомственность: 

а) требования работника о восстановлении на работе и взыскании 

заработной платы за время вынужденного прогула; 

б) заявления Артемьева об установлении родственных отношений с 

умершим дядей; 

в) требования о расторжении брака между супругами, согласными на 

развод и не имеющими несовершеннолетних детей. 
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Задача 2. Васильева обратилась в районный суд с заявлением о 

взыскании с Васильева алиментов на содержание двоих 

несовершеннолетних детей. Васильев, возражая против рассмотрения дела 

в районном суде, указал на то, что между ним и Васильевой было 

заключено письменное соглашение о разрешении возможных споров в 

третейском суде. 

Васильев просил прекратить производство по делу в связи с 

неподведомственностью. 

Как должно быть разрешено данное требование? 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст. 37 – 41, 361, 394, Приложение 3. 

2. ХПК. Ст. 39 – 46. 

№ – 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 31. 

 

Специальная литература 

№ – 101, 104. 

 

 

Тема 6. Подсудность гражданских дел 

 

План лекции 

1. Понятие и виды подсудности. 

2. Родовая подсудность. 

3. Территориальная подсудность. 

4. Основания и порядок передачи дела в другой суд. 

 

1. Подсудность в гражданском процессе – это институт 

процессуального права, регулирующий распределение 

подведомственных общим судам гражданских дел между 

нижестоящими, вышестоящими и специализированными, а также 

территориальными звеньями судебной системы.1 

Понятие подсудности употребляется в двух значениях: подсудность 

гражданского дела и подсудность суда. 

                                         
1 Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т. А. Белова [и др.]; под общ. ред. Т. А. Беловой, И. 

Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. - 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2006. – С. 193. 
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Подсудность гражданского дела определяется через признаки 

самого дела, указывающие на то, в каком суде дело может или должно 

рассматриваться или разрешаться по существу. 

Подсудность суда – это право и обязанность конкретного суда на 

рассмотрение и разрешение гражданского дела по существу. 

Подсудность в гражданском процессе принято делить на два вида: 

1) родовую (предметную); 

2) территориальную. 

2. Правила родовой подсудности разграничивают компетенцию 

между нижестоящими, вышестоящими и специализированными судами, 

действующими в качестве суда первой инстанции. 

Родовую подсудность, в свою очередь, подразделяют на общую и 

специальную. 

Правила общей родовой подсудности разграничивают подсудность 

по вертикали: 

а) между районными (городскими) и областными, Минским 

городским судами; 

б) между областными, Минским городским судами и Верховным 

судом Республики Беларусь. 

Общее правило родовой подсудности закреплено в ст. 42 ГПК - 

«районный (городской) суд рассматривает по первой инстанции 

подведомственные судам гражданские дела, за исключением дел, 

отнесенных к подсудности других судов». 

Областные, Минский городской суды вправе изъять любое 

гражданское дело из районного (городского) суда, находящегося на 

территории соответствующей области, города Минска, и принять его к 

своему производству в качестве суда первой инстанции. 

Областные, Минский городской суды рассматривают дела по первой 

инстанции, которые подсудны им в силу актов законодательства (по 

жалобам на отказ в регистрации местных общественных объединений 

граждан, на отказ в регистрации инициативной группы по проведению 

областного референдума и др.). 

Областные, Минский городской суды рассматривают дела по 

первой инстанции, в материалах которых содержатся сведения, 

составляющие государственные секреты, за исключением дел, 

подсудных военным судам (ст.44 ГПК). 

Верховный Суд Республики Беларусь вправе изъять любое 

гражданское дело из любого общего суда Республики Беларусь и принять 

его к своему производству в качестве суда первой инстанции. 

Верховный Суд Республики Беларусь рассматривает также дела по 

первой инстанции, которые подсудны ему в соответствии с актами 
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законодательства (по жалобам на отказ в регистрации республиканских и 

международных общественных объединений граждан, по заявлениям о 

прекращении деятельности таких объединений, по жалобам на отказ в 

регистрации инициативной группы по проведению республиканского 

референдума, по жалобам на отказ в регистрации политических партий, по 

заявлениям о прекращении деятельности политических партий, по жалобам на 

решения Президента Республики Беларусь по вопросам гражданства, по 

жалобам на отказ Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов в регистрации кандидатов в 

Президенты Республики Беларусь и др.) (ст. 45 ГПК). 

Специальная родовая подсудность устанавливает компетенцию 

Белорусского военного суда и межгарнизонных военных судов, а также 

судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного 

Суда Республики Беларусь по рассмотрению гражданских дел. 

Межгарнизонные военные суды рассматривают по первой инстанции 

дела по спорам военнослужащих об увольнении с военной службы, о 

переводах, возмещении материального ущерба, предоставлении отпуска, 

по жалобам военнослужащих на неправомерные действия должностных 

лиц и органов военного управления, ущемляющие их права и личное 

достоинство, а также другие дела, связанные с прохождением военной 

службы (ст. 43 ГПК). 

Белорусский военный суды вправе изъять любое гражданское дело из 

районного (городского), межгарнизонного судов, находящихся на 

территории соответствующей области, города Минска, и принять его к 

своему производству в качестве суда первой инстанции. 

Белорусский военный суд также вправе рассматривать дела по первой 

инстанции в случаях, предусмотренных законодательством (ст. 44 ГПК). 

В компетенцию судебной коллегии по делам интеллектуальной 

собственности Верховного Суда Республики Беларусь входит 

рассмотрение по первой инстанции дел по спорам, вытекающим из 

применения законодательства, регулирующего имущественные и личные 

неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой 

охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности 

(ст. 45 ГПК). 

3. Правила территориальной подсудности разграничивают 

компетенцию между судами одного звена по рассмотрению дел по первой 

инстанции в зависимости от территории, на которую распространяется 

юрисдикция данного суда. 

Различают следующие виды территориальной подсудности: 

- общая; 

- по выбору истца; 
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- исключительная; 

- договорная; 

- по связи дел. 

В соответствии с общими правилами территориальной подсудности 

(ст. 46 ГПК) заявление о возбуждении дела подается в суд по месту 

жительства ответчика. 

Если ответчиком является юридическое лицо, заявление подается по 

месту его нахождения, указанному в уставе или ином учредительном 

документе. 

Следующие виды территориальной подсудности устанавливают 

исключения из общих правил. 

Подсудность по выбору истца предоставляет право истцу подать 

заявление о возбуждении дела по своему усмотрению в один из 

нескольких судов, указанных в законе. 

Категории дел, по которым может применяться такой вид 

подсудности, перечислены в ст. 47 ГПК. К ним относятся: 

Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно либо 

который не имеет места жительства в Республике Беларусь, может быть 

предъявлен по месту нахождения его имущества или по последнему 

известному месту его жительства в Республике Беларусь. 

Иск, вытекающий из деятельности филиала юридического лица, 

может быть предъявлен также по месту нахождения филиала. 

Иск о взыскании алиментов или об установлении материнства и 

(или) отцовства может предъявляться истцом также по месту его 

жительства. 

Иск о взыскании расходов, затраченных государством на содержание 

детей, находящихся на государственном обеспечении, может 

предъявляться истцом также по месту его нахождения либо по месту 

нахождения детей на государственном обеспечении. 

Иск о лишении родительских прав может предъявляться истцом 

также по месту жительства (нахождения) ребенка, если ребенок находится 

на государственном обеспечении. 

Иск о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина, может предъявляться истцом также по месту его жительства 

или по месту причинения вреда. 

Иск о возмещении вреда, причиненного имуществу гражданина или 

юридического лица, может предъявляться также по месту причинения вреда. 

Иск, вытекающий из договора, в котором указано место исполнения, 

может быть предъявлен также по месту исполнения договора. 

Иск о расторжении брака с лицом, признанным в установленном 

законом порядке безвестно отсутствующим, недееспособным, а также 
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лицом, осужденным за совершение преступления к лишению свободы на 

срок не менее трех лет, может предъявляться по месту жительства истца. 

Иск о расторжении брака может быть предъявлен по месту 

жительства истца также в случае, когда при нем находятся 

несовершеннолетние дети или когда по состоянию здоровья выезд истца к 

месту жительства ответчика представляется для него затруднительным. 

Иск о возмещении вреда, причиненного гражданину незаконным 

осуждением, незаконным привлечением к уголовной ответственности, 

незаконным применением в качестве меры пресечения заключения под 

стражу, незаконным наложением административного взыскания в виде 

ареста или исправительных работ, может быть предъявлен истцом также 

по месту его жительства. 

Иск о защите прав потребителя может быть предъявлен также по 

месту жительства или нахождения истца либо по месту исполнения 

договора или по месту причинения вреда. 

Иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в 

разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту 

нахождения одного из ответчиков. 

Подсудность по выбору истца может быть установлена и в иных 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и другими законами 

Республики Беларусь. 

Исключительная подсудность предполагает, что рассмотрение 

отдельных категорий дел может происходить только и исключительно в 

судах, указанных в законе. 

Исчерпывающий перечень категорий дел, по которым может 

применяться исключительная подсудность предусмотрен ст. 48 ГПК:  

Иски о правах на земельные участки, здания, помещения, 

сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об 

освобождении имущества от ареста предъявляются по месту нахождения 

этих объектов или арестованного имущества. 

Иск кредитора наследодателя, предъявляемый до принятия 

наследства наследниками, подсуден суду по месту нахождения 

наследственного имущества или основной его части. 

Иск к перевозчику, вытекающий из договора перевозки грузов, 

пассажиров или багажа, предъявляется по месту нахождения перевозчика, 

к которому в установленном порядке была предъявлена претензия или 

должна была быть предъявлена претензия. 

В соответствие с договорной подсудностью (ст. 49 ГПК) стороны по 

письменному соглашению между собой могут определить суд, который будет 

рассматривать их спор, за исключением случаев, предусмотренных ст. 48 ГПК. 
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Согласно ст. 50 ГПК подсудность по связи дел предусмотрена для 

следующих требования: 

а) встречный иск независимо от его подсудности предъявляется в суд 

по месту рассмотрения первоначального иска; 

б) гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не был 

заявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, 

предъявляется в порядке гражданского судопроизводства по правилам 

подсудности, установленным ГПК. 

Данный вид подсудности обеспечивает возможность рассмотрения в 

одном процессе нескольких требований, связанных между собой. 

4. Согласно ч.1 ст. 51 ГПК дело, принятое судом к своему производству 

с соблюдением правил подсудности, должно быть разрешено им по существу, 

хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому суду. 

Вместе с тем, ч.2. ст.51 ГПК предусматривает, в порядке 

исключения, возможность передачи дела на рассмотрение другого суда в 

следующих случаях: 

1) оно будет более быстро, полно и всесторонне рассмотрено в 

другом суде; 

2) ответчик, место жительства которого не было ранее известно, 

заявит ходатайство о передаче дела в суд по месту его жительства; 

3) при рассмотрении дела в данном суде выяснилось, что оно было 

принято к производству с нарушением правил подсудности; 

4) после отвода одного или нескольких судей, а также вследствие 

других заслуживающих внимания обстоятельств замена судей или 

рассмотрение дела в данном суде невозможны; 

5) предъявлен иск к суду. 

На определение о передаче дела в другой суд может быть подана 

частная жалоба или принесен частный протест. 

Дело, направленное из одного суда в другой в порядке, 

предусмотренном ст. 51 ГПК, подлежит безусловному принятию к 

производству судом, которому оно направлено. Споры о подсудности 

между судами не допускаются. 

В отдельных случаях в целях наиболее быстрого и правильного 

рассмотрения дел, а равно в целях наилучшего обеспечения 

воспитательной роли судебного разбирательства дело до начала его 

рассмотрения в судебном заседании может быть передано из одного суда, 

которому оно подсудно, в другой. 

Вопрос о передаче дела по указанным основаниям из одного суда в 

другой в пределах области, города Минска разрешается председателем 

соответствующего областного, Минского городского судов, 

Председателем Верховного Суда Республики Беларусь или его 



65 

 

заместителями, а о передаче дела из одного межгарнизонного военного 

суда в другой – председателем Белорусского военного суда, 

Председателем Верховного Суда Республики Беларусь или его 

заместителями. 

Вопрос о передаче дела по указанным основаниям из суда одной 

области в суд другой области или города Минска, а из суда города Минска 

– в суд одной из областей разрешается Председателем Верховного Суда 

Республики Беларусь или его заместителями (ст. 52 ГПК). 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие и виды подсудности. 

2. Родовая подсудность. 

3. Территориальная подсудность. 

4. Основания и порядок передачи дела в другой суд. 

 

Задача 1. Определите территориальную подсудность следующих дел: 

а) дела о праве собственности на строение; 

б) дела по жалобе на отказ в совершении нотариального действия; 

в) дела о взыскании денежного долга, взятого по договору займа. 

 

Задача 2. Купленный Озеровой телевизор «Юность» пришел в 

полную непригодность в результате самовозгорания, однако магазин 

отказывается заменить его или возместить стоимость. Озерова обратилась 

в юридическую консультацию с просьбой разъяснить ей, в каком порядке 

она может осуществить защиту своих субъективных прав. 

Какую консультацию надлежит дать Озеровой? Определите 

территориальную подсудность данного требования. 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГК. Ст. 19. 

2. ГПК. Ст. 33, 42 – 53, 395, 543 – 549. 

3. ТК. Ст. 395. 

4. ИК. Ст. 21, 36, 65, 68, 69, 79, 101, 114, 126, 131, 138, 141, 148, 152. 
№ – 1, 2 ,3. 
 

Специальная литература 

№ – 104. 
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Тема 7. Общие положения об участниках гражданского 

судопроизводства 

 

План лекции 

1. Понятие, состав и виды участников гражданского процесса. 

2. Юридически заинтересованные в исходе дела лица. Их виды. 

3. Общие права и обязанности юридически заинтересованных лиц. 

4. Понятие и состав юридически не заинтересованных в исходе дела 

лиц; их отличие от других участников гражданского процесса. 

 

1. Участники гражданского судопроизводства – это лица, которые 

по собственной инициативе, инициативе других лиц или суда принимают 

участие в гражданском процессе и обладают в этой связи 

процессуальными правами и обязанностями в соответствии со своим 

статусом.1 

Участниками гражданского судопроизводства являются юридически 

заинтересованные в исходе дела лица и лица, такой заинтересованности не 

имеющие. 

2. Закон (ст.54 ГПК) к юридически заинтересованным в исходе дела 

лицам относит: 

1) имеющие непосредственный интерес в исходе дела стороны, 

третьи лица, заявители, государственные органы, юридические лица и 

иные организации, должностные лица, действия (бездействие) которых 

обжалуются, заинтересованные граждане и юридические лица – по делам 

особого производства; 

2) имеющие государственный, общественный или иной интерес в 

исходе дела прокурор, государственные органы, юридические лица и 

граждане, от собственного имени защищающие права других лиц; 

государственные органы, вступившие в процесс с целью дачи заключения 

по делу; представители юридически заинтересованных в исходе дела лиц, 

кроме прокурора. 

Каждое юридически заинтересованное в исходе дела лицо занимает 

и защищает в производстве по этому делу самостоятельную позицию, 

которая выражается в соответствующих процессуальных документах, 

заявлениях и действиях. Позиция включает определенные требования или 

возражения против требований вместе с их фактическим и правовым 

обоснованием (ст. 55 ГПК). 

                                         
1 Пыталев, Р.М. Гражданское процессуальное право Республики Беларусь. Общая часть. Схемы : учеб. 

Пособие / Р.М. Пыталев, А.И. Швед, И.А. Малюженец ; под ред. Р.М. Пыталева. – Минск : Тесей, 2007. – С. 76. 
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3. Согласно ст. 56 ГПК юридически заинтересованные в исходе дела 

лица имеют право подавать заявления, знакомиться с материалами дела, 

делать выписки из них, снимать копии представленных документов и 

требовать их удостоверения, заявлять отводы, представлять 

доказательства, участвовать в исследовании доказательств, задавать 

вопросы другим участникам судопроизводства по делу, заявлять 

ходатайства, давать устные и письменные объяснения суду, представлять 

свои доводы и соображения, возражать против ходатайств, доводов и 

соображений других лиц, обжаловать (опротестовывать) судебные 

постановления, а также совершать иные процессуальные действия, 

предусмотренные ГПК. 

Юридически заинтересованные в исходе дела лица обязаны 

добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными правами.  

Объем прав и обязанностей юридически заинтересованного в исходе 

дела лица (его статус) в процессе по конкретному делу зависит от 

процессуального положения этого лица. 

4. Юридической заинтересованности в исходе дела не имеют 

свидетели, эксперты, специалисты, переводчики, понятые, хранители 

арестованного или спорного имущества. 

Права и обязанности юридически не заинтересованных в исходе дела 

лиц определяются целями, для достижения которых они участвуют в 

процессе, и регулируются главой 12 ГПК (ст. 57 ГПК). 

Отличие лиц, не имеющих юридической заинтересованности, от 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц состоит в следующем: 

а) они не имеют материально-правовой или иной заинтересованности 

в исходе дела; 

б) не защищают своих прав и законных интересов, а также прав и 

интересов других лиц; 

в) участвуют в гражданском судопроизводстве по инициативе суда 

или других участников процесса. 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие, состав и виды участников гражданского процесса. 

2. Юридически заинтересованные в исходе дела лица. Их виды. 

3. Общие права и обязанности юридически заинтересованных лиц. 

4. Понятие и состав юридически не заинтересованных в исходе дела 

лиц; их отличие от других участников гражданского процесса. 
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Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст.54 – 59. 

 

Специальная литература 

№ – 123, 133. 

 

 

Тема 8. Стороны в гражданском процессе 

 

План лекции 

1. Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права 

и обязанности. 

2. Процессуальное соучастие. 

3. Замена ненадлежащей стороны. 

4. Процессуальное правопреемство. 

 

1. Стороны — основные участники гражданского процесса. Для 

сторон характерны следующие признаки:  

1) они имеют как материально-правовую, так и процессуально-

правовую заинтересованность в исходе дела;  

2) выступают в процессе от своего имени и в защиту своих интересов. 

Сторонами в гражданском процессе могут быть: граждане и 

юридические лица Республики Беларусь, Республика Беларусь и ее 

административно-территориальные единицы, в предусмотренных законом 

случаях – организации, не являющиеся юридическими лицами, 

иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные юридические 

лица, иностранные государства и их административно-территориальные 

единицы (ст. 58 ГПК).  

Согласно ст. 60 ГПК в делах искового производства сторонами 

являются истец и ответчик. 

По делам, возникающим из административно-правовых отношений, 

сторонами выступают в соответствие со ст. 338 ГПК заявители, а также 

государственные органы, организации и должностные лица, действия 

(бездействие) которых обжалуются. 

Дела особого производства судья рассматривает с участием 

заявителя, заинтересованных граждан и юридических лиц (ст. 362 ГПК). 

В приказном производстве стороны именуются взыскателем и 

должником (ст. 394 ГПК).  
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В производстве, возникающем из административно-правовых 

отношений, особом и приказном производствах стороны фактически обладают 

процессуальными правами истца и ответчика (за некоторыми исключениями). 

Лицо, которое обращается в суд за защитой спорного права путем 

предъявления иска, называется истцом, а лицо, привлекаемое к ответу, к 

которому истец предъявляет свое исковое требование, именуется 

ответчиком. Сторонами (истцом и ответчиком) участники конкретного 

спора становятся с момента возбуждения гражданского дела. 

По общему правилу, дело возбуждается по заявлению самого 

заинтересованного лица. Вместе с тем, в предусмотренных законом случаях 

(ст. 81, 85-87 ГПК) дело может быть возбуждено прокурором, 

государственными органами, юридическими лицами и гражданами. В таком 

случае лицо, в интересах которого возбуждено дело, извещается судом о 

возникшем процессе и участвует в нем в качестве истца (ч.2 ст. 60 ГПК). 

Свою процессуальную позицию истец формулирует в исковом 

заявлении. 

Часть 3 ст. 60 ГПК предоставляет ответчику право на защиту против 

предъявленного иска. Ответчик излагает свою позицию в возражениях 

против иска либо во встречном иске. 

Стороны пользуются равными процессуальными правами (ч.1 ст. 61 

ГПК), которыми они вправе в установленных законом пределах свободно 

распоряжаться (ст. 18 ГПК). 

Сторонам как юридически заинтересованным в исходе дела лицам 

принадлежат права, предусмотренные ст. 56 ГПК. 

Вместе с тем, поскольку стороны являются основными участниками 

процесса, они наделены (ч.3 ст. 61 ГПК) особыми правами по 

распоряжению процессом и предметом спора. 

Истец вправе: 

- изменить основание или предмет иска; 

- увеличить либо уменьшить размер исковых требований; 

- отказаться от иска.  

Ответчик вправе: 

- изменить основание возражений против иска; 

- полностью или частично признать иск.  

Стороны могут окончить дело мировым соглашением. 

Закон устанавливает некоторые ограничения, связанные с 

реализацией сторонами названных прав. Так, суд не принимает отказа 

истца от иска, признания иска ответчиком и не утверждает мирового 

соглашения сторон, если эти действия противоречат закону или нарушают 

чьи-либо права и охраняемые законом интересы (ч. 4 ст. 61 ГПК). 

Стороны обязаны: 
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- добросовестно пользоваться принадлежащим им правами; 

- своевременно являться по вызову суда; 

- соблюдать порядок в зале судебного заседания; 

- совершать процессуальный действия в установленные законом или 

судом сроки и т.д. 

2. Гражданское процессуальное законодательство допускает 

предъявление иска несколькими истцами или к нескольким ответчикам 

(процессуальное соучастие). 

Истцы, если их несколько, называются соистцами, ответчики – 

соответчиками. 

В зависимости от того, на какой из сторон имеется соучастие, 

различают: 

а) активное соучастие (соучастие на стороне истца); 

б) пассивное соучастие (соучастие на стороне ответчика); 

в) смешанное соучастие (одновременное соучастие и на стороне 

истца, и на стороне ответчика). 

В гражданском судопроизводстве выделяют два вида 

процессуального соучастия – необходимое (обязательное) и 

факультативное (необязательное). 

При необходимом соучастии суд обязан привлечь к участию в 

деле всех соучастников по делу, т.е. субъектов спорного материального 

правоотношения. 

При факультативном соучастии суд вправе, но не обязан привлекать 

к участию в деле всех лиц, участвующих в спорном материальном 

правоотношении. 

Иск может предъявляться несколькими истцами или к нескольким 

ответчикам при следующих условиях: 

1) предметом спора являются общие для них права или обязанности; 

2) их права и обязанности имеют одно фактическое и правовое 

основание; 

3) предметом спора являются однородные права и обязанности, 

имеющие одинаковые фактические и правовые основания (ч. 1 ст. 62 ГПК). 

Закон устанавливает, что каждый из истцов или ответчиков по 

отношению к другой стороне выступает в процессе самостоятельно (ч.2 

ст. 62 ГПК).  

Процессуальное соучастие может возникнуть как по инициативе 

сторон, так и по инициативе суда. Определение суда о недопущении лица к 

участию в деле в качестве соучастника может быть обжаловано или 

опротестовано. 

3. Участие конкретного лица в гражданском процессе в качестве 

истца или ответчика, определяется наличием предположения, что у истца 
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есть права или охраняемые законом интересы, а ответчик является 

носителем спорной обязанности по предъявленному требованию истца. 

Статья 63 ГПК определяет надлежащего истца как лицо, которому 

принадлежит право требования, надлежащего ответчика - как лицо, 

которое должно отвечать по иску. 

Соответственно, ненадлежащий истец – это лицо, в отношении 

которого в момент возбуждения дела исключается предположение о 

принадлежности ему права требования. 

Ненадлежащий ответчик – лицо, в отношении которого в момент 

возбуждения дела исключается предположение о его юридической 

ответственности по иску. 

Согласно ст. 63 ГПК суд, установив во время предварительного 

судебного заседания или разбирательства дела, что иск предъявлен не тем 

лицом, которому принадлежит право требования, или не к тому лицу, 

которое должно отвечать по иску, может с согласия истца, не прекращая 

дела, допустить замену первоначального истца или ответчика надлежащим 

истцом или ответчиком. 

Следовательно, обязательным условием замены ненадлежащей 

стороны является согласие истца. 

Если истец не согласен на замену его другим лицом, то это лицо 

может вступить в дело в качестве третьего лица, заявляющего 

самостоятельные требования на предмет спора (ч.2 ст. 63 ГПК). 

Если истец не согласен на замену ответчика другим лицом, судья 

может привлечь это лицо в качестве второго ответчика (ч.3 ст. 63 ГПК). 

После замены ненадлежащей стороны рассмотрение дела начинается 

с самого начала. 

Замена ненадлежащей стороны оформляется вынесением 

мотивированного определения судьи. 

4. Процессуальное правопреемство – это замена выбывшей стороны 

из дела (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка 

права требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в 

материальном правоотношении) ее правопреемником (ст. 64 ГПК). 

Процессуальное правопреемство означает переход процессуальных 

прав и обязанностей от одного лица (правопредшественника) к другому 

лицу (правопреемнику). 

В основе процессуального правопреемства лежит правопреемство в 

материальном праве. Процессуальное правопреемство допускается в 

следующих случаях: 

а) общего (универсального) правопреемства; 

б) частного (сингулярного) правопреемства. 
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Процессуальное правопреемство исключается, если недопустимо 

материальное правопреемство. 

Согласно ст. 64 ГПК правопреемство возможно на любой стадии 

процесса. С наступлением правопреемства процесс возобновляется с того 

процессуального действия, на котором он был приостановлен. 

Для правопреемника все действия, совершенные в процессе до его 

вступления в дело, обязательны в той мере, в какой они были бы 

обязательны для лица, которое правопреемник заменил. 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие сторон в гражданском процессе, их процессуальные права 

и обязанности. 

2. Процессуальное соучастие. 

3. Замена ненадлежащей стороны. 

4. Процессуальное правопреемство. 

 

Задача 1.  Ивлев обратился в суд с иском о расторжении брака с 

Ивлевой. В судебном заседании выяснилось, что Ивлев решением суда 

ограничен в дееспособности и его попечителем является Ивлева, которая 

возражала против иска, считая, что муж не имеет права без ее согласия 

обращаться в суд. 

Как должен поступить суд? 

 

Задача 2. Федорова обратилась в суд с иском к своим взрослым 

детям о взыскании алиментов. Накануне судебного разбирательства 

истица скончалась. 

Наступит ли по делу процессуальное правопреемство?  

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГК. Ст. 933, 942, 943. 

2. ГПК. Ст.60 – 64, п. 1 ст. 160, п.5 ст. 164, 415. 

 

Специальная литература 

№ – 68, 71, 74, 100, 124. 
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Тема 9. Третьи лица в гражданском процессе 

 

План лекции 

1. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора. 

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 

предмет спора. 

 

1. Основными юридически заинтересованными в исходе дела 

участниками гражданского судопроизводства являются стороны. Однако 

бывают случаи, когда в исходе дела заинтересованы и другие лица, 

которые не являются ни истцом, ни ответчиком по делу.  По отношению к 

сторонам они выступают в качестве третьих лиц. 

Вступая в процесс, третьи лица защищают собственные права и 

охраняемые законом интересы в связи с тем, что решение по делу 

между истцом и ответчиком тем или иным образом их затрагивает. 

Права и интересы третьих лиц, как правило, не совпадают с правами и 

интересами сторон по делу. 

Третьи лица участвуют в процессе по собственной инициативе, либо 

привлекаются в процесс по инициативе суда или сторон. 

Таким образом, третьи лица в гражданском процессе – это 

участники гражданского судопроизводства, которые вступают  в 

процесс, начавшийся между истцом и ответчиком, для защиты 

собственных прав и интересов, как правило, не совпадающих с правами 

и интересами сторон по делу. 

По степени заинтересованности в исходе дела различают: 

а) третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора; 

б) третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 

предмет спора. 

2. Лицо, считающее, что право по поводу, которого возник спор 

между истцом и ответчиком, принадлежит ему, может использовать два 

способа защиты: 

а) предъявление самостоятельного иска; 

б) вступление в уже начавшийся между истцом и ответчиком 

процесс в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования на предмет спора.1 

                                         
1 Тихиня, В.Г. Гражданский процесс : учебник / В.Г. Тихиня. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – С. 75. 
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Согласно ст. 65 ГПК третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора, могут вступить в дело до вынесения судом 

решения путем предъявления иска к одной или обеим сторонам. 

Следовательно, третье лицо с самостоятельными требованиями 

оспаривает наличие права на предмет спора, как у истца, так и у ответчика 

или у одного из них. 

Статья 65 ГПК наделяет таких третьих лиц всеми правами и 

обязанностями истца. Ответчиком по их иску выступают либо обе 

стороны, либо одна из них. 

Если суд признает, что иск третьего лица не относится к 

рассматриваемому делу, он выносит определение об отклонении 

ходатайства третьего лица о рассмотрении его иска совместно с 

первоначальным иском. В таком случае это третье лицо не лишается права 

подать заявление о возбуждении нового дела (ч. 3 ст. 65 ГПК). 

Как правило, третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

на предмет спора, вступают в процесс по своей инициативе. Вместе с тем, 

закон (ст. 66 ГПК) обязывает суд, установивший в ходе производства по 

делу, что имеются лица, которые могут заявить самостоятельные 

требования на предмет спора между первоначальными сторонами, 

известить их о деле и разъяснить им их право на предъявление иска в 

десятидневный срок с момента получения извещения. В таком случае 

производство по делу откладывается. 

Таким образом, третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования на предмет спора – это лица, вступающие в уже начавшийся 

процесс, для защиты своих прав путем предъявления иска к одной или 

обеим сторонам.  

3. Второй вид третьих лиц в гражданском процессе – третьи лица, не 

заявляющие самостоятельных требований на предмет спора. Из названия 

видно, что требований на предмет спора они не заявляют. Юридический 

интерес таких лиц заключается в том, что решение по делу может повлиять 

на их права и обязанности по отношению к одной из сторон.  Основная 

цель участия в процессе - предотвращение вынесения неблагоприятного 

для них решения суда. 

В соответствии со ст. 67 ГПК третьи лица, не заявляющие 

самостоятельных требований на предмет спора, могут вступить в дело на 

стороне истца или ответчика до вынесения судьей решения, если решение 

по делу может повлиять на их права и обязанности по отношению к одной 

из сторон. 

Статья 68 ГПК наделяет третьих лиц, не заявляющих 

самостоятельных требований на предмет спора, процессуальными правами 

и возлагает на них процессуальные обязанности стороны, в интересах 
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которой они выступают, кроме права на изменение предмета и основания 

иска, увеличение или уменьшение размера исковых требований, а также на 

отказ от иска, на признание иска или заключение мирового соглашения, 

требование принудительного исполнения судебного постановления. 

Третье лицо вступает в процесс по собственной инициативе, о чем 

подает заявление, в котором указывает, по каким мотивам и к какой 

стороне оно присоединяется. 

Третье лицо может быть привлечено к участию в деле также по 

ходатайству юридически заинтересованных в исходе дела лиц или по 

инициативе суда. Каждая из сторон может возражать против вступления в 

дело третьего лица (ч. 2 ст. 67 ГПК). 

Закон (ст. 69 ГПК) обязывает сторону, у которой в результате 

вынесенного решения возникает право требования к третьему лицу, не 

заявляющему самостоятельных требований на предмет спора, или к 

которой в таком случае может предъявить требование само третье лицо, 

обязана известить это лицо о возбуждении дела и заявить ходатайство суду 

о привлечении его к участию в деле.  

Законодательство указывает на последствия непривлечение 

названных лиц в процесс. Так, согласно ч.2 ст. 69 ГПК факты, 

установленные вступившим в законную силу решением суда по делу, 

рассмотренному без привлечения третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований на предмет спора, могут быть оспорены при 

рассмотрении дела по регрессному иску, предъявленному к этому лицу. 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 

2. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора. 

3. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на 

предмет спора. 

 

Задача 1.Долин предъявил иск о возмещении ущерба к водителю 

автопарка. Свое требование Долин обосновал тем, что автомобиль, 

принадлежащий автопарку, столкнулся с управляемым им скутером, в 

результате чего скутер был поврежден. К участию в деле был привлечен 

автопарк. 

Определите процессуальное положение названных лиц. 

 

Задача 2.Ерофеева предъявила в районный суд иск к Ерофееву о 

взыскании алиментов на содержание их дочери Елены, указав, что их брак не 
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расторгнут, но супруг уклоняется от участия в содержании ребенка, а основная 

часть доходов Ерофеева идет на содержание ребенка от первого брака. 

В суд обратилась первая жена Ерофеева Терехина, которая 

настаивала, что иск Ерофеевой носит фиктивный характер и направлен на 

снижение размера алиментов на ее дочь Ольгу, которые Ерофеев 

уплачивает по решению суда. 

Определите процессуальное положение всех лиц, участвующих в деле. 

 

Информационная часть 
 

Нормативные правовые акты 

1. ГК. 432, 933, 942, 943, 1039. 

2. ГПК. Ст.65 – 69. 

  

Специальная литература 

№ – 81, 113, 126. 

 

 

Тема 10. Представительство в суде 

 

План лекции 

1. Понятие представительства в суде.  

2. Виды представительства. 

3. Полномочия представителя в суде. 

4. Представители общественности в гражданском процессе. 

 

1. Институт представительства является одной из гарантий 

реализации закрепленного в ст. 60 Конституции Республики Беларусь 

права на судебную защиту. 

В соответствии со ст. 70 ГПК граждане имеют возможность вести 

свои дела в суде лично или через представителей. При этом личное 

участие в деле не лишает их права иметь по этому делу представителей. 

Законные представители могут поручить ведение дела другому лицу, 

избранному ими в качестве представителя. 

По одному делу можно иметь несколько представителей. 

Дела юридических лиц ведут в суде их органы или другие 

представители юридических лиц, действующие в пределах прав, 

предоставленных им законодательством и учредительными документами 

либо доверенностью. Коллегиальные органы управления юридических лиц 

ведут дела в суде через представителей (ч.2 ст. 70 ГПК). 
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От имени организаций, не являющихся юридическими лицами, 

дела в суде ведут их руководители или представители руководителей 

(ч.4 ст. 70 ГПК). 

Дела Республики Беларусь и ее административно-территориальных 

единиц ведут в суде уполномоченные в установленном законодательными 

актами порядке представители государственных органов (ст. 71 ГПК). 

Согласно ч.1 ст. 72 ГПК представитель – это дееспособное лицо, 

имеющее надлежащим образом оформленное полномочие на ведение 

дела в суде. 

Представитель в гражданском процессе в соответствии с 

предоставленными ему полномочиями совершают от имени 

представляемого все процессуальные действия (ч.1 ст. 79 ГПК). 

Следовательно, вследствие процессуальных действий представителя права 

и обязанности возникают у представляемого лица. 

Вести дела в суде через представителей могут юридически 

заинтересованные в исходе дела лица (кроме прокурора) по всем 

гражданским делам во всех судах и на всех стадиях процесса. 

Статьей 72 ГПК предусмотрен перечень лиц, которые могут быть 

представителями в гражданском процессе: 

1) адвокаты; 

2) работники юридических лиц – по делам этих лиц; 

3) уполномоченные общественных объединений (организаций), 

которым законом предоставлено право представлять и защищать в суде 

права и законные интересы членов этих общественных объединений 

(организаций) и других лиц; 

4) уполномоченные организаций, которым законодательством 

предоставлено право представлять и защищать в суде права и законные 

интересы других лиц; 

5) законные представители; 

6) близкие родственники, супруг (супруга); 

7) представители, назначенные судом; 

8) один из процессуальных соучастников – по поручению этих 

соучастников. 

В то же время, законодательство (ст. 73 ГПК) называет круг лиц, 

которые не могут быть представителями в суде. К ним относятся: 

1) лица, не достигшие совершеннолетия, кроме несовершеннолетних 

родителей – по делам своих детей; 

2) лица, признанные в установленном законом порядке 

недееспособными или ограниченно дееспособными; 
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3) судьи, следователи и прокуроры, кроме тех случаев, когда они 

участвуют в деле в качестве законных представителей недееспособных лиц, 

либо представителей суда, прокуратуры, либо другого органа расследования. 

Таким образом, представительство в гражданском процессе – это 

деятельность представителя по совершению от имени и в интересах 

представляемого лица процессуальных действий в пределах имеющихся у 

него полномочий. 

2. По степени необходимости участия представителя в 

гражданском процессе выделяют два вида представительства: 

а) обязательное; 

б) факультативное. 

При обязательном представительстве рассмотрение дела в суде без 

представителя невозможно. Так, представитель обязателен по делам с 

участием недееспособных и ограниченно дееспособных граждан, граждан, 

признанных судом безвестно отсутствующими и др. 

При факультативном представительстве юридически 

заинтересованные лица (кроме прокурора) реализуют свое право (ст. 70 

ГПК) на ведение гражданского дела через представителя или наряду с ним. 

По основаниям возникновения принято различать следующие виды 

представительства в суде: 

а) договорное; 

б) законное; 

в) общественное; 

г) официальное; 

д) консульское. 

Договорное представительство может быть основано на гражданско-

правовом договоре поручения, либо трудовом договоре. 

В качестве договорных представителей чаще всего выступают: 

- адвокаты, осуществляющие свою деятельность на основании 

Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре»; 

- работники юридических лиц, представляющие в суде интересы 

этих лиц (п.2 ст. 72 ГПК); 

- один из процессуальных соучастников по поручению других 

соучастников (п.8 ст. 72 ГПК). 

Законное представительство возникает непосредственно из закона.  

Согласно ст. 74 ГПК права и охраняемые законом интересы 

недееспособных граждан, граждан, не обладающих полной 

дееспособностью, и граждан, признанных ограниченно дееспособными, 

защищают в суде их родители, усыновители, опекуны и попечители. 

Законные представители совершают от имени представляемых все 
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процессуальные действия, право совершения которых принадлежит 

представляемым, с ограничениями, предусмотренными законами. 

Законные представители предъявляют суду документы, 

подтверждающие их право представлять интересы подопечных. 

Основаниями возникновения этого вида представительства являются: 

а) родство (ст. 68 КоБС); 

б) усыновление (ст. 119 КоБС); 

в) назначение опеки или попечительства (ст. 34 ГК, ст. 142 КоБС); 

г) помещение лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, в 

соответствующие учреждения, детские дома семейного типа, приемные 

семьи или в семьи патронатного воспитания (ст. 174, 175 КоБС). 

Общественное представительство в гражданском судопроизводстве 

осуществляется общественными объединениями, которые законом 

наделены правом защищать в суде права и законные интересы членов этих 

объединений и других лиц. 

Законодательство Республики Беларусь наделяет правом 

общественного представительства такие общественные объединения, как 

профессиональные союзы, общество защиты прав потребителей и др. 

В качестве общественных представителей выступают 

уполномоченные общественных объединений, которые допускаются к 

участию в деле только с согласия представляемого. 

Официальное представительство в гражданском процессе имеет 

место в соответствии со ст. 77 ГПК. Так, суд по своей инициативе 

назначает представителя стороне или третьему лицу в случаях: 

1) отсутствия представителя у недееспособной стороны или 

третьего лица; 

2) отсутствия представителя у ответчика, место жительства (место 

нахождения) которого неизвестно; 

3) когда представитель не вправе вести судебное дело по основаниям, 

установленным Кодексом о браке и семье Республики Беларусь. 

Этот перечень является примерным. 

Полномочия представителей, назначенных судом, оформляются 

определением. 

Консульское представительство основано на праве консульских 

учреждений иностранных государств в Республике Беларусь представлять 

и защищать интересы своих государств, а также граждан и юридических 

лиц этих государств, закрепленном в ст. 552 ГПК. 

Должностные лица консульских учреждений иностранных государств 

(консульские должностные лица) вправе представлять без поручения и 

доверенности интересы своих граждан в судах Республики Беларусь, если эти 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=hk9900278
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граждане в связи с отсутствием или по другим уважительным причинам не 

имеют возможности защищать свои права и интересы.   

3. Согласно ст. 79 ГПК полномочия на ведение дела в суде дают 

представителю право на совершение от имени представляемого всех 

процессуальных действий.  

Вместе с тем, процессуальные права представителя делят на две группы: 

1) процессуальные права, которые принадлежат представителю как 

юридически заинтересованному в исходе дела лицу в силу ст. 56 ГПК; 

2) процессуальные права, которыми представитель наделяется в силу 

указания о них в доверенности. 

Так, часть 2 ст. 79 ГПК определяет, что права представителя на 

подписание искового заявления, предъявление иска, передачу дела в 

третейский суд, полный или частичный отказ от иска, признание иска, 

заключение мирового соглашения, изменение предмета или основания 

иска, а также размера исковых требований, передачу полномочий другому 

лицу (передоверие), заявление ходатайств о приостановлении 

производства по делу по соглашению сторон, об обеспечении иска, о 

вынесении дополнительного решения, об отсрочке или о рассрочке 

исполнения решения, об изменении способа и порядка его исполнения, 

обжалование судебного постановления, дачу объяснений на жалобу 

(протест), предъявление исполнительного документа ко взысканию, 

получение присужденного имущества, в том числе денег, подачу заявления 

о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам должны 

быть специально оговорены в доверенности, выданной представляемым. 

Законные представители вправе совершать все процессуальные 

действия от имени подопечного без специального полномочия. 

В соответствие со ст. 75 ГПК полномочия представителя по 

доверенности оформляются надлежащим образом оформленной 

доверенностью. Доверенность может быть выдана на совершение 

отдельных процессуальных действий, ведение конкретного гражданского 

дела, нескольких дел или на представление интересов доверителя в суде по 

любому делу в течение определенного срока. 

Иные представители обязаны представить суду: 

1) адвокат (кроме доверенности) – лицензию на занятие адвокатской 

деятельностью и ордер юридической консультации; 

2) законные представители – документы, подтверждающие их право 

представлять интересы своих подопечных; 

3) опекуны и попечители – решение местного исполнительного и 

распорядительного органа о назначении их опекунами или попечителями; 

4) представители, назначенные судом – определение суда о 

назначении их официальными представителями. 
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Граждане могут уполномочивать своих представителей на участие в 

деле устным заявлением, сделанным в суде. 

4. Представители общественности излагают мнение по делу 

общественных объединений и трудовых коллективов (ч.1 ст. 78 ГПК). 

Представители общественности (общественных объединений, 

трудовых коллективов и др.) удостоверяют свои полномочия выписками из 

постановления общего собрания или выборного органа, принятого в связи 

с рассматриваемым делом. 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие представительства в суде.  

2. Виды представительства. 

3. Полномочия представителя в суде. 

4. Представители общественности в гражданском процессе. 

 

Задача 1. В судебном заседании истец заявил ходатайство о том, 

чтобы к участию в деле в качестве его представителя допустили Веселова, 

присутствующего в зале судебного заседания. 

Как должен поступить суд? 

 

Задача 2.По вине 14 летнего Курочкина Васильеву причинен 

существенный материальный ущерб. Васильев предъявил иск к Курочкину 

и его родителям о взыскании материального ущерба. 

Может ли Курочкин лично участвовать в судебном заседании или 

его интересы будут представлять его родители? 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Беларусь. Ст. 62. 

2. ГК. Ст. 183 – 190, ст. 34, п.2 ст. 35. 

3. ГПК. Ст. 54, 56, 70 – 79. 

4. КоБС. Ст. 89, 161, 162. 

№ – 23, 24, 25, 26, 28. 

 

Специальная литература 

№ – 78, 82, 99, 130. 
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Тема 11. Участие прокурора в гражданском процессе 

 

План лекции 

1. Процессуальное положении прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

2. Участие прокурора в суде первой инстанции. 

3. Участие прокурора в кассационном, надзорном производстве, 

производстве по вновь открывшимся обстоятельствам и исполнительном 

производстве. 

 

1. Статья 23 возлагает на Генерального прокурора Республики Беларусь 

и подчиненных ему прокуроров обязанность по осуществлению надзора за 

законностью и обоснованностью судебных постановлений по гражданским 

делам, а также за соблюдением законодательства при их исполнении. 

Прокурор обязан на всех стадиях гражданского судопроизводства 

своевременно принимать предусмотренные законом меры к устранению 

любых нарушений закона, от кого бы эти нарушения ни исходили. 

Правовое положение прокурора в гражданском судопроизводстве 

определяется ГПК, Законом Республики «О прокуратуре Республики 

Беларусь от 8 мая 2007 года и иными законодательными актами 

Республики Беларусь. 

Свои полномочия в гражданском судопроизводстве прокурор 

осуществляет независимо от каких бы то ни было органов и должностных 

лиц, руководствуясь только законодательными актами и подчиняясь 

указаниям Генерального прокурора Республики Беларусь. 

Согласно ст. 84 ГПК прокурор, участвующий в деле, имеет права и 

несет обязанности, предусмотренные ст. 56 ГПК. 

Вместе с тем, среди других участников гражданского 

судопроизводства прокурор занимает особое правовое положение. Как 

представитель государства он наделен такими процессуальными 

полномочиями, которые отсутствуют у других лиц, участвующих в деле. 

Прокурор высказывает мнения по вопросам, возникающим во время 

разбирательства дела, и по существу дела в целом. 

Статьи 81-83 ГПК предусматривают две формы участия прокурора в 

гражданском процессе: 

1) возбуждение производства по делу; 

2) вступление в процесс, начавшийся по инициативе других лиц. 

2. Гражданское процессуальное законодательство предусматривает две 

формы участия прокурора при рассмотрении дел в суде первой инстанции: 

1) обращение в суд с заявлением о возбуждении гражданского дела; 
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Прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением о возбуждении 

гражданского дела, подведомственного суду, если это необходимо для 

защиты прав и охраняемых законом интересов Республики Беларусь, ее 

административно-территориальных единиц, а также юридических лиц и 

граждан (ч.1 ст.81 ГПК). 

Согласно ч.3 ст.81 ГПК заявление о защите чести и достоинства 

Президента Республики Беларусь подается в суд Генеральным прокурором 

Республики Беларусь, прокурорами областей, города Минска, приравненными 

к ним прокурорами с согласия Президента Республики Беларусь. 

Те лица, в защиту прав и охраняемых законом интересов которых 

прокурор подает в суд заявление, являются истцами (заявителями). 

Статья 82 ГПК обязывает прокурора до подачи в суд заявления выслать 

указанным лицам копию искового заявления, а при необходимости – и 

копии приложенных к нему документов.  

По делам, которые возбуждаются прокурором в интересах 

государства, в качестве истца выступают Республика Беларусь или ее 

административно-территориальные единицы. 

Таким образом, прокурор не является стороной по делу, не имеет 

материально-правового интереса в исходе дела и не вправе распоряжаться 

предметом спора. 

Прокурор вправе отказаться от своего заявления, но это не лишает 

лицо, в защиту прав и охраняемых законом интересов которого он 

обратился в суд, права требовать рассмотрения дела по существу. Если 

истец отказывается от иска, заявленного прокурором, суд вправе 

прекратить производство по делу (ч.2 ст. 84 ГПК). 

Прокурор не является представителем лица, в интересах которого по 

его инициативе возбуждено гражданское дело. В гражданском процессе 

прокурор выступает самостоятельно и от своего имени. 

2) вступление в процесс, начавшийся по инициативе других лиц. 

Согласно ст. 81 ГПК прокурор вправе вступить в дело на любой его 

стадии, если этого требуют интересы государства, а также с целью защиты 

прав и охраняемых законом интересов граждан. 

Статья 83 ГПК признает участие прокурора в разбирательстве 

гражданского дела обязательным: 

1) в случаях, когда дело возбуждено по заявлению прокурора, а также 

когда необходимость участия прокурора в данном деле признана судом; 

2) в иных случаях, предусмотренных ГПК и другими актами 

законодательства. 

Участвуя в судебном разбирательстве, прокурор должен 

содействовать выяснению всех обстоятельств, имеющих существенное 
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значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, вынесению 

законного и обоснованного решения. 

По вопросам, возникающим в судебном заседании, а также подводя 

итоги судебному разбирательству, прокурор высказывает суду свое мнение.  

3. В судах кассационной инстанции  прокурор участвует в 

следующих формах: 

1) возбуждение производства по делу в суде кассационной инстанции; 

Производство возбуждается путем принесения кассационного или 

частного протестов. Протест приноситься в десятидневный срок со дня 

объявления судебного решения (определения). 

Прокурор и его заместители вправе приносить протесты независимо 

от их участия в данном деле. Помощники прокурора, прокуроры 

управлений и отделов – только по делам, в рассмотрении которых они 

лично участвовали в суде первой инстанции (ч.3 ст. 399 ГПК). 

2) вступление в дело, возбужденное по кассационной жалобе сторон 

и других юридически заинтересованных в исходе дела лиц, а также иных 

лиц, если суд вынес решение об их правах и обязанностях. 

При этой форме прокурор излагает суду мнение о законности и 

обоснованности судебного постановления, которое обжалуется 

участниками гражданского судопроизводства. 

На стадии надзорного производства прокурор участвует в 

следующих формах: 

1) возбуждение производства по делу в суде надзорной инстанции; 

Производство по делу возбуждается путем принесения протеста в 

порядке надзора. Основанием для его принесения являются существенные 

нарушения норм материального и процессуального права, допущенные 

судом при вынесении судебного постановления. 

Согласно ст. 439 ГПК право принесения протеста в порядке надзора 

представлено следующим должностным лицам органов прокуратуры: 

Генеральному прокурору Республики Беларусь и его заместителям, 

прокурорам областей, прокурору г. Минска и приравненным к ним 

прокурорам, Белорусскому военному прокурору. 

2) вступление в дело, возбужденное по инициативе должностных 

лиц суда. 

В стадии пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам 

прокурор участвует в двух формах: 

1) возбуждение производства по делу путем подачи представления в 

суд, который вынес соответствующее постановление. 

2) участие при пересмотре дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам по инициативе других управомоченных лиц. 
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В исполнительном производстве в соответствие со ст. 23 ГПК 

прокурор, осуществляя надзор за соблюдением законодательства при 

исполнении судебных постановлений по гражданским делам, участвует в 

двух формах: 

1) возбуждение исполнительного производства в интересах взыскателя. 

Осуществляется в интересах Республики Беларусь, ее 

административно-территориальных единиц, а также юридических лиц и 

граждан путем предъявления исполнительного документа ко взысканию. 

2) приносить протесты на действия судебного исполнителя. 

Протест подается в суд, при котором состоит судебный исполнитель, 

в течение десяти дней со дня совершения обжалуемого действия или отказа 

в его совершении либо со дня, когда прокурору, не извещенному о времени 

и месте совершения действия, стало известно об этом (ст. 479 ГПК). 

 

План семинарского занятия 

1. Процессуальное положении прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

2. Участие прокурора в суде первой инстанции. 

3. Участие прокурора в кассационном, надзорном производстве, 

производстве по вновь открывшимся обстоятельствам и исполнительном 

производстве. 

 

Задача. Судьей районного суда были назначены к судебному 

разбирательству следующие гражданские дела: 

1) по иску Ивановой к ОАО «Алмаз» о восстановлении на работе и 

взыскании заработной платы за время вынужденного прогула; 

2) дела по иску Зайцева к Самохину о взыскании долга по договору 

займа; 

3) заявления Дорожкиной о признании супруга безвестно 

отсутствующим; 

4) Лютикова к бывшей супруге Лютиковой о разделе совместно 

нажитого имущества. 

Ответьте, в каких из перечисленных дел обязательно участие 

прокурора. 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Республики Беларусь. Гл. 7. 

2. ГПК. Ст. 1, 23, 54, 56, 60, 80 – 84, 105, 107, 129, 130, 165, 246, 282, 

286, 290, 340, 342, 362, 370, 375, 399, 422, 439, 445, 454, 479, 484. 
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3. КоБС. Ст. 46,47, 80, 81, 84, 85, 86, 89, 90, 122, 137, 139, 161, 166. 

№ – 22. 

 

Специальная литература 

№ – 63, 84, 121. 

 

 

Тема 12. Государственные органы, юридические лица и 

граждане, от собственного имени защищающие права других лиц 

 

План лекции 

1. Основания, цели и формы участия в гражданском процессе 

государственных органов, юридических лиц и граждан, от собственного 

имени защищающих права других лиц. 

2. Возбуждение гражданского дела в защиту прав других лиц. 

3. Участие в гражданском процессе государственных органов для 

дачи заключения по делу.  

 

1. В соответствие со ст. 6 ГПК обращаться в суд за защитой 

нарушенного или оспариваемого права либо охраняемого законом 

интереса имеют право заинтересованные лица.  

Вместе с тем, глава 11 ГПК предоставляет право от своего имени 

обратиться в суд с заявлением в защиту прав или охраняемых законом 

интересов других лиц государственным органам, юридическим лицам и 

гражданам. 

Основаниями участия в гражданском процессе государственных 

органов, юридических лиц и граждан являются: 

1) социальная направленность и значимость тех прав и интересов, в 

защиту которых они выступают в суде (например, охрана интересов 

недееспособных, несовершеннолетних); 

2) процессуальная заинтересованность в исходе дела, которая 

вытекает из обязанностей, возложенных на них законом или иным 

нормативным актом (в частности, обязанность органов опеки и 

попечительства участвовать в делах, где затрагиваются интересы 

несовершеннолетних детей).1 

Основная цель участия в гражданском процессе государственных 

органов, юридических лиц и граждан – охрана прав и законных интересов 

других лиц. 

                                         
1 Тихиня, В.Г. Гражданский процесс : учебник / В.Г. Тихиня. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – С. 105. 
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Гражданское процессуальное законодательство предусматривает две 

формы защиты прав других лиц в гражданском процессе: 

1) возбуждение дела в суде; 

2) дача заключения по делу. 

2. Согласно ст.85 ГПК государственные органы и юридические лица 

могут от собственного имени обращаться в суд с заявлениями в защиту 

прав и охраняемых законом интересов других лиц по делам: 

1) об отмене усыновления; 

2) о лишении родительских прав; 

3) о взыскании алиментов; 

4) о взыскании расходов, затраченных государством на содержание 

детей, находящихся на государственном обеспечении; 

5) о защите иных интересов несовершеннолетних, а также интересов 

недееспособных; 

6) по другим делам в случаях, предусмотренных ГПК и иными 

законодательными актами. 

Профессиональные союзы могут обращаться в суд с заявлениями 

в защиту прав и охраняемых законом интересов их членов по спорам, 

вытекающим из трудовых правоотношений, и делам, указанным в  

статье 85 ГПК. 

Такие же права имеют и иные общественные объединения 

относительно защиты соответствующих уставным целям прав и интересов 

членов этих объединений, если это предусмотрено законом (ст.86 ГПК). 

Граждане могут обращаться в суд с заявлениями в защиту интересов 

несовершеннолетних, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательными актами (ст. 87 ГПК). 

Статья 88 ГПК устанавливает порядок обращения в суд за защитой 

прав других лиц. Так, государственный орган, юридическое лицо или 

гражданин могут обращаться в суд с иском (заявлением) в защиту прав и 

охраняемых законом интересов других лиц, участвующих затем в деле в 

качестве истца (заявителя), по их просьбе или с их согласия. Копию 

заявления, а при необходимости и копии приложенных к нему документов 

суд высылает такому лицу. 

Иски в защиту несовершеннолетних и недееспособных граждан 

предъявляются независимо от их просьбы или согласия. 

Отказ государственного органа, юридического лица или 

гражданина от своего заявления не лишает лицо, в защиту прав и  

охраняемых законом интересов которого оно было подано, права 

требовать рассмотрения дела по существу.  

3. В соответствие со ст.90 ГПК в случаях, предусмотренных 

законодательством, государственные органы до вынесения судебного 
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постановления могут вступить в процесс по своей инициативе или 

инициативе юридически заинтересованных в исходе дела лиц для дачи 

заключения по делу. 

В необходимых случаях суд вправе привлечь государственный орган 

к участию в деле по своей инициативе. 

Заключение представляется в суд в письменном виде и оглашается в 

судебном заседании. Оно может касаться как всего дела в целом, так и 

отдельных фактов и вопросов. 

 

План семинарского занятия 

1. Основания, цели и формы участия в гражданском процессе 

государственных органов, юридических лиц и граждан, от собственного 

имени защищающих права других лиц. 

2. Возбуждение гражданского дела в защиту прав других лиц. 

3. Участие в гражданском процессе государственных органов для 

дачи заключения по делу.  

 

Задача 1. Укажите, может ли быть возбуждено гражданское дело в 

защиту прав других лиц в следующих случаях: 

1) по иску организации о признании права работника на долю в 

наследстве; 

2) по иску о защите прав потребителей; 

3) по иску о лишении родительских прав. 

 

Задача 2. Прокурором района предъявлен иск к супругам Евсеевым о 

лишении родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына. К 

участию в деле судом привлечен представитель орган опеки и 

попечительства. 

В каких целях привлекается к участию в деле орган опеки и 

попечительства? Каковы функции его представителя? 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст. 6, 54, 56, 60, 85 - 90., 373, 375, 376. 

2. ГК. Ст. 35, 1081. 

3. КоБС. Ст. 46, 47, 80, 81, 84, 85, 86, 89, 90, 122, 137, 139, 161, 166. 

№ – 25, 26, 28. 

 

Специальная литература 

№ – 121, 125. 
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Тема 13. Участники гражданского судопроизводства, не 

имеющие юридической заинтересованности в исходе дела 

 

План лекции 

1. Состав участников гражданского судопроизводства, не имеющих 

юридической заинтересованности в исходе дела. 

2. Свидетели. 

3. Эксперты и специалисты. 

4. Переводчики и понятые. 

5. Хранители арестованного или спорного имущества. 

 

1. Статья 54 ГПК к лицам, не имеющим юридической 

заинтересованности в исходе дела, относит свидетелей, экспертов, 

специалистов, переводчиков, понятых, хранителей арестованного или 

спорного имущества. 

Названные лица призваны способствовать суду в правильном и 

быстром разрешении гражданского дела. 

2. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо 

сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела (ст91 ГПК). 

Закон не устанавливает возраста, с достижением которого лицо 

может быть допрошено в суде в качестве свидетеля. 

Согласно ст. 92 ГПК свидетелями не могут быть: 

1) лица, которые в силу физических либо психических 

недостатков не способны правильно воспринимать факты и давать о 

них правильные показания; 

2) представители по гражданскому делу и защитники по уголовному 

делу – относительно обстоятельств, которые им стали известны в связи с 

исполнением обязанностей представителя или защитника; 

3) священнослужители – об обстоятельствах, сведения о которых они 

получили во время исповеди; 

4) судьи – о вопросах, возникавших в совещательной комнате в связи 

с обсуждением обстоятельств при вынесении судебного постановления по 

гражданскому или уголовному делу. 

Гражданское процессуальное законодательство (ст.93 ГПК) 

возлагает на свидетеля следующие обязанности: 

1) явиться в суд в указанное время; 

2) правдиво и полно рассказать суду обо всем, что ему известно по 

делу, ответить на поставленные вопросы. 

За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний 

свидетель несет ответственность, установленную Уголовным кодексом 

Республики Беларусь. 
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Одновременно свидетель (ст. 95 ГПК) наделяется 

процессуальными правами: 

1) давать показания на родном языке и пользоваться услугами 

переводчика; заявлять отвод переводчику; 

2) собственноручно излагать письменно свои показания для 

приобщения к протоколу; 

3) пользоваться документами и письменными заметками, если его 

показания связаны с какими-либо цифровыми или другими данными, 

которые трудно удержать в памяти. Эти заметки предъявляются суду по 

его требованию и могут быть приобщены к делу; 

4) получить возмещение расходов, связанных с явкой в суд для 

дачи показаний, предусмотренных статьей 125 ГПК. По заявлению 

свидетеля суд может дать распоряжение о выплате свидетелю аванса на 

упомянутые расходы. 

Свидетель вправе отказаться от дачи показаний против самого себя, 

членов своей семьи, близких родственников, супруга (супруги) (ст. 94 ГПК). 

3. Эксперт – лицо, обладающее специальными познаниями в области 

науки, техники, искусства и иных сферах деятельности (ст. 96ГПК). 

Привлекается судом к участию в деле для дачи заключения по 

поставленным судом вопросам, которое является самостоятельным 

средством доказывания. 

Экспертом может быть только гражданин, но не юридическое лицо. 

Эксперт согласно ст. 97 ГПК наделяется процессуальными правами: 

1) принимать участие в исследовании доказательств при судебном 

разбирательстве дела; 

2) заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных 

материалов, необходимых для дачи заключения; 

3) знакомиться с материалами дела, участвовать в судебном 

разбирательстве, а также присутствовать при производстве отдельных 

процессуальных действий; 

4) получать вознаграждение за проведение экспертизы и возмещение 

расходов, связанных с ней. 

Лицо, назначенное экспертом, обязано явиться по вызову суда и дать 

письменное заключение по поставленным вопросам. Если представленные 

эксперту материалы недостаточны или поставленный вопрос выходит за 

пределы специальных познаний эксперта, он сообщает суду о 

невозможности дать заключение (ст. 97 ГПК). 

В случае отказа эксперта от выполнения своих обязанностей без 

уважительных причин и за дачу заведомо ложных заключений он несет 

ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Республики 

Беларусь. 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=hk9900275
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=hk9900275
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Специалист - лицо, обладающее познаниями эксперта (ст.99 ГПК). 

Суд вправе вызвать не заинтересованного в исходе дела специалиста, 

если использование его познаний необходимо для проведения осмотра на 

месте, осмотра вещественных доказательств, судебного эксперимента, 

выяснения вопросов применения норм иностранного права и др. 

Лицо, участвующее в деле в качестве специалиста, в дальнейшем 

может быть назначено в этом деле экспертом. 

В соответствие со ст. 100 ГПК специалист наделяется следующими 

процессуальными правами: 

1) знать цель вызова; 

2) задавать вопросы участникам процессуального действия или 

судебного разбирательства, другими способами получать необходимую 

информацию; 

3) получать вознаграждение за дачу заключения и возмещение 

расходов, связанных с явкой в суд. 

На специалиста возлагаются обязанности: 

1) явиться по вызову суда; 

2) участвовать в производстве отдельных процессуальных действий 

или судебном разбирательстве; 

3) давать пояснения относительно смысла рассматриваемых фактов и 

собственных действий в области тех специальных познаний, которые он 

имеет, а по требованию суда – и письменные пояснения; 

4) отказаться от участия в производстве отдельного процессуального 

действия или судебном разбирательстве, если он не обладает 

необходимыми познаниями (ст.101 ГПК). 

4. Переводчик - лицо, назначенное судом для перевода с языка 

судопроизводства на язык юридически заинтересованного в исходе дела 

лица или свидетеля, а также с языка, которым владеет соответствующее 

лицо, на язык судопроизводства (ст. 102 ГПК).  

Переводчиком может быть только тот, кто свободно владеет обоими 

языками. К переводчику приравнивается лицо, понимающее знаки глухого 

или немого и подтвердившее это. 

Переводчик – лицо, не имеющее юридической заинтересованности в 

исходе дела. В связи с этим, участники гражданского судопроизводства не 

могут выступать в качестве переводчика. 

Статья 102 ГПК наделяет переводчика правами: 

1) задавать вопросы участникам гражданского судопроизводства с 

целью уточнения смысла переводимых слов и выражений; 

2) получать вознаграждение за перевод и возмещение расходов, 

связанных с явкой в суд. 

Переводчик обязан: 
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1) явиться по вызову суда; 

2) точно и полно выполнить порученный ему перевод; 

3) удостоверить верность перевода своей подписью в протоколе 

отдельного процессуального действия или судебного заседания, 

проведенного с его участием, а также в процессуальных документах, 

вручаемых участникам процесса в переводе на язык, которым они 

пользовались в данном процессе; 

4) отказаться от участия в производстве по делу, если он не обладает 

знаниями, необходимыми для перевода (ст. 103 ГПК). 

За заведомо неправильный перевод переводчик несет ответственность, 

предусмотренную Уголовным кодексом Республики Беларусь. 

Процессуальное положение понятых в гражданском процессе 

определено ст. 104 ГПК. Так, понятые в гражданском процессе - не 

заинтересованные в исходе дела лица (в количестве не менее двух), 

которые приглашаются к участию в деле для удостоверения хода и 

результатов процессуального действия. 

Понятой имеет право: 

1) делать по поводу процессуального действия, в котором он 

участвовал, заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; 

2) знакомиться с протоколом процессуального действия и требовать 

внесения в него исправлений и дополнений. 

Понятой обязан: 

1) принимать участие в процессуальном действии; 

2) удостоверять своей подписью в протоколе процессуального 

действия факт производства этого действия, его ход и результаты. 

Понятыми не могут быть: 

лица, не достигшие совершеннолетия; 

лица, признанные в установленном законом порядке 

недееспособными или ограниченно дееспособными; 

лица, которые в силу физических или психических недостатков не 

способны правильно воспринимать факт производства процессуального 

действия, его ход и результаты. 

5. Хранитель арестованного или спорного имущества – лицо, 

которому судом передается имущество на хранение. 

Хранителем может быть как должник, так и другие лица, 

назначенные судебным исполнителем (ст.508 ГПК). 

Гражданское процессуальное законодательство предусматривает два 

случая участия хранителя в деле: 

1) принимаются меры по обеспечению иска (ст.255 ГПК); 

2) судебное решение исполняется путем обращения взыскания на 

имущество должника с наложением на него ареста (ст. 502 ГПК). 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=hk9900275
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Арестованное имущество должника передается на хранение 

хранителю под расписку. Лицо, которому передано на хранение 

имущество, может с разрешения судебного исполнителя пользоваться 

имуществом, если по свойствам имущества пользование им не ведет к 

уничтожению или уменьшению его ценности. 

Хранитель, если таковым не является должник или член его семьи 

(для должника – юридического лица – его работник), получает за 

хранение вознаграждение в порядке, установленном 

законодательством. Кроме того, ему возмещаются произведенные 

необходимые расходы по хранению имущества за вычетом фактически 

полученной выгоды от использования этого имущества (ст. 508 ГПК).  

В случае растраты, отчуждения или сокрытия переданного на 

хранение имущества хранитель помимо имущественной ответственности 

за убытки подлежит уголовной ответственности, установленной 

Уголовным кодексом Республики Беларусь. 

 

План семинарского занятия 

1. Состав участников гражданского судопроизводства, не имеющих 

юридической заинтересованности в исходе дела. 

2. Свидетели. 

3. Эксперты и специалисты. 

4. Переводчики и понятые. 

5. Хранители арестованного или спорного имущества. 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Гл. 12. 

 

Специальная литература 

№ – 75, 109, 110, 120. 

 

 

Тема 14. Отводы участников гражданского судопроизводства 

 

План лекции 

1. Основания для отвода участников судопроизводства. 

2. Порядок заявления и разрешения отвода и самоотвода участников 

гражданского судопроизводства. 

 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=hk9900275
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1. Статья 105 ГПК предусматривает возможность заявления отвода 

эксперту, специалисту, переводчику, понятому, прокурору, представителю 

стороны или третьего лица. 

Эксперт, специалист, переводчик, понятой, прокурор не вправе 

участвовать в производстве по гражданскому делу и подлежат отводу при 

наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 32 ГПК, а также ввиду 

служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц, юридически 

заинтересованных в исходе дела.   

Статья 32 ГПК предусматривает следующие основания для отвода, 

которые применимы в отношении названных участников процесса: 

1) их связывают с одной из сторон по рассматриваемому делу 

отношения брака, родства, усыновления, опеки или попечительства; 

2) они были или остаются представителем одной из сторон по делу; 

3) они при предыдущем рассмотрении данного дела в судах первой и 

второй инстанций либо в порядке надзора участвовали в качестве 

свидетеля, эксперта, переводчика, прокурора, секретаря судебного 

заседания (секретаря судебного заседания – помощника судьи); 

4) они лично прямо или косвенно заинтересован в исходе дела или 

имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения в их объективности 

и беспристрастности. 

Эксперт, специалист, переводчик подлежат отводу также в случае 

обнаружения их профессиональной некомпетентности. 

Кроме того согласно ст. 105 ГПК не вправе участвовать в деле в 

качестве экспертов или специалистов лица, проводившие ревизию или 

иную проверку, материалы которой являются основанием для иска. 

Статья 106 ГПК перечисляет основания для отвода представителя 

стороны или третьего лица, если он: 

1) ранее участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, секретаря 

судебного заседания (секретаря судебного заседания – помощника судьи), 

свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятого; 

2) состоит в родственных отношениях с судьей, прокурором или 

секретарем судебного заседания (секретарем судебного заседания – 

помощником судьи), принимавшим или принимающим участие в 

рассмотрении данного дела судом, либо состоит в родственных 

отношениях с лицом, интересы которого противоречат интересам 

доверителя данного представителя; 

3) является судьей, следователем, прокурором и не участвует в 

производстве по делу в качестве законного представителя недееспособного 

лица либо представителя суда, прокуратуры, другого органа 

расследования; 
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4) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, 

интересы которого противоречат интересам его доверителя, являющегося 

стороной или третьим лицом. 

2. При наличии обстоятельств, указанны в ст. 105 и 106 ГПК, 

представитель стороны или третьего лица, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой, прокурор обязаны заявить самоотвод. 

Если они не заявили самоотвод, отвод им по тем же основаниям 

может быть заявлен стороной или иным юридически заинтересованным в 

исходе дела лицом (ст.107 ГПК). 

Отвод рассматривается в порядке, предусмотренном ст. 35 ГПК. Суд 

должен выслушать мнения юридически заинтересованных в исходе дела 

лиц, а также заслушать лицо, которому заявлен отвод, если отводимый 

желает дать объяснения. 

Отвод разрешается судьей или председательствующим, 

рассматривающим дело. Вопрос об отводе разрешается в совещательной 

комнате с вынесением определения. 

 

План семинарского занятия 

1. Основания для отвода участников судопроизводства. 

2. Порядок заявления и разрешения отвода и самоотвода участников 

гражданского судопроизводства. 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Гл. 13. 

 

Специальная литература 

№ – 86, 113, 123, 133. 

 

 

Тема 15. Общие положения о доказательствах в гражданском 

процессе 

 

План лекции 

1. Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском 

процессе. 

2. Понятие и определение предмета доказывания по конкретному 

делу. Факты, не подлежащие доказыванию. 

3. Обязанность доказывания и представления доказательств. 

Доказательственные презумпции. 
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4. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

5. Классификация доказательств. 

6. Оценка доказательств. 

 

1. Институт доказательств и доказывания является одним из 

ключевых в гражданском процессуальном праве.   

Часть 1 ст.178 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Беларусь содержит дефиницию доказательств: «Доказательствами 

являются любые сведения о фактах, входящих в предмет доказывания, 

полученные в результате использования в установленном настоящим 

Кодексом и иными законами порядке средств доказывания». 

Для того чтобы суд признал ту или иную информацию в качестве 

доказательства, она должна соответствовать признакам, указанным в 

ч.1 ст.178 ГПК: 

1) доказательства представляют собой определенные сведения о фактах; 

2) это сведения о фактах, входящих в предмет доказывания; 

3) доказательства должны быть получены из предусмотренных законом 

источников, именуемых в гражданском процессе средствами доказывания; 

4) доказательства должны быть получены с соблюдением 

определенного порядка. Сведения о фактах, полученные с нарушением 

закона, не могут служить доказательствами по делу. Часть 2 ст.178 ГПК 

содержит запрет выносить судебное решение на основании доказательств, 

полученных с нарушением закона, поскольку они не обладают 

юридической силой. 

Все признаки доказательств должны быть в совокупности. 

Отсутствие хотя бы одного из них свидетельствует о невозможности 

использовать сведения в качестве доказательства. 

В процессе судебного доказывания участвуют различные субъекты. Суд 

исследует представленные сторонами доказательства, предлагает сторонам 

собрать дополнительные доказательства по делу, содействует собиранию 

доказательств, оценивает доказательства. Лица, участвующие в деле, приводят 

доказательства, подтверждающие их правовую позицию по делу. 

Таким образом, судебное доказывание – это урегулированная законом 

деятельность суда и юридически заинтересованных в исходе дела лиц по 

установлению с помощью судебных доказательств фактов, имеющих 

существенное значение для дела.1 Целью судебного доказывания является 

всестороннее, полное, объективное выяснение всех обстоятельств, имеющих 

существенное значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. 

                                         
1 Коваленко, А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве / А.Г. 

Коваленко. – М. : НОРМА, 2004.– С. 307. 

 



97 

 

Судебное доказывание слагается из последовательных стадий: 

1) определение круга обстоятельств, подлежащих доказыванию; 

2) выявление и собирание доказательств по делу; 

3) исследование доказательств; 

4) оценка доказательств; 

5) проверка правильности судебного доказывания при пересмотре 

судебных актов.  

Совокупность всех названных стадий и определяет процесс 

судебного доказывания. 

2. В ст. 177 ГПК дано определение предмета доказывания: 

«Предметом доказывания являются все факты, имеющие значение для 

правильного разрешения дела». 

Факты, входящие в предмет доказывания, можно классифицировать на: 

- основные материально - правовые факты; 

- доказательственные факты; 

- процессуальные факты, имеющие значение для разрешения дела; 

- проверочные факты. 

На основании выявленных юридических фактов, подлежащих 

доказыванию, устанавливаются доказательства, без которых невозможно 

разрешить существующее дело. 

Факты, не подлежащие доказыванию. В законодательстве 

установлено правило, согласно которому некоторые факты не должны 

доказываться (ст.182 ГПК). Это факты, признанные судом 

общеизвестными, а также преюдициально установленные факты. 

Суд признает общеизвестными факты, если они известны широкому 

кругу лиц, в том числе суду, рассматривающему дело. Общеизвестные факты 

подразделяются на: всемирно известные; известные на территории Республики 

Беларусь; локально известные, т.е. известные на ограниченной территории. 

Преюдициальные факты – это факты, установленные вступившими в 

законную силу решениями или приговорами суда и не подлежащие 

повторному доказыванию (ч.ч.2-4 ст.182 ГПК). Основой преюдициальности 

фактов является законная сила судебного решения или приговора. 

3. По общему правилу каждая сторона должна доказывать те 

обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований 

и возражений (ч.1 ст.179 ГПК). Однако в необходимых случаях суд оказывает 

содействие указанным лицам в собирании доказательств (ст.20 ГПК).  

Обязанности по доказыванию распределяются в соответствии с 

принципами состязательности и процессуального равенства сторон. 

Указанное правило распространяется и на других юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц.  
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Исключением из общего правила является действие презумпций, 

которые освобождают одну из сторон от доказывания того или иного 

факта. В соответствии с ч.2 ст.179 ГПК факты, которые согласно закону 

предполагаются установленными, не подлежат доказыванию, однако в 

опровержение их могут быть представлены доказательства. Такие 

предположения (презумпции) установлены в отношении ряда фактов 

(например, ч.1 ст.193 ГПК).Обязательно требуется уделить внимание 

процессуальному значению доказательственных презумпций, 

закрепленных в нормах материального права. 

4. В соответствии со ст.180 ГПК суд принимает к рассмотрению 

только те из представленных доказательств, которые имеют значение для 

дела (относимые). 

Допустимость доказательств характеризует форму доказательств и 

означает, что обстоятельства дела, которые по закону должны быть 

подтверждены определенными средствами доказывания, не могут 

подтверждаться никакими другими доказательствами (ст.181 ГПК). 

К допустимости доказательств выдвигается ряд требований: 

- допустимое доказательство должно быть получено и исследовано 

только в соответствии с действующим законодательством. Если при 

получении доказательства, его исследовании было нарушено 

законодательство, доказательство не приобретает свойства допустимости, 

следовательно, не может быть положено в основу судебного решения; 

- допустимое доказательство должно быть получено из 

определенных в законе средств доказывания.   

В ГПК отмечено, что суд оценивает не только относимость, 

допустимость доказательств, но и достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их 

совокупности (ч.2 ст.241 ГПК). 

5. Классификация доказательств в гражданском процессе проводится 

по различным основаниям: по источнику, по характеру связи с искомым 

фактом, по способу формирования доказательств. Вместе с тем, в теории 

гражданского процессуального права классификация доказательств 

излагается по-разному. Поэтому, следует изучить различные точки зрения 

по данному вопросу.   

6. В ч.1 ст.241 ГПК сформулированы следующие основные 

принципы оценки судом доказательств: 

- суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению; 

- оценка основывается на всестороннем, полном и объективном 

исследовании всех фактов, входящих в предмет доказывания по делу; 
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- каждое доказательство оценивается с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – также 

с точки зрения достаточности для разрешения дела; 

- ни одно из доказательств не имеет для суда заранее 

установленной силы. 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие судебного доказывания и доказательств в гражданском 

процессе. 

2. Понятие и определение предмета доказывания по конкретному 

делу. Факты, не подлежащие доказыванию. 

3. Обязанность доказывания и представления доказательств. 

Доказательственные презумпции. 

4. Относимость доказательств и допустимость средств доказывания. 

5. Классификация доказательств. 

6. Оценка доказательств. 
 

Задача 1. Иванов обратился в суд с иском к Ширяеву о защите чести 

и достоинства. В исковом заявлении он указал, что в присутствии членов 

трудового коллектива Ширяев обвинил его в краже мобильного телефона 

из своего стола. Он просил обязать ответчика опровергнуть 

распространенные о нем порочащие сведения. 

Какие факты входят в предмет доказывания по данному делу? Как 

распределяются обязанности по их доказыванию? 

 

Задача 2. Гаврилова обратилась в суд с иском к Сидоровой и 

Лазаревой о взыскании денежной суммы в размере 3000000 рублей. В 

исковом заявлении было указано, что ответчицы совершили кражу денег 

из ее квартиры в указанном размере, за что осуждены приговором суда, 

однако ущерб не возместили. 

Истица, кроме копии приговора суда, других доказательств, 

подтверждающих ее требование, суду не представила. По ее мнению, иск 

является бесспорным. 

Права ли Гаврилова? 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГК. Ст.153, 179, 372, 545, 750, 888, 933, 942, 948. 

№ – 1, 2, 3, 31, 33. 
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Специальная литература 

№ – 87, 88, 89, 93, 95, 108, 114, 115, 116, 117, 128. 

 

 

Тема 16. Средства доказывания в гражданском процессе 

 

План лекции 

1. Объяснения сторон и других юридически заинтересованных лиц. 

2. Свидетельские показания. 

3. Письменные доказательства. 

4. Вещественные доказательства. 

5. Заключение эксперта. 

6. Звуко-, видеозапись и другие средства доказывания. 
 

1. Статья 178 ГПК определяет, что к средствам доказывания в 

гражданском процессе относятся объяснения сторон и других 

заинтересованных в исходе дела лиц, показания свидетелей, письменные и 

вещественные доказательства, заключения экспертов, а также другие 

носители информации, если с их помощью можно получить сведения о 

фактах, имеющих значение для правильного разрешения дела. 

Кроме указанных в названной статье в качестве средств доказывания 

могут выступать также звукозаписи, видеозаписи, кино- и видеофильмы, 

заключения государственных органов, протоколы процессуальных 

действий (ст.ст.229  231 ГПК). 

Объяснения сторон и других заинтересованных в исходе дела лиц – 

это сообщения названных лиц об известных им фактах, имеющих значение 

для разрешения дела. Объяснения сторон и других заинтересованных в 

исходе дела лиц могут быть даны в письменной и устной формах.   

Особенность этого средства доказывания заключается в том, что 

объяснения в суде даются самими заинтересованными лицами, которые 

одновременно лучше всех осведомлены о сути рассматриваемого спора. 

ГПК вводит специальное требование о необходимости проверки и оценки 

данного средства доказывания. Так, ч.2 ст.183 ГПК устанавливает, что 

признание стороной фактов, на которых сторона основывает свои 

требования или возражения, для суда не является обязательным. В ч.3 

ст.183 ГПК указано на то, что суд может считать признанный факт 

установленным, если у него нет сомнений в том, что признание 

соответствует обстоятельствам дела. 

Разновидностями объяснений сторон и других заинтересованных в 

исходе дела лиц являются утверждения и признания. 
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2. Согласно ст.91 ГПК свидетелем является лицо, которому могут 

быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих 

значение для дела. 

Основу свидетельских показаний составляют сведения о фактах, 

входящих в предмет доказывания, которые, как правило, лично восприняты 

свидетелем или почерпнуты из другого известного источника информации. 

Ч.2 ст.186 ГПК указывает на то, что лицо, ходатайствующее о вызове 

свидетеля, обязано указать суду факты, которые свидетель может 

подтвердить или опровергнуть, а также его фамилию, имя, отчество и 

место жительства. Это положение соответствует правилу относимости 

доказательств (ст.180 ГПК). 

Возможность участия лица в качестве свидетеля закон связывает со 

способностью данного лица правильно воспринимать факты и давать о них 

правильные показания. Статья 92 ГПК содержит перечень лиц, которые не 

могут быть свидетелями, а именно: 

1) лица, которые в силу физических либо психических 

недостатков не способны правильно воспринимать факты и давать о 

них правильные показания; 

2) представители по гражданскому делу и защитники по 

уголовному делу - относительно обстоятельств, которые им стали 

известны в связи с исполнением обязанностей представителя или 

защитника; 

3) священнослужители - об обстоятельствах, сведения о которых они 

получили во время исповеди; 

4) судьи - о вопросах, возникавших в совещательной комнате в связи 

с обсуждением обстоятельств при вынесении судебного постановления по 

гражданскому или уголовному делу. 

ГПК не устанавливает возрастных ограничений для свидетелей, но 

вводит некоторые процессуальные особенности в осуществление допроса 

несовершеннолетних (ст.189 ГПК). 

Процедура дачи показаний свидетелями урегулирована ГПК. 

Процедурные аспекты допроса свидетелей направлены на получение 

достоверных показаний. По этой причине каждый свидетель 

допрашивается отдельно. Допрошенный свидетель остается в зале 

судебного заседания, если суд не разрешит ему удалиться. Не давшие 

показания свидетели не находятся в зале судебного заседания. 

Все свидетели наделены процессуальными правами (ст.ст.9495 ГПК), 

и процессуальными обязанностями (ст.93 ГПК).  

3. Статья 192 ГПК, не приводя дефиниции письменных 

доказательств, содержит перечень некоторых их видов: официальные и 

частные документы, переписка, записи делового или личного характера. 
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Этот перечень не носит исчерпывающего характера, так как к письменным 

доказательствам можно отнести и другие документы, содержащие 

сведения о фактах, имеющих значение для дела. 

В юридической литературе высказывается мнение о том, что 

доказательства – это любые материальные предметы, способные сохранять 

нанесенные на них письменные знаки, содержащие мысли человека и 

другие сведения о подлежащих доказыванию фактах. 

Письменные доказательства классифицируют: по субъекту 

(официальные и частные); по форме (простые, нотариально 

удостоверенные); по способу формирования (подлинные и копии). 

Процедура исследования письменных доказательств в судебном 

заседании осуществляется в форме оглашения в судебном заседании и их 

предъявления лицам, участвующим в деле, представителям, в 

необходимых случаях экспертам и свидетелям (ст.197 ГПК). 

В соответствии со ст.198 ГПК в целях охраны тайны переписки и 

телеграфных сообщений личная переписка и личные телеграфные сообщения 

граждан могут быть оглашены в открытом судебном заседании только с 

согласия лиц, между которыми эта переписка и телеграфные сообщения имели 

место. В противном случае такая переписка и телеграфные сообщения 

оглашаются и исследуются в закрытом судебном заседании. 

4. Вещественными доказательствами являются предметы, которые 

благодаря сохранившимся на них следам воздействия, форме, другим 

свойствам и качествам или месту нахождения могут служить средством 

установления фактов, имеющих значение для дела (ст.201 ГПК). 

Из законодательной дефиниции вещественных доказательств 

просматриваются их признаки: 

- это предметы, а не личные доказательства; 

- эти предметы служат средством установления обстоятельств, 

имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела; 

- объекты, которые благодаря сохранившимся на них следам 

воздействия, форме, другим свойствам и качествам или месту нахождения 

могут служить средством установления фактов, имеющих значение для дела. 

Согласно ст.203 ГПК вещественные доказательства хранятся в деле 

или отдельно от него в помещении суда. Предметы, которые в силу их 

громоздкости или по иным причинам не могут быть доставлены в суд, 

оставляются по месту их нахождения и передаются на хранение 

владельцам либо иным лицам. В любом случае вещественное 

доказательство должно быть подробно описано в протоколе осмотра с 

указанием места его нахождения и по возможности сфотографировано. 

Как правило, вещественные доказательства хранятся до вступления в 

законную силу судебного постановления. 
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Вещественные доказательства осматриваются в судебном заседании 

судом, предъявляются для осмотра юридически заинтересованным в 

исходе дела лицам, а в случае необходимости - также экспертам, 

специалистам и свидетелям. 

Суд по ходатайству юридически заинтересованных в исходе дела 

лиц или по собственной инициативе может провести осмотр местности, 

помещения, транспортного средства, а также предмета, если последний не 

может быть доставлен в суд. О производстве осмотра на месте суд выносит 

определение (ст.206 ГПК). 

5. Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, 

требующих специальных познаний в области науки, искусства, техники 

или иных сферах деятельности суд назначает экспертизу (ст.216 ГПК).  

Экспертиза может быть назначена в порядке обеспечения 

доказательств, при подготовке дела к слушанию или в ходе судебного 

разбирательства. При рассмотрении гражданских дел могут назначаться 

различные экспертизы: криминалистические, бухгалтерские, 

биологические, товароведческие и другие. 

Разрешение судом при рассмотрении дела вопросов, требующих 

специальных познаний, без назначения экспертизы влечет отмену 

судебного решения. 

Экспертизы можно классифицировать: в зависимости от места 

проведения (проводимые в судебном заседании и вне суда); по количеству 

участвующих экспертов (индивидуальные и групповые); в зависимости от 

того, какой по порядку является экспертиза (первичные, повторные и 

дополнительные); в зависимости от участия в экспертизе специалистов из 

одной или разных областей (комиссионная и комплексная). 

О назначении экспертизы выносится определение, в котором 

указываются основания проведения экспертизы, фамилия, собственное 

имя, отчество эксперта (экспертов) или наименование экспертного 

учреждения, в котором должна быть проведена экспертиза, вопросы, 

поставленные перед экспертом, и материалы, предоставленные в 

распоряжение эксперта, срок, в течение которого должна быть проведена 

экспертиза и предоставлено заключение (ч.3 ст.221 ГПК).  

6. Аудио – и видеозаписи и иные носители информации названы 

законодательством в качестве самостоятельного средства доказывания.   

ГПК не содержит дефиниции нового доказательства, но особо 

регулирует его допустимость. Не может быть использована в качестве 

доказательства звуко- или видеозапись, полученная скрытым путем, за 

исключением случаев, когда такая запись допускается законом (ч.3 

ст.229 ГПК). 
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На лицах, ходатайствующих о допуске таких средств доказывания, в 

соответствии с ч.1 ст.229 ГПК лежит обязанность указать технические 

данные о системах записи и воспроизведения, позволяющих суду 

воспринять информацию. 

 

План семинарского занятия 

1. Объяснения сторон и других юридически заинтересованных лиц. 

2. Свидетельские показания. 

3. Письменные доказательства. 

4. Вещественные доказательства. 

5. Заключение эксперта. 

6. Звуко-, видеозапись и другие средства доказывания. 
 

Задача 1. Красовская подала в суд исковое заявление о признании ее 

супруга утратившим право пользования жилым помещением. В качестве 

письменного доказательства она представила подписанное соседями по 

дому заявление, адресованное суду, о том, что ответчик долгое время в 

данной квартире не проживает. Подлинность подписей удостоверена 

начальником жилищно-эксплуатационной службы. 

Является ли данное заявление письменным доказательством? 

 

Задача 2. В суд поступило исковое заявление Кучмарева к ОАО 

«Авто» о возмещении вреда, причиненного его здоровью, а именно: 

затраты на приобретение лекарств, протезирование, расходы на 

предстоящее санаторно-курортное лечение. Вред причинен наездом 

автомашины, принадлежащей ответчику. 

Какие обстоятельства, какими средствами доказывания и кем 

должны быть подтверждены? 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст. 183 – 231. 

№ – 1, 2, 31, 33. 

 

Специальная литература 

№ – 75, 90, 92, 97, 108, 110, 114, 115, 117.  
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Тема 17. Собирание, обеспечение, проверка и оценка 

доказательств 

 

План лекции 

1. Собирание доказательств. 

2. Обеспечение доказательств. 

3. Судебные поручения. 

4. Проверка доказательств. 

5. Оценка доказательств. 

 

1. В соответствии с принципом состязательности (ст.19 ГПК) и 

ст.232 ГПК доказательства собираются и представляются суду сторонами 

и другими юридически заинтересованными в исходе дела лицами. 

Выделяют следующие способы собирания доказательств: 

- вызов свидетелей; 

- выдача запроса суда на руки заинтересованной стороне для 

получения доказательства и передачи его в суд; 

- привлечение специалиста; 

- назначение экспертизы; 

- выполнение судебного поручения; 

- обеспечение доказательств; 

- истребование доказательств судом от лиц и организаций. У 

которых они находятся, по ходатайству заинтересованных лиц. 

Если представить в суд затруднительно или невозможно, 

заинтересованная сторона вправе просить суд об оказании ей содействия в 

этом (ст.20 ГПК).  

2. Обеспечение доказательств  – это способ их фиксации. В 

соответствии со ст.234 ГПК лица, имеющие основания опасаться, что 

представление необходимых для них доказательств станет впоследствии 

невозможным или затруднительным, могут ходатайствовать перед судом об 

обеспечении этих доказательств как до, так и после возбуждения дела в суде. 

Вопрос об обеспечении доказательств можно поставить в суде как до 

возбуждения дела, так и после. 

В целях обеспечения доказательств судья совершает процессуальные 

действия, направленные на закрепление и сохранение этих доказательств. 

Заявитель и другие юридически заинтересованные в исходе дела лица 

извещаются о времени и месте рассмотрения заявления, однако их неявка не 

является препятствием к рассмотрению заявления об обеспечении 

доказательств и совершению необходимых процессуальных действий. 

Протоколы допроса свидетелей, осмотра письменных и 

вещественных доказательств, другие собранные в порядке обеспечения 
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материалы передаются в суд, рассматривающий дело, с уведомлением 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц (ст.236 ГПК). 

3. Процессуальные действия по получению доказательственной 

информации, как правило, совершаются судом, рассматривающим 

гражданское дело. Вместе с тем, иногда доказательство находиться в 

другой местности, на которую распространяется юрисдикция другого суда. 

В соответствии со ст.238 ГПК суд, рассматривающий дело, в случае 

необходимости собирания доказательств в другом городе или районе 

поручает соответствующему суду произвести определенные 

процессуальные действия. 

В определении о судебном поручении кратко излагается существо 

рассматриваемого дела, указываются факты, подлежащие выяснению, 

доказательства, которые должен собрать суд, выполняющий поручение. 

Это определение обязательно для суда, которому оно адресовано, и 

должно быть выполнено в срок до двадцати дней с момента его получения. 

Выполнение судебного поручения оформляется протоколом, 

который вместе с другими полученными доказательствами, должен быть 

немедленно направлен в суд, рассматривающий дело. 

4. В соответствии с принципом непосредственности судебное 

решение может быть основано только на тех доказательствах, которые 

были исследованы судом, рассматривающим дело. 

Часть 1 ст.240 ГПК гласит: «В основу решения по делу могут быть 

положены лишь доказательства, подвергнутые всесторонней и 

объективной проверке». 

Если собирание доказательств производилось не тем судом, который 

рассматривает дело, суд вправе положить в основу решения эти 

доказательства при условии, что они были оглашены в судебном 

заседании, предъявлены юридически заинтересованным лицам и 

исследованы в совокупности со всеми собранными по делу 

доказательствами (п.24 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 28.06.2001 г. № 7 «О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса при рассмотрении дел в суде 

первой инстанции»). 

5. В соответствии со ст.241 ГПК суд оценивает доказательства по 

своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и 

объективном исследовании в судебном заседании всех входящих в предмет 

доказывания фактов, руководствуясь при этом только законом.  

Каждое доказательство оценивается с точки зрения относимости, 

допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – также 

с точки зрения достаточности для разрешения дела. 
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Следовательно, можно выделить следующие принципы оценки 

доказательств: 

1) суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению 

(внутреннее убеждение – это твердая уверенность в том, что сделаны 

правильные выводы об относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности доказательств); 

2) внутреннее убеждение должно быть основано на всестороннем, 

полном и объективном исследовании всех входящих в предмет 

доказывания фактов; 

3) при оценке доказательств суд должен руководствоваться 

только законом. 

 

План семинарского занятия 

1. Собирание доказательств. 

2. Обеспечение доказательств. 

3. Судебные поручения. 

4. Проверка доказательств. 

5. Оценка доказательств. 

 

Задача 1. Корнеев обратился в суд по месту рассмотрения его иска к 

Дмитриеву о возмещении вреда с просьбой допросить свидетеля Никонова 

в порядке обеспечения доказательств. При этом он указал, что Никонов, 

проживающий в другом городе, уезжает в заграничную командировку. 

Корнеев пояснил, что Никонов присутствовал в момент причинения ему 

вреда Дмитриевым. 

Должен ли суд удовлетворить просьбу Корнеева? Каков порядок 

обеспечения доказательств? 

 

Задача 2. В районном суде слушалось дело по иску Титова к 

Широковой о признании завещания недействительным. Титов утверждал, 

что в момент составления завещания наследодатель находился в состоянии 

невменяемости. Этот факт истец подтвердил показаниями свидетеля 

Петрикова, соседа наследодателя по палате, который присутствовал при 

составлении завещания. Показания Петрикова удостоверены лечащим 

врачом, так как Петриков был тяжело болен и через два дня до 

рассмотрения дела в суде скончался. 

Будут ли признаны доказательством записанные врачом показания 

Петрикова? 
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Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст. 232 – 241. 

№ – 31. 

 

Специальная литература 

№ – 98, 108, 114, 115, 117. 

 

 

Тема 18. Иск 

 

План лекции 

1. Понятие иска и его элементы. 

2. Виды исков. 

3. Право на иск. 

4. Соединение и разъединение исков. 

5. Распоряжение исковыми средствами защиты права. 

6. Средства защиты ответчика против иска. 

7. Обеспечение иска. 

 

1. Исковое производство - основной вид гражданского 

судопроизводства. Правила искового производства в гражданском 

процессе носят универсальный характер. Они являются общими 

правилами судопроизводства по всем гражданским делам. 

Иск является процессуально-правовым средством возбуждения 

искового производства и одновременно средством защиты субъективных 

прав и охраняемых законом интересов.  

Действующее законодательство не содержит легального определения 

иска. В юридической литературе высказываются различные точки зрения 

на понятие и сущность иска.  

Долгое время в качестве господствующего в советской процессуальной 

науке существовал подход, в соответствии, с которым иск рассматривался как 

единое понятие, имеющее процессуальную и материально-правовую стороны 

(А.А. Добровольский, С.А. Иванова, Д.М. Чечот и др.). 

Другая группа ученых отстаивала идею о двух самостоятельных 

понятиях иска: в материально-правовом и процессуальном смыслах (М.А. 

Гурвич, М.С. Шакарян, А.Т. Боннер, И.М. Пятилетов, и др.). 

В последнее время все большее распространение получает 

универсальная точка зрения на понятие иска, сглаживающая 

существующие противоречия (Г.Л. Осокина, В.А. Мусин, и др.). 
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Представляется, что наиболее универсальным будет определение 

иска, как требования заинтересованного лица, вытекающего из спорного 

материального правоотношения, о защите своего или чужого права, либо 

охраняемого законом интереса, подлежащее рассмотрению и разрешению 

в установленном законом порядке. 

Процессуальной формой иска является исковое заявление. 

Элементами (составными частями) иска являются: 

Предмет иска – конкретное материально-правовое требование истца 

к ответчику, вытекающее из спорного правоотношения. 

Основание иска – юридические факты, на которых истец основывает 

свое материально-правовое требование к ответчику. 

Некоторые ученые-процессуалисты выделяют в качестве 

самостоятельного выделяют третий элемент – содержание иска. 

Содержание иска – вид (способ) судебной защиты, который истец 

просит применить.1 

2. Иски принято классифицировать по материально-правовому и 

процессуальному признакам (критериям). 

По материально-правовому критерию иски подразделяют на иски, 

вытекающие из гражданских, трудовых, семейных, жилищных, земельных 

и иных правоотношений 

По процессуальному признаку иски классифицируют на: 

- иски о признании – требования об устранении спорности и 

неопределенности в правоотношениях между истцом и ответчиком; 

- иски о присуждении – требования заинтересованного лица к суду 

обязать ответчика совершить определенное действие или воздержаться 

от его совершения; 

Некоторые ученые – процессуалисты выделяют преобразовательные 

иски в качестве самостоятельного вида исков. 

- преобразовательные иски – требования, направленные на создание, 

изменение или прекращение спорного правоотношения между истцом и 

ответчиком. 

3. Право на иск включает в себя право на предъявление иска и право 

на удовлетворение иска. 

Право на предъявление иска – право заинтересованного лица на 

обращение в суд с иском с целью защиты нарушенного или оспоренного 

право или охраняемого законом интереса. Проверяется судом при 

принятии искового заявления к производству суда.  

                                         
1 Тихиня, В.Г. Гражданский процесс : учебник / В.Г. Тихиня. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – С. 178. 
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Право на удовлетворение иска – право заинтересованного лица на 

реализацию своего требования, обращенного к суду. Проверяется судом в 

ходе рассмотрения и разрешения дела. 

Для реализации права на предъявление иска требуется соблюдение 

определенных условий, которые именуются предпосылками права на 

предъявление иска. 

Общими предпосылками права на предъявление иска являются: 

1) гражданская процессуальная правоспособность истца и ответчика 

(ст.58 ГПК); 

2) подведомственность дела общему суду (ст. 37 ГПК); 

3) отсутствие вступившего в законную силу судебного решения, 

вынесенного по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем 

же основаниям, или определения суда о прекращении производства по делу в 

связи с отказом истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон; 

4) отсутствие решения третейского суда по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, а также отсутствие 

между сторонами договора о передаче спора на разрешение третейского суда. 

Специальные предпосылки права на предъявление иска установлены 

законом для некоторых категорий дел (например, внесудебный 

предварительный порядок разрешения спора). 

Наличие или отсутствие вышеназванных предпосылок проверяется 

при принятии искового заявления к производству суда. 

4. Согласно ст.250 ГПК истец вправе соединить в одном исковом 

заявлении несколько взаимосвязанных требований. 

В одном исковом заявлении могут быть объединены требования 

нескольких лиц, обратившихся в суд, а также требования, направленные к 

нескольким ответчикам. 

Объединение нескольких исковых требований для их совместного 

рассмотрения в одном исковом производстве может быть произведено 

также судьей, если такое объединение необходимо для более быстрого и 

правильного рассмотрения споров. 

Закон допускает объединение лишь таких исковых требований, 

которые относятся к одному виду производства (ч. 3 ст.250 ГПК). 

Судья вправе выделить из объединенных исковых требований одно или 

несколько в отдельное производство, если признает необходимым раздельное 

рассмотрение исковых требований, а в предусмотренных законодательством 

случаях обязан совершить это процессуальное действие. 

5. В соответствие с принципом диспозитивности (ст. 18 ГПК) 

стороны, как и другие юридически заинтересованные в исходе дела лица, 

имеют право свободно распоряжаться принадлежащими им 
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материальными и процессуальными правами, не нарушая при этом права и 

охраняемые законом интересы других лиц и государства. 

Статья 61 ГПК устанавливает, что стороны пользуются равными 

процессуальными правами.  

При этом истец вправе: 

1) изменить основание или предмет иска; 

Изменение основание иска – процессуальное действие, направленное 

на замену одних обстоятельств, обосновывающих материально-правовое 

требование истца к ответчику, на другие. 

Изменение предмета иска – процессуальное действие, направленное на 

замену первоначального материально-правового требования истца на другое. 

2) увеличить либо уменьшить размер исковых требований; 

3) отказаться от иска. 

Отказ от иска – односторонне распорядительное действие истца, 

направленное на отказ от материально-правового требования к ответчику и 

судебной защиты принадлежащих ему прав. 

Истец вправе отказаться от иска полностью или частично. 

Ответчик имеет право полностью или частично признать иск.   

Признание иска – одностороннее распорядительное действие 

ответчика, выражающееся в его согласии с требованиями истца. 

Кроме того, ст. 61 ГПК предоставляет сторонам право заключить 

мировое соглашение. 

Мировое соглашение – это соглашение сторон, по которому стороны 

путем взаимных уступок, на взаимоприемлемых условиях определяют свои 

права и обязанности и прекращают возникший между ними спор в суде.1 

Суд не принимает отказа истца от иска, признания иска ответчиком и 

не утверждает мирового соглашения сторон, если эти действия 

противоречат закону или нарушают чьи-либо права и охраняемые законом 

интересы (ч. 4 ст. 61 ГПК). 

6. Статья 19 ГПК устанавливает, что гражданские дела во всех судах 

рассматриваются на основе принципа равенства сторон в процессе. В связи 

с этим закон предоставляет истцу и ответчику равные возможности для 

защиты своих прав в суде. 

Так, согласно ст. 251 ГПК ответчику принадлежит право на защиту 

против иска. Средствами защиты являются возражения против иска и 

встречный иск. 

Возражения против иска – объяснения ответчика, которые направлены 

на обоснование неправомерности предъявленных к нему требований.  

                                         
1 Тихиня, В.Г. Гражданский процесс : учебник / В.Г. Тихиня. – Минск : ТетраСистемс, 2009. – С. 188. 
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В соответствии со ст. 252 ГПК ответчик вправе возражать против 

иска, ссылаясь на: 

1) незаконность требований истца; 

2) необоснованность этих требований; 

3) отсутствие у истца права на обращение в суд либо наличие 

препятствий к возбуждению дела (статьи 245 и 246 ГПК). 

Возражения против иска могут быть заявлены устной или 

письменной форме.  

После получения копии искового заявления ответчик вправе 

представить суду письменные возражения против иска. 

По сложным делам, а также по делам, связанным со значительным 

объемом расчетов, судья может предложить ответчику представить до 

начала судебного разбирательства письменные возражения против иска. 

Статья 253 ГПК позволяет ответчику до вынесения судьей 

решения предъявить к истцу встречный иск для совместного 

рассмотрения с первоначальным. 

Встречный иск - самостоятельное исковое требование ответчика к 

истцу, заявленное в суде в возникшем уже процессе для совместного 

рассмотрения с первоначальным иском. 

Встречный иск должен быть связан с первоначальным иском. Их 

совместное рассмотрение  в одном процессе позволяет суду более полно и 

всесторонне исследовать обстоятельства дела и по результатам 

рассмотрения двух исков вынести законное и обоснованное решение. 

Совместное рассмотрение первоначального и встречного исков 

может быть обязательным и факультативным. 

Случаи обязательного рассмотрения предусмотрены ч.2 ст. 253 

ГПК, а именно: 

1) встречный иск направлен в зачет первоначального; 

2) удовлетворение встречного иска исключает полностью или в 

части удовлетворение первоначального; 

3) между встречным и первоначальным исками имеется взаимная 

связь и их совместное рассмотрение ведет к более быстрому и 

правильному рассмотрению споров. 

Предъявление встречного иска производится по общим правилам. 

7. Согласно ст. 254 ГПК суд по заявлению юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц или по своей инициативе может 

принять меры к обеспечению иска. Цель их применения – обеспечение 

исполнения решения суда в будущем. 

Меры по обеспечению иска применяются только судом первой 

инстанции и допускаются во всяком положении дела, если непринятие мер 
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обеспечения может затруднить или сделать невозможным исполнение 

решения суда. 

Мерами по обеспечению иска могут быть:  

1) наложение ареста на имущество, в том числе на денежные 

средства в пределах цены иска, принадлежащие ответчику и находящиеся 

у него или у других лиц; 

2) запрещение ответчику совершать определенные действия; 

3) запрещение другим лицам передавать имущество ответчику или 

выполнять по отношению к нему иные обязательства; 

4) приостановление реализации имущества в случае предъявления 

иска об освобождении его от ареста; 

5) приостановление взыскания по исполнительному документу, 

оспариваемому должником в судебном порядке. 

Суд может допустить одновременно несколько мер обеспечения иска 

с тем, чтобы общая сумма обеспечения не превышала цены иска. 

Обеспечение иска может быть изменено или отменено судом, одна 

мера обеспечения заменена другой (ст. 257 ГПК). 

Суд, допуская обеспечение иска, может потребовать от истца 

предоставления обеспечения возможных для ответчика убытков (ст. 258 ГПК). 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие иска и его элементы. 

2. Виды исков. 

3. Право на иск. 

4. Соединение и разъединение исков. 

5. Распоряжение исковыми средствами защиты права. 

6. Средства защиты ответчика против иска. 

7. Обеспечение иска. 

 

Задача. Укажите к какому виду исков относятся приведенные 

ниже иски: 

- иск о признании лица автором произведения; 

- иск о расторжении брака; 

- иск о восстановлении на работе; 

- иск о лишении родительских прав; 

- иск о выселении за невозможностью совместного проживания; 

- иск о предоставлении права пользования проездом через 

садовый участок. 
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Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст. 6 – 8, 61, 108, 109, 242 – 259, 273, 285, 298, 318, 418. 

2. ГК. Ст. 196 – 209, 381, 382. 

3. КоБС. Ст. 53, 91, 92, 94, 98. 

№ – 31, 33. 

Специальная литература 

№ – 73, 76, 77, 85, 103, 105. 

 

 

Тема 19. Средства судебной защиты в неисковых производствах 

 

План лекции 

1. Общая характеристика средств судебной защиты в неисковых 

производствах. 

2. Жалоба как средство защиты в производстве по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений. 

3. Заявление как средство защиты в особом производстве. 

4. Заявление о возбуждении приказного производства. 

 

1. Гражданское процессуальное законодательство предусматривает 

возможность защиты прав и интересов юридически заинтересованных лиц 

в порядке неисковых производств. Закон определяет средства защиты 

применительно к каждому из них, а именно: 

1) производство, возникающее из административно – правовых 

отношений – жалоба; 

2) особое производство – заявление; 

3) приказное производство – заявление о судебном приказе. 

2. Жалоба является средством судебной защиты интересов заявителя 

по делам, возникающим из административно-правовых отношений. 

Так, согласно ст. 340 ГПК дела, возникающие из административно-

правовых отношений, возбуждаются в суде по жалобе, которая состоит из 

трех элементов: предмета, основания (мотивов) и содержания. 

Предмет жалобы – несогласие заявителя или прокурора с 

действиями (бездействием) государственного органа, организации или 

должностного лица. 

Основание (мотивы) жалобы – юридические факты и иные 

обстоятельства, свидетельствующие о незаконности или необоснованности 

действий государственных органов, организаций или должностных лиц. 
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Содержание жалобы – указание на определенные средства защиты 

прав заявителя или иных лиц посредством отмены, изменения действий 

государственного органа, организации или должностного лица, 

установления его обязанности совершить определенное действие или 

иным предусмотренным законом способом. 

3. Средством судебной защиты в исковом производстве является 

заявление, которое имеет свой специфический предмет, основание и 

содержание. 

Предмет заявления – просьба об установлении факта, события, 

состояния, имеющего юридическое значение. 

Основание заявления – обстоятельства, обосновывающие просьбу об 

установлении факта, события, состояния. 

Содержание заявления – признание факта, события, состояния, 

имеющего юридическое значение. 

4. В приказном производстве средством судебной защиты является 

заявление о возбуждении приказного производства. В заявлении имеется 

свой предмет, основание и содержание. 

Предмет заявления – требование, обращенное к суду, о взыскании 

денежной суммы или истребовании движимого имущества с должника. 

Основание заявления – юридические факты, подтверждающие 

обязанность должника. 

Содержание заявления – присуждение должника к исполнению 

лежащей на нем обязанности. 

 

План семинарского занятия 

1. Общая характеристика средств судебной защиты в неисковых 

производствах. 

2. Жалоба как средство защиты в производстве по делам, 

возникающим из административно-правовых отношений. 

3. Заявление как средство защиты в особом производстве. 

4. Заявление о возбуждении приказного производства. 

 

Задача. Определите к какому виду судопроизводства относятся 

данные дела: 

- об установлении факта нахождения на иждивении; 

- по жалобе на невключение в список избирателей; 

- о признании гражданина недееспособным вследствие психического 

заболевания; 

 - по заявлению о взыскании начисленной, но не выплаченной 

заработной платы; 

- об установлении отцовства. 
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Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст. 8, 54 – 56, 58, 59, 335 – 360, 361 – 393. 

№ – 31, 33. 

Специальная литература 

№ – 83, 106. 

 

 

Тема 20. Понятие организации и обеспечения производства по 

гражданскому делу. Процессуальные и судебные документы 

 

План лекции 

1. Процессуальные факты. 

2. Понятия и виды процессуальных и судебных документов.   

3. Протокол судебного заседания или отдельного процессуального 

действия. Замечания на протокол. 

 

1. Юридические факты лежат в основе возникновения, изменения и 

прекращения правоотношений. Процессуальные факты являются 

разновидностью юридических фактов. Они являются необходимым 

условием возникновения, изменения и прекращения гражданских 

процессуальных правоотношений. 

Согласно ст. 108 ГПК процессуальные факты выступают в форме 

процессуальных действий и процессуальных событий. 

Процессуальные действия могут совершаться всеми субъектами 

гражданских процессуальных отношений с целью осуществления 

принадлежащих им прав и исполнения лежащих на них обязанностей. 

Процессуальные события являются фактами объективной 

действительности и наступают независимо от воли и желания субъектов 

процессуальных отношений (смерть гражданина, истечение сроков и др.). 

Таким образом, процессуальные факты – это процессуальные 

действия или процессуальные события, порождающие, изменяющие или 

прекращающие гражданские процессуальные правоотношения. 

2. Об основных процессуальных фактах составляются 

процессуальные и судебные документы (ч. 3 ст. 108 ГПК). 

Процессуальные документы – заявления и ходатайства сторон, 

других юридически заинтересованных в исходе дела лиц, которые 

предназначены для передачи суду. 

В соответствие со ст. 109 ГПК каждый процессуальный документ 

должен содержать: 



117 

 

1) наименование суда, в который он подается; 

2) наименование и место жительства (место нахождения) подателя 

документа, а также его представителя, если процессуальный документ 

подается представителем; 

3) наименование и место жительства (место нахождения) имеющих 

непосредственный интерес в исходе дела лиц (абзац второй части второй 

статьи 54 ГПК); 

4) наименование документа (исковое заявление, жалоба, возражение 

против иска и т.д.); 

5) сущность заявленного требования или ходатайства, а также их 

обоснование; 

6) перечень приложений; 

7) подпись подателя документа или его представителя и дату подачи. 

В случаях, предусмотренных ГПК и иными актами законодательства, 

процессуальные документы должны содержать и другие обязательные 

реквизиты, а также приложения к процессуальным документам. 

Процессуальный документ подается в суд с копиями по числу 

имеющих непосредственный интерес в исходе дела лиц.  

Судья может в зависимости от сложности и характера дела 

потребовать от подателя процессуального документа также копии 

прилагаемых к нему документов для передачи другим имеющим 

непосредственный интерес в исходе дела лицам (ст. 110 ГПК). 

Процессуальный документ согласно ст. 111 ГПК может быть 

оставлен без движения, если: 

1) не соблюдены требования к содержанию процессуального документа; 

2) к процессуальному документу не приложены копии; 

3) процессуальный документ не оплачен государственной пошлиной. 

Об оставлении процессуального документа без движения выноситься 

мотивированное определение. 

Документ, исправленный в соответствии с указанием суда, считается 

поданным в день первоначального его представления в суд, если иное не 

установлено настоящим Кодексом. В противном случае документ 

считается неподанным и возвращается подателю. 

Судебные документы – это судебные постановления и протоколы, 

составляемые соответственно судом или секретарем судебного заседания 

(секретарем судебного заседания – помощником судьи), а также 

документы, составляемые в исполнительном и приказном производстве. 

Судебные постановления (решения, определения, постановления) 

состоят из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей 

(ч. 1 ст. 112 ГПК). 
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3. Протокол – это судебный документ, который составляется о 

каждом судебном заседании суда первой инстанции, а также о каждом 

отдельном процессуальном действии суда первой инстанции, совершенном 

вне заседания. 

Протоколы судебного заседания не составляются по делам, 

рассматриваемым в судах в кассационном и надзорном порядке. 

Согласно ч. 2 ст. 174 ГПК протокол должен отражать все 

существенные моменты разбирательства дела или совершения отдельного 

процессуального действия. По содержанию протокол должен 

соответствовать требованиям ч. 3 ст. 174 ГПК. 

Кроме того, процессуальные действия в протоколе должны отражаться в 

том порядке, в каком они имели место, а также установленные при их 

производстве существенные для дела факты и заявления лиц, участвовавших в 

производстве этих действий (ч. 2 ст. 113 ГПК). 

Протокол составляется в письменной форме. Для обеспечения 

полноты составления протокола суд может использовать средства 

звукозаписи. 

Юридически заинтересованные в исходе дела лица вправе 

ходатайствовать о занесении в протокол обстоятельств, которые они 

считают существенными для дела. 

Протокол должен быть составлен и подписан не позднее 

следующего дня после окончания судебного заседания или совершения 

отдельного процессуального действия, а по сложным делам – в течение 

пяти дней. Протокол подписывается судьей и секретарем судебного 

заседания (ст. 175 ГПК). 

Статья 176 ГПК предоставляет юридически заинтересованным в 

исходе дела лицам право ознакомления с протоколом и принесения в 

течение трех дней со дня его подписания письменных замечаний с 

указанием на допущенные неправильности и неполноту. 

Замечания на протокол рассматривает судья в пятидневный срок со 

дня их подачи. В случае согласия с замечаниями судья выносит 

определение о приобщении их к протоколу (ч. 2 ст. 176 ГПК). 

В случае несогласия с замечаниями судья выносит определение об 

их отклонении. Замечания на протокол и определение судьи об их 

отклонении приобщаются к протоколу судебного заседания. В этом случае 

юридически заинтересованные в исходе дела лица мотивы несогласия с 

определением судьи вправе изложить в кассационной жалобе или в жалобе 

в порядке надзора (ч. 3 ст. 176 ГПК). 
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План семинарского занятия 

1. Процессуальные факты. 

2. Понятия и виды процессуальных и судебных документов.   

3. Протокол судебного заседания или отдельного процессуального 

действия. Замечания на протокол. 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст. 108 – 113, 143 – 149, 174 – 176  

№ – 36. 

 

Специальная литература 

№ – 66. 

 

 

Тема 21. Судебные расходы 

 

План лекции 

1. Понятие и виды судебных расходов. 

2. Государственная пошлина. 

3. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

4. Освобождение от уплаты судебных расходов. 

5. Распределение судебных расходов между сторонами. 

6. Возмещение судебных расходов. 

 

1. В юридической литературе под судебными расходами понимают 

платежи, осуществляемые в связи с рассмотрением в суде гражданского 

дела и исполнением судебного постановления.1 

Статья 114 ГПК относит к судебным расходам государственную 

пошлину и издержки, связанные с рассмотрением дела. 

Государственная пошлина – это платеж, взимаемый в доход 

государства, с юридически заинтересованных в исходе дела лиц за подачу 

в суды исковых заявлений, заявлений и жалоб, кассационных и надзорных 

жалоб на судебные постановления, а также за выдачу судами копий 

документов. 

Издержки, связанные с рассмотрением дела – это расходы, которые 

несут юридически заинтересованные в исходе дела лица в связи с 

рассмотрением и разрешением дела в суде. 

                                         
1 Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / Т. А. Белова [и др.]; под общ. ред. Т. А. Беловой, И. 

Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. - 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2006. – С. 520. 
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Государственная пошлина регулируется: 

а) Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь 

(глава 15); 

б) Налоговым кодексом Республики Беларусь (Особенная часть) и др. 

Объектами обложения государственной пошлиной в гражданском 

судопроизводстве в соответствие со ст. 249 Налогового кодекса 

(Особенная часть) признаются: 

- исковые заявления, заявления и жалобы, подаваемые в суды; 

- кассационные и надзорные жалобы на судебные постановления; 

- выдача судами копий документов. 

Выделяют два вида государственной пошлины: простую и 

пропорциональную. 

Простая государственная пошлина исчисляется в твердых ставках 

(базовых величинах).  

Пропорциональная - в процентах к цене иска или в базовых 

величинах. Цена иска – это выраженное в денежной форме имущественное 

требование истца. Цена иска определяется по правилам, установленным ст. 

120 ГПК. Цена иска указывается в исковом заявлении. В случае явного 

несоответствия указанной цены действительной стоимости имущества 

цену иска определяет судья при принятии искового заявления. 

Ставки государственной пошлины устанавливаются в размерах 

согласно приложениям 14-22 к Налоговому кодексу Республики Беларусь 

(Особенная часть). 

Плательщиками государственной пошлины признаются организации 

и физические лица. 

Государственная пошлина уплачивается юридически 

заинтересованными лицами до обращения в суд путем внесения наличных 

денег в учреждения банка либо путем перечисления сумм пошлин со счета 

плательщика в местный бюджет. 

По общему правилу уплаченная государственная пошлина возврату 

не подлежит. Вместе с тем ст. 259 Налогового кодекса (Особенная часть) 

предусматривает возможность полного или частичного возврата 

плательщику государственной пошлины (например, государственная 

пошлина уплачена в большем размере либо не должна была уплачиваться). 

3. Статья 116 ГПК к издержкам, связанным с рассмотрением дела, 

относит: 

1) суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, 

специалистам и переводчикам; 

2) расходы, связанные с производством осмотра на месте; 

3) расходы по розыску ответчика в предусмотренных ГПК и иным 

законодательством случаях; 
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4) расходы, связанные с исполнением решения суда, и почтовые 

расходы; 

5) расходы сторон и третьих лиц по проезду и найму жилых 

помещений, понесенные ими в связи с явкой в суд; 

6) расходы по оплате помощи представителей; 

7) компенсация сторонам за потерю рабочего времени; 

8) другие расходы, признанные судом необходимыми. 

Данный перечень не носит исчерпывающего характера и является 

примерным. 

ГПК определяет порядок возмещения издержек, связанных с 

рассмотрением дела. 

Так, суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и 

специалистам или необходимые для оплаты расходов по производству 

осмотра на месте, вносятся вперед стороной, заявившей 

соответствующую просьбу. Если указанная просьба заявлена обеими 

сторонами либо вызов свидетелей, экспертов, осмотр на месте 

производятся по инициативе суда, то требуемые суммы вносятся 

сторонами поровну на депозитный счет суда (ст. 126 ГПК).  

Суммы, причитающиеся свидетелям, экспертам, специалистам, 

выплачиваются судом по выполнении ими своих обязанностей. Эти суммы 

выплачиваются независимо от взыскания их со сторон. Выплата сумм, 

причитающихся переводчикам, производится за счет бюджета (ст. 127 ГПК). 

4. Законодательство в определенных случаях освобождает 

юридически заинтересованных лиц от уплаты государственной пошлины и 

издержек, связанных с рассмотрением дела. 

Статья 257 Особенной части Налогового кодекса Республики Беларусь 

предусматривает льготы по государственной пошлине. В частности, от уплаты 

государственной пошлины освобождаются истцы: 

- по искам о лишении родительских прав; 

- по искам о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина, в том числе по искам о возмещении вреда в 

результате смерти кормильца, а также за подачу кассационных и 

надзорных жалоб по таким делам; 

- по искам о возмещении имущественного и морального вреда, 

причиненного преступлением, независимо от заявления таких требований 

в уголовном процессе;  

- по искам о нарушении их прав, предусмотренных 

законодательством о защите прав потребителей и др. 

Случаи освобождения от уплаты государственной пошлины 

предусмотрены и иными законодательными актами. 
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Согласно ст. 129 ГПК от уплаты издержек, связанных с 

рассмотрением дела, освобождаются прокурор, государственные органы, 

юридические лица и граждане, обратившиеся с заявлением в суд в защиту 

прав и охраняемых законом интересов других лиц, в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Освобождение от уплаты судебных расходов возможно не только в 

силу прямого указания закона. 

В соответствие со ст. 130 ГПК суд или судья вправе полностью или 

частично освободить от уплаты судебных расходов в доход государства: 

- от уплаты государственной пошлины по судебным делам 

физических лиц исходя из их имущественного положения по объектам 

обложения государственной пошлиной, не связанным с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

- от уплаты связанных с рассмотрением дела издержек в доход 

государства физических лиц исходя из их имущественного положения. 

Однако суд не вправе освобождать истца или ответчика от тех судебных 

расходов, которые подлежат взысканию в пользу одной из сторон. 

Прокурор, имеющий право принесения надзорного протеста, исходя 

из имущественного положения физического лица вправе полностью или 

частично освободить его от уплаты государственной пошлины при подаче 

надзорной жалобы. 

Заявление об освобождении от уплаты судебных расходов подается в 

письменной форме суду, которому подсудно данное дело. После 

возбуждения дела заявление может быть сделано также в устной форме с 

занесением в протокол судебного заседания (ст. 131 ГПК). 

К заявлению об освобождении от судебных расходов гражданин 

обязан приложить документы, свидетельствующие о его материальном и 

семейном положении. 

5. Общие правила распределения судебных расходов между 

сторонами закреплены в ст. 135 ГПК. Согласно им стороне, в пользу 

которой состоялось решение, суд присуждает за счет другой стороны 

возмещение всех понесенных ею судебных расходов по делу, хотя бы эта 

сторона и была освобождена от уплаты их в доход государства. Если иск 

удовлетворен частично, то указанные в настоящей статье суммы 

присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом 

исковых требований, а ответчику – пропорционально той части исковых 

требований, в которой истцу отказано. 

Процессуальные соучастники несут судебные расходы по делу в 

равных долях, если иное не обусловлено различием в цене их требований. 

Расходы, понесенные в связи с процессуальными действиями, 

которые были произведены по требованию процессуального соучастника 
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только в его интересах, другими процессуальными соучастниками не 

возмещаются (ст. 136 ГПК). 

Статья 137 ГПК  определяет, что при отказе истца от иска 

понесенные им судебные расходы ответчик не возмещает. Однако отказ от 

иска в связи с добровольным удовлетворением исковых требований 

ответчиком после предъявления иска не препятствует взысканию по 

требованию истца понесенных им судебных расходов. 

В случае же заключения мирового соглашения судебные расходы по 

делу взаимно погашаются, если стороны не договорились об ином. 

Суду ст. 139 ГПК предоставлено право обязать независимо от 

результатов рассмотрения дела недобросовестную сторону, третье лицо 

возместить судебные расходы другой стороне или в доход государства, 

если они вызваны уклонением от объяснений, дачей ложных объяснений, 

сокрытием, а также слишком поздним предъявлением доказательств или 

иными недобросовестными либо заведомо неправильными действиями. 

Кроме того, в случае уклонения ответчика от явки в суд, 

несвоевременного направления в суд возражений против иска либо встречного 

иска судебные расходы по первоначальному и повторному рассмотрению дела 

возлагаются на ответчика, даже если его жалоба была полностью 

удовлетворена. Он освобождается от судебных расходов, если докажет, что не 

виновен в неявке или что своевременно выслал суду возражения против иска 

либо встречный иск, которые не были приобщены к делу (ч. 2 ст. 139 ГПК). 

6. Случаи возмещения судебных расходов сторонам из средств 

бюджета предусмотрены ст. 141 ГПК. Так, ответчику возмещаются из 

средств бюджета понесенные им судебные расходы полностью или 

пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано 

при отказе полностью или частично в иске прокурору, государственным 

органам и иным лицам, освобожденным в соответствии с законодательными 

актами от уплаты государственной пошлины при возбуждении дела в 

защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц. 

Ответчику, который привлечен судом в порядке замены 

ненадлежащей стороны и в пользу которого постановлено решение, 

понесенные им судебные расходы возмещаются из средств бюджета. 

В случае удовлетворения иска об освобождении имущества от ареста 

истцу возмещаются из средств бюджета понесенные им судебные расходы.  

Правила возмещения государству судебных расходов изложены в 

ст.142 ГПК. В частности, судебные расходы, от уплаты которых истец 

был освобожден, взыскиваются с ответчика в доход государства 

пропорционально удовлетворенной части исковых требований. При 

отказе в иске издержки, связанные с рассмотрением дела, взыскиваются 

с истца в доход государства. 
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Если иск удовлетворен частично, а ответчик освобожден от уплаты 

судебных расходов, издержки, связанные с рассмотрением дела, 

взыскиваются в доход государства с истца, не освобожденного от уплаты 

судебных расходов, пропорционально той части исковых требований, в 

удовлетворении которых отказано. 

Если обе стороны освобождены от уплаты судебных расходов, то 

издержки, связанные с рассмотрением дела, относятся на счет государства.  

В случае объявления розыска в порядке ст.149 ГПК суд при 

рассмотрении дела взыскивает с разыскиваемого лица расходы по 

производству розыска в доход государства. 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие и виды судебных расходов. 

2. Государственная пошлина. 

3. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

4. Освобождение от уплаты судебных расходов. 

5. Распределение судебных расходов между сторонами. 

6. Возмещение судебных расходов. 

 

Задача 1. Яковлев предъявил иск к Райагропромсервису о 

восстановлении на работе. Кроме того он заявил требование о взыскании с 

ответчика уплаченных им адвокату за оказание юридической помощи 

200 000 рублей  

Иск о восстановлении на работе суд удовлетворил. Во взыскании 

расходов на оказание юридической помощи суд отказал, мотивируя это 

тем, что по трудовым делам согласно законодательству юридическая 

помощь оказывается бесплатно. 

Правильно ли решение суда в части взыскания расходов на оказание 

юридической помощи? 

 

Задача 2. Гаврилов при подаче искового заявления к Мишину о 

возмещении ущерба просил освободить его от уплаты государственной 

пошлины в связи с тем, что он не имеет средств для ее уплаты в силу 

тяжелого материального положения. 

Как должен поступить суд? 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст. 114 - 142. 

2. Налоговый кодекс (Особенная часть) – Гл. 27. 
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№ – 27. 

 

Специальная литература 

№ – 66, 96, 127. 

 

 

Тема 22. Судебная корреспонденция 

 

План лекции 

1. Формы извещения участников гражданского судопроизводства. 

2. Доставка и вручение судебной корреспонденции. 

3. Перемена адреса во время производства по делу. Действия суда 

при неизвестности места пребывания ответчика. Розыск ответчика через 

органы внутренних дел. 

 

1. Гражданское процессуальное законодательство возлагает на 

суд обязанность известить стороны и других юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц о времени и месте проведения 

судебного заседания (ч. 1 ст. 267 ГПК). 

Извещение о времени и месте судебного заседания или 

совершении процессуальных действий, а также вызов в суд свидетелей, 

экспертов, специалистов и переводчиков производятся судебными 

повестками (ч. 1 ст. 143 ГПК).  

Кроме того, ч.2 ст. 143 предусматривает возможность извещения 

в необходимых случаях участников гражданского судопроизводства 

заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или 

телеграммой, а также с использованием иных средств связи, 

обеспечивающих фиксирование извещения или вызова. 

Таким образом, юридически заинтересованные в исходе дела лица 

извещаются о времени и месте проведения судебного заседания или 

совершения процессуальных действий, а иные участники процесса 

(свидетели, эксперты, специалисты, переводчики) – вызываются. 

Судебная повестка является основной формой извещений и вызовов. 

Она должна содержать предусмотренные ст. 144 ГПК реквизиты. 

Повестка или иное извещение доставляются извещаемому или 

вызываемому лицу по адресу, указанному стороной или участником 

гражданского судопроизводства, участвующим в деле. Если по 

сообщенному суду адресу гражданин фактически не проживает, повестка 

может быть направлена по месту его работы. 

Повестка, адресованная юридическому лицу, направляется по 

месту его нахождения. 
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Повестки и извещения должны быть вручены с таким расчетом, чтобы 

участники гражданского судопроизводства имели необходимое время для 

своевременной явки в суд в назначенный срок и подготовки к делу. 

Следовательно, судебная корреспонденция – это извещения и вызовы 

суда, уведомляющие участников гражданского судопроизводства о 

времени и месте проведения судебного заседания или совершения 

процессуальных действий по делу. Кроме того, ст. 145 ГПК к судебной 

корреспонденции относит процессуальные и судебные документы. 

2. Статья 145 ГПК определяет основные правила доставки и 

вручения судебной корреспонденции.  

Судебная корреспонденция доставляется по почте заказным письмом 

(или через уполномоченное судом лицо) и вручается лично адресату под 

расписку на уведомлении о вручении, которое подлежит возврату в суд с 

отметкой о времени вручения. 

Судебная корреспонденция для юридических лиц вручается их 

работникам, в служебные обязанности которых входит получение 

почтовых отправлений. 

Судья может выдать судебную повестку или извещение на руки 

одной из сторон с ее согласия для вручения другой стороне, свидетелям и 

другим извещаемым или вызываемым в суд лицам. 

Процессуальные и судебные документы, судебные повестки и 

извещения могут вручаться адресатам также в помещении суда. 

Представители сторон и других юридически заинтересованных в 

исходе дела лиц могут вручать друг другу процессуальные документы под 

расписку о вручении с указанием времени вручения. 

В предусмотренных законом случаях извещение или вызов в суд 

производятся путем публикации в печати. Публикация в печати является 

надлежащим извещением или вызовом. 

Если лицо, доставляющее судебную повестку или другую 

корреспонденцию из суда, не застает гражданина по месту его жительства 

или работы, то судебная повестка или другая корреспонденция вручается 

кому-либо из проживающих совместно с ним совершеннолетних членов 

его семьи, а при их отсутствии – работнику организации, осуществляющей 

эксплуатацию жилищного фонда, либо администрации по месту работы 

гражданина (ч. 1 ст. 146 ГПК). 

При отказе гражданина или члена его семьи принять судебную 

повестку, другую корреспонденцию из суда лицо, которое их доставляет, 

делает об этом отметку на повестке либо конверте и возвращает их в суд. 

3. Гражданское процессуальное законодательство возлагает на 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц обязанность сообщать 

суду о перемене своего адреса во время производства по делу. При 
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отсутствии такого сообщения любой процессуальный или судебный 

документ посылается по последнему известному суду адресу и считается 

доставленным, хотя бы соответствующее лицо по этому адресу более не 

проживало (не находилось) (ст. 147 ГПК). 

При неизвестности фактического места пребывания ответчика суд 

приступает к рассмотрению дела по поступлении судебной повестки или 

извещения с отметкой, удостоверяющей их получение организацией, 

осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, органом местного 

управления или самоуправления по последнему известному месту 

жительства ответчика или администрацией юридического лица – по 

последнему известному месту его работы (ст. 148 ГПК). 

Если неизвестно место пребывания ответчика по искам о взыскании 

алиментов, о взыскании расходов, затраченных государством на 

содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, о 

возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, и по 

требованиям, предъявленным в интересах государства, согласно ст. 149 

ГПК судья обязан объявить розыск ответчика через территориальные 

органы внутренних дел. Взыскание расходов по розыску ответчика в этих 

случаях производится по заявлению органа внутренних дел. 

При неизвестности места пребывания ответчика по другим делам 

судья может объявить розыск ответчика через территориальные органы 

внутренних дел после внесения заинтересованным лицом суммы 

необходимых расходов. 

 

План семинарского занятия 

1. Формы извещения участников гражданского судопроизводства. 

2. Доставка и вручение судебной корреспонденции. 

3. Перемена адреса во время производства по делу. Действия суда 

при неизвестности места пребывания ответчика. Розыск ответчика через 

органы внутренних дел. 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст. 143 – 149. 

 

Специальная литература 

№ – 66, 72. 
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Тема 23. Процессуальные сроки 

 

План лекции 

1. Понятие и виды процессуальных сроков. 

2. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

3. Приостановление, продление, сокращение и восстановление 

процессуальных сроков. 

 

1. В качестве одной из задач гражданского судопроизводства ст. 5 ГПК 

называет обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и 

разрешения судами гражданских дел, исполнения судебных постановлений и 

других актов, подлежащих исполнению, защита прав и охраняемых законом 

интересов граждан и юридических лиц. 

Реализация данной задачи возможно только при соблюдении сроков, 

установленных гражданским процессуальным законодательством. 

В юридической литературе под процессуальными сроками понимают 

период времени, установленный законом или судом для совершения 

определенных процессуальных действий (рассмотрение дела, исправления 

недостатков заявления, исполнения решения и т.д.). 

Статья 150 ГПК называет два вида процессуальных сроков: 

1) сроки установленные законом; 

2) сроки, установленные судом. 

В зависимости от субъекта, которому адресованы конкретные 

процессуальные сроки, их можно подразделить на сроки для:  

1) суда;  

2) юридически заинтересованных в исходе дела лиц;  

3) иных лиц, обязанных выполнять предписания суда (судьи). 

Процессуальные сроки, установленные для суда, всегда указаны в 

законе. Сроки для совершения процессуальных действий юридически 

заинтересованными в исходе дела лицами и иными участниками процесса 

могут устанавливаться законом или судом. 

Процессуальные сроки, установленные законом для суда можно 

разделить на: 

1) сроки рассмотрения гражданских дел; 

2) сроки совершения иных процессуальных действий. 

Под сроком рассмотрения гражданского дела судом первой 

инстанции принято понимать период времени, установленный законом для 

проведения всех необходимых процессуальных действий по подготовке 

дела к судебному разбирательству, проведению судебного заседания и 

вынесению решения. 
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Законом предусмотрены общие и сокращенные сроки рассмотрения 

гражданских дел. 

Общий срок рассмотрения гражданских дел судом первой инстанции 

согласно ч.1 ст.158 ГПК – не позднее двух месяцев со дня поступления 

заявления в суд. 

Сокращенные сроки устанавливаются по отдельным категориям дел. 

Так, в соответствие с ч.2 ст.158 ГПК дела о взыскании алиментов, о 

взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении, о возмещении вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина, и по требованиям, 

вытекающим из трудовых правоотношений, должны рассматриваться 

судом первой инстанции не позднее одного месяца со дня принятия 

заявления. По делам приказного производства согласно ч.1 ст. 297 ГПК 

суд в трехдневный срок с момента поступления заявления обязан вынести 

определение о судебном приказе и др. 

Дела с участием иностранных граждан, проживающих за границей, и 

иностранных юридических лиц подлежат рассмотрению судом первой 

инстанции не позднее одного года со дня поступления заявления в суд. 

Если в одном производстве соединены требования, для одних из 

которых установлен законом общий, а для других сокращенный срок 

рассмотрения, применяются общие сроки. 

Суд кассационной инстанции должен рассмотреть поступившее по 

кассационной жалобе или кассационному протесту дело в день, назначенный 

судом первой инстанции. При особой сложности дела, а также в случае 

необходимости принятия мер по сбору дополнительных доказательств 

председатель и заместитель председателя суда кассационной инстанции 

вправе назначить другую дату рассмотрения дела. Дело в таком случае должно 

быть рассмотрено судом кассационной инстанции в пределах двух месяцев с 

момента назначения другой даты рассмотрения (ст. 424 ГПК). 

При производстве в суде надзорной инстанции лица, имеющие право 

принесения протеста в порядке надзора, обязаны рассмотреть надзорную 

жалобу на судебные постановления не позднее одного месяца со дня ее 

поступления, а в случае истребования дела – не позднее одного месяца со дня 

поступления дела (ст. 442 ГПК). Гражданское дело по протесту в порядке 

надзора судом надзорной инстанции рассматривается в судебном заседании не 

позднее 20 дней, а в Верховном Суде Республики Беларусь – не позднее 

одного месяца со дня поступления дела с протестом (ч. 8 ст. 445 ГПК). 

Гражданским процессуальным законодательством установлены 

сроки совершения отдельных процессуальных действий: 

- исковое заявление о возбуждении дела должно быть рассмотрено 

судом в течение трех дней с момента поступления (ст. 244 ГПК); 
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- замечания на протокол судебного заседания должны быть судом 

рассмотрены в пятидневный срок со дня подачи (ст. 176 ГПК) и др. 

Для юридически заинтересованных в исходе дела лиц законом 

установлены сроки: 

- десять дней со дня вынесения решения на подачу кассационной 

жалобы или кассационного протеста (ст. 454 ГПК); 

- три дня со дня подписания протокола судебного заседания на 

принесение замечаний (ч.1 ст. 176 ГПК) и др. 

Судом сроки назначаются, если вопрос о них в законодательстве не 

разрешен. Продолжительность таких сроков определяется в каждом 

конкретном случае обстоятельствами дела. 

2. Процессуальные сроки исчисляются годами, месяцами и днями. 

Сроки могут определяться также указанием на событие, которое 

обязательно должно наступить (ст. 150 ГПК). 

Течение процессуальных сроков начинается на следующий день 

после календарной даты или наступления события, которыми определено 

их начало. Если процессуальный срок установлен судом, его исчисление 

начинается со следующего дня после вручения судебного постановления 

об этом (ч.3 ст. 150 ГПК). 

Статья 151 ГПК устанавливает правила истечения и окончания 

процессуальных сроков. Так, срок, исчисляемый годами, истекает в 

соответствующие месяц и число последнего года срока. Срок, 

исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего 

месяца срока. Если конец срока, исчисляемого месяцами, приходится на 

такой месяц, который соответствующего числа не имеет, то срок истекает 

в последний день этого месяца. 

В случае, когда последний день срока падает на нерабочий день, днем 

окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Процессуальные действия, для совершения которых установлен 

срок, могут быть выполнены до 24 часов последнего дня срока. Если 

заявление, жалоба, протест, иной процессуальный документ или денежная 

сумма были сданы на почту или телеграф до 24 часов последнего дня 

срока, то срок не считается пропущенным. 

Если процессуальное действие должно быть совершено 

непосредственно в суде или другой организации, то срок истекает в тот 

час, когда в этих организациях по установленным правилам заканчивается 

работа или прекращаются соответствующие операции. 

3. Согласно ст. 152 ГПК течение всех неистекших процессуальных 

сроков приостанавливается одновременно с приостановлением 

производства по делу. Со дня возобновления производства по делу течение 

процессуальных сроков продолжается. 
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Продление или сокращение процессуального срока, установленного 

судом, возможно в соответствие с определением суда при наличии 

уважительных причин и согласно заявлению, поданному до истечения 

срока юридически заинтересованными в исходе дела лицами (ст. 153 ГПК). 

Если процессуальный срок пропущен по причине, признанной 

уважительной, суд может восстановить его (ч.1 ст. 154 ГПК). 

Заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока 

подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие, 

и рассматривается в судебном заседании с извещением юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц.  

Одновременно с подачей заявления о восстановлении 

процессуального срока должно быть совершено процессуальное действие, 

в отношении которого пропущен срок. 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие и виды процессуальных сроков. 

2. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

3. Приостановление, продление, сокращение и восстановление 

процессуальных сроков. 

 

Задача 1. Скворцова обратилась в юридическую консультацию с 

вопросом о том, в какой срок будет судом рассмотрен ее иск к Пятилетову 

об установлении отцовства и взыскании алиментов. 

Какую консультацию должна получить Скворцова? Дайте 

аргументированный ответ с использованием нормативного материала. 

 

Задача 2. Определите виды сроков и последствия их истечения 

(пропуска): 

- сроки рассмотрения гражданского дела; 

- срок исправления недостатков искового заявления; 

- срок подачи замечаний на протокол судебного заседания; 

- срок на подачу кассационной жалобы. 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст. 150 – 158, 337, 342, 362, 392, 397, 467 – 471. 

 

Специальная литература 

№ – 66, 119. 
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Тема 24. Отложение и приостановление производства по делу 

 

План лекции 

1. Отложение разбирательства дела. 

2. Приостановление производства по делу. 

 

1. В случаях, когда суд при разбирательстве дела встречается с 

обстоятельствами, препятствующими рассмотрению дела по существу в 

данном судебном заседании, он обязан его отложить на другой срок. 

Отложение разбирательства дела – это перенесение его 

рассмотрения на другое время с назначением нового судебного заседания. 

Суд откладывает разбирательство дела: 

1) в случаях, предусмотренных ГПК (ст. 276 ГПК, ч. 2 ст. 282 

ГПК и др.); 

2) при невозможности его рассмотрения в данном судебном 

заседании и отсутствии оснований для приостановления производства 

по делу (ст. 159 ГПК). 

Разбирательство дела откладывается на определенный срок. День и 

время начала следующего судебного заседания сообщаются 

присутствующим участникам гражданского судопроизводства под расписку. 

Отложение судебного разбирательства допускается законом как 

исключение. По общему правилу суд должен рассмотреть дело в одном 

судебном заседании. 

Отложение разбирательства дела оформляется определением, в 

котором суд должен указать: мотивы отложения; процессуальные действия, 

которые должны быть совершены; время нового судебного заседания. 

Определение об отложении разбирательства дела кассационному 

обжалованию не подлежит, поскольку оно не препятствует движению дела. 

Судебное разбирательство после его отложения начинается сначала.  

В случае отложения разбирательства дела суд вправе допросить 

явившихся свидетелей, специалистов, если в судебном заседании 

присутствуют обе стороны. Если после отложения разбирательства дело 

рассматривается тем же судьей, повторный вызов этих лиц производится 

лишь в случае необходимости (ст. 283 ГПК). 

2. Приостановление производства - это временное прекращение 

процессуальных действий по делу (за исключением действий по 

обеспечению иска, по обеспечению доказательств и проведению экспертизы) 

в связи с наступлением обстоятельств, препятствующих рассмотрению дела, 

или по взаимному соглашению сторон. Совершаемые сторонами в это время 

процессуальные действия, если они не касаются названных вопросов, 

порождают правовые последствия только после возобновления производства 
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(ст. 162 ГПК). После приостановления производства по делу течение всех 

процессуальных сроков по делу (как установленных законом, так и 

назначенных судом) приостанавливается (ст. 162 ГПК). 

Приостановление производства по делу возможно только в случаях, 

прямо предусмотренных законом. 

Согласно ст. 160 ГПК суд обязан приостановить производство по 

делу в следующих случаях: 

1) смерти гражданина или реорганизации юридического лица, 

являвшихся сторонами в деле, если спорное правоотношение допускает 

правопреемство – до определения правопреемника выбывшего лица; 

2) утраты стороной дееспособности – до назначения 

недееспособному лицу представителя; 

3) пребывания ответчика в участвующей в боевых действиях части 

Вооруженных Сил, других войск или воинских формирований Республики 

Беларусь или просьбы истца, находящегося в участвующей в боевых 

действиях части Вооруженных Сил, других войск или воинских 

формирований Республики Беларусь; 

4) невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого 

дела, рассматриваемого в гражданском, уголовном судопроизводстве или 

административном порядке; 

5) в иных случаях, прямо предусмотренных законом. 

Случаями, когда суд вправе приостановить производство по делу по 

своей инициативе или инициативе юридически заинтересованных в исходе 

дела лиц, в соответствие со ст. 161 ГПК являются: 

1) пребывания стороны в составе Вооруженных Сил, других войск 

или воинских формирований Республики Беларусь на срочной службе или 

привлечения ее для выполнения какой-либо государственной обязанности; 

2) нахождения стороны в длительной командировке; 

3) нахождения стороны в лечебном учреждении, а также тяжелой 

болезни стороны, удостоверенной документом лечебного учреждения; 

4) розыска ответчика в случаях, предусмотренных ст. 149 ГПК; 

5) назначения судом экспертизы; 

6) взаимного соглашения сторон. 

О приостановлении производства по делу выноситься 

мотивированные определение. 

 

План семинарского занятия 

1. Отложение разбирательства дела. 

2. Приостановление производства по делу. 
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Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст. 159 – 163, 166, 167. 
 

Специальная литература 

№ – 62, 66. 

 

 

Тема 25. Прекращение производства по делу. Оставление 

заявления без рассмотрения 

 

План лекции 

1. Прекращение производства по делу. 

2. Оставление заявления без рассмотрения. 

 

1. По общему правилу рассмотрение в суде гражданского дела 

заканчивается вынесением решения. Вместе с тем гражданским 

процессуальным законодательством предусмотрено две формы окончания 

рассмотрения дела без вынесения решения – прекращение производства по 

делу и оставление заявления без рассмотрения. 

Прекращение производства по делу – форма окончания рассмотрения 

гражданского дела без вынесения решения в результате выявления 

обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у лица, обратившегося в 

суд, права на обращение в суд или об утрате им этого права в ходе процесса. 

Основания прекращения производства по делу закреплены в ст. 

164 ГПК: 

1) дело не подлежит рассмотрению в судах ввиду его 

неподведомственности; 

2) имеется вступившее в законную силу вынесенное по спору между 

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

суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с 

отказом истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон; 

3) истец отказался от иска и отказ принят судом; 

4) стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом; 

5) после смерти гражданина, а также в связи с ликвидацией 

юридического лица, являвшихся одной из сторон по делу, спорное 

правоотношение не допускает правопреемства; 

6) состоялось решение товарищеского суда, принятое в пределах его 

компетенции, по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по 

тем же основаниям; 
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7) между сторонами заключен договор о передаче данного спора 

на разрешение третейского суда в предусмотренных ГПК случаях;  

8) имеется вступившее в законную силу, принятое по спору между 

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

третейского суда, за исключением случаев, когда имеется вступившее в 

законную силу определение суда об отказе в выдаче исполнительного 

листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

В случае прекращения производства по делу суд выносит определение, в 

котором указывается соответствующее основание прекращения. 

В случае прекращения производства по делу повторное обращение в 

суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям не допускается. 

2. Оставление заявления без рассмотрения – форма окончания 

рассмотрения гражданского дела без вынесения решения вследствие 

выявления обстоятельств, свидетельствующих о нарушении 

заинтересованным лицом порядка обращения в суд, или иных обстоятельств, 

влекущих по закону оставление заявления без рассмотрения. 

В соответствии со ст. 165 ГПК суд оставляет заявление без 

рассмотрения, если: 

Суд оставляет заявление без рассмотрения, если: 

1) заинтересованным лицом, обратившимся в суд, не соблюден 

установленный актами законодательства для данной категории дел 

порядок предварительного внесудебного разрешения дела; 

2) заявление подано недееспособным лицом; 

3) заявление от имени заинтересованного лица подано лицом, не 

имеющим полномочий на его подписание или предъявление; 

4) заявление в интересах дееспособного гражданина или 

юридического лица негосударственной формы собственности подано 

государственными органами, иными юридическими лицами или 

гражданами без согласия этого гражданина или юридического лица; 

5) спор между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же 

основаниям находится на рассмотрении в том же или другом суде; 

6) истец не явился без уважительных причин по повторному вызову 

и нет его письменного заявления о разбирательстве дела в его отсутствие, а 

ответчик не требует разбирательства дела по существу; 

7) истец по делу о расторжении брака не явился без уважительных 

причин по повторному вызову и от него не поступило просьбы о 

разбирательстве дела в его отсутствие; 

8) стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не 

явились в суд по повторному вызову; 
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9) заявитель не явился без уважительных причин на рассмотрение 

судом дела в порядке особого производства; 

10) во время разбирательства дела, возникшего из административно-

правовых отношений, или дела особого производства возник спор о праве, 

подведомственный суду; 

11) стороны, не освобожденные от уплаты судебных издержек, в 

случае необходимости назначения экспертизы отказываются от уплаты 

издержек по ее проведению. 

Перечень оснований оставления заявления без рассмотрения, 

содержащийся в ст. 165 ГПК, является исчерпывающим. 

После устранения условий, послуживших основанием для 

оставления заявления без рассмотрения, заинтересованное лицо вправе 

вновь обратиться с заявлением в общем порядке. 

 

План семинарского занятия 

1. Прекращение производства по делу. 

2. Оставление заявления без рассмотрения. 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст. 164 – 167. 
 

Специальная литература 

№ – 66, 69, 107. 

 

 

Тема 26. Гражданская процессуальная ответственность 

 

План лекции 

1. Понятие и основания привлечения к гражданской процессуальной 

ответственности. 

2. Виды процессуального воздействия. 

 

1. Участники гражданского судопроизводства должны 

добросовестно пользоваться принадлежащими им процессуальными 

правами и выполнять процессуальные обязанности (ч.1 ст. 168 ГПК). 

В случае злоупотребления процессуальными правами либо 

умышленного неисполнения процессуальных обязанностей участниками 

гражданского судопроизводства и другими лицами виновный может быть 

привлечен к гражданской процессуальной ответственности. 
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Гражданская процессуальная ответственность – это применение 

судом мер принудительного процессуального воздействия к участникам 

гражданского судопроизводства и другим лицам на условиях и в порядке, 

предусмотренных гражданским процессуальным законодательством. 

Основаниями для привлечения к гражданской процессуальной 

ответственности являются: 

- злоупотребление процессуальными правами, а также неисполнение 

процессуальных обязанностей участниками гражданского 

судопроизводства; 

- неисполнение судебных постановлений, распоряжений судьи, 

судебного исполнителя; 

- иные нарушения, предусмотренные гражданским процессуальным 

законодательством. 

2. Гражданский процессуальный кодекс предусматривает следующие 

виды процессуального воздействия (ст. 168 ГПК): 

- предупреждение;  

- удаление из зала суда;  

- привод (принудительное доставление в зал судебного заседания 

или иное место совершения процессуального действия); 

- возложение обязанности на недобросовестных участников 

гражданского судопроизводства возместить судебные расходы в случаях, 

предусмотренных ГПК. 

Ответчики, свидетели и иные участники гражданского 

судопроизводства, вызванные в установленном порядке в суд для участия 

в производстве по гражданскому делу, обязаны явиться в указанные место 

и время (ч.1 ст. 169 ГПК). 

В случае невыполнения свидетелями этой обязанности без 

уважительных причин они могут быть подвергнуты приводу. 

Исполнение определения суда о приводе осуществляется 

территориальными органами внутренних дел. Это правило 

распространяется на ответчиков, если их явка признана судом 

обязательной, а также на иных участников гражданского судопроизводства 

в случаях, предусмотренных ГПК. 

Определение о приводе объявляется ответчику, свидетелю и 

иному участнику гражданского судопроизводства непосредственно 

перед исполнением. 

Не подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до 

шестнадцати лет, беременные женщины, временно нетрудоспособные. 
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План семинарского занятия 

1. Понятие и основания привлечения к гражданской процессуальной 

ответственности. 

2. Виды процессуального воздействия. 

 

Информационная часть 

 

Нормативные правовые акты 

1. ГПК. Ст. 168, 169. 
 

Специальная литература 

№ – 67, 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

СРЕДСТВА ЗАКРЕПЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

ТЕСТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 

1. Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) – это: 

1) урегулированная законом деятельность суда общей юрисдикции 

по разрешению гражданского дела; 

2) урегулированная законом деятельность в суде истца и ответчика 

по разрешению гражданско-правового спора; 

3) урегулированные законом правоотношения и деятельность 

участников процесса при определяющей роли суда по рассмотрению и 

разрешению гражданских дел, исполнению судебных постановлений и 

актов иных юрисдикционных органов. 

 

2. Сколько видов гражданского судопроизводства, имеющих 

специфическую материально-правовую природу, различают в правовой 

литературе? 

1) два вида; 

2) четыре вида; 

3) три вида. 

 

3. Какой вид гражданского судопроизводства считается главным, 

определяющим? 

1) особое производство; 

2) исковое производство; 

3) приказное производство. 

 

4. Какая из перечисленных задач должна решаться при рассмотрении 

каждого дела в полном объеме? 

1)формирование уважительного отношения к суду; 

2 правильное рассмотрение и разрешение гражданского дела; 

3) способствование укреплению законности. 

 

5. Гражданская процессуальная правоспособность граждан возникает с: 

1) момента возникновения правоспособности в материальном праве; 

2) четырнадцати лет; 

3) восемнадцати лет. 

 

6. По общему правилу полная гражданская процессуальная 

дееспособность наступает с: 

1) момента рождения; 
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2) шестнадцати лет; 

3) восемнадцати лет. 

 

7. Принципы гражданского процессуального права – это: 

1) руководящие идеи; 

2) основные нормативные положения, отражающие природу, характер, 

содержание и специфику отрасли права; 

3) положения, сформулированные в теории гражданского процесса. 

 

8. Укажите на участника процесса, входящего в состав юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц: 

1) переводчик; 

2) третье лицо без самостоятельных требований на предмет спора; 

3) эксперт. 

 

9. Сторонами в гражданском процессе являются: 

1) лица с противоположными интересами; 

2) лица, спор которых о праве или охраняемом законом интересе должен 

быть разрешен в суде; 

3) пострадавший материально от преступления и лицо, его 

совершившее. 

 

10. Истец – это лицо: 

1) представляющее интересы государства; 

2) которое обращается в суд с иском в защиту другого лица; 

3) в защиту прав и охраняемых интересов которого возбуждается 

гражданское дело. 

 

11. Ответчик – это лицо: 

1) нарушившее прав и свободы гражданина по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений; 

2) привлекаемое судом к ответу по требованию, заявленному истом; 

3) заинтересованное в разрешении дела в порядке особого производства. 

 

12. Назовите право истца, отсутствующее у других лиц, 

участвующих в деле: 

1) изменить предмет иска; 

2) делать выписки; 

3) представлять доказательства. 
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13. Назовите право ответчика, отсутствующее у других лиц, 

участвующих в деле: 

1) заявлять отводы; 

2) признать иск; 

3) давать объяснения суду. 

 

14. Каким путем истец не может изменить предъявленный иск? 

1) путем замены содержания иска; 

2) путем замены предмета иска; 

3) путем замены основания иска. 

 

15. Прокурор в гражданском процессе: 

1) участвует в правотворческой деятельности; 

2) координирует деятельность судов по борьбе в правонарушениями; 

3) осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением 

законов судом в гражданском судопроизводстве. 

 

16. Каким правом не обладает прокурор в отличие от сторон? 

1) изменить основание иска; 

2) изменить предмет иска; 

3) окончить дело мировым соглашением. 

 

17. Лицо, в защиту прав и интересов которого подано прокурором 

исковое заявление, приобретает статус: 

1) истца; 

2) представителя истца; 

3) третьего лица с самостоятельными требованиями. 

 

18. Судебный представитель: 

1) лицо, которое совершает процессуальные действия в пределах 

предоставленных ему доверителем полномочий; 

2) дееспособное лицо, которое совершает процессуальные действия в 

интересах представляемого; 

3) совершеннолетнее, дееспособное лицо, которое совершает 

процессуальные действия в пределах предоставленных ему полномочий от 

имени и в интересах представляемого. 

 

19. Подведомственность гражданского дела – это: 

1) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от 

которых разрешение дела распределяется между судами одного звена 

данной судебной системы; 
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2) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от 

которых разрешение дела распределяется между различными 

юрисдикционными органами; 

3) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от которых 

разрешение дела распределяется между судами различных звеньев данной 

судебной системы. 

 

20. Подсудность гражданского дела – это: 

1) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от 

которых разрешение дела распределяется между судами определенной 

ветви судебной системы; 

2) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от 

которых разрешение дела распределяется между судами и 

административными органами; 

3) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от 

которых разрешение дела распределяется между определенными 

юрисдикционными органами. 

 

21. Родовой признак подсудности разграничивает рассмотрение и 

разрешение дел между: 

1) судами общей юрисдикции и хозяйственными судами;  

2) судами одного звена конкретной ветви судебной системы в 

качестве судов первой инстанции; 

3) различными звеньями конкретной ветви судебной системы в 

качестве судов первой инстанции.  

 

22. Общая территориальная подсудность определяется:  

1) возможностью разрешения дела по месту жительства ответчика – 

гражданина или месту нахождения юридического лица; 

2) возможностью рассмотрения дела только в суде, указанном в законе; 

3) возможностью разрешения дела только в суде, указанном в законе. 

 

23. Укажите на вид иска, отсутствующий в процессуально-

правовой классификации исков: 

1) иск о присуждении; 

2) иск о присвоении; 

3) иск о признании. 

 

24. Предмет доказывания это:  

1) все вещественные доказательства, необходимые для установления 

фактических обстоятельств дела; 
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2) все средства доказывания, необходимые для установления 

фактических обстоятельств дела; 

3) все сведения о фактах, имеющих значение для правильного и 

своевременного разрешения дела. 

 

25. Укажите на законодательное определение понятия доказательств: 

1) любые фактические данные, полученные с соблюдением 

процессуальной формы и обладающие юридической силой; 

2) любые сведения о фактах, входящих в предмет доказывания, 

полученные в результате использования в установленном гражданским 

процессуальным законодательством порядке средств доказывания; 

3) любые фактические данные, на основе которых суд устанавливает 

наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 

возражения сторон и иные обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения дела. 

 

26. На каких доказательствах может быть основано судебное решение? 

1) на доказательствах, имеющихся в деле; 

2) на доказательствах, представленных юридически 

заинтересованными лицами; 

3) на доказательствах, исследованных в судебном заседании. 

 

27. Какое свойство присуще доказательству в гражданском процессе? 

1) относимость; 

2) преюдициальность; 

3) презюмируемость. 

 

28. Судебные расходы – это: 

1) затраты, которые несут стороны в связи с рассмотрением и 

разрешением гражданского дела; 

2) затраты, которые несут лица, участвующие в деле, в связи с 

исполнением решения суда; 

3) затраты, которые несут участвующие в деле лица в связи с 

рассмотрением и разрешением гражданского дела и исполнением 

решения суда. 

 

Ключ к тесту: 1 - 3; 2 - 2; 3 - 2; 4 - 2; 5 - 1; 6 - 3; 7 - 2; 8 - 2; 9 - 2; 10 - 

3; 11 - 2; 12 - 1; 13 - 2; 14 - 1; 15 - 3; 16 - 3; 17 - 1; 18 - 3; 19 - 2; 20 - 1; 21 - 3; 

22 - 1; 23 - 2; 24 - 3; 25 - 2; 26 - 3; 27 - 1; 28 - 3. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Предмет гражданского процессуального права: актуальные 

проблемы. 

2. Функции современного гражданского процесса.  

3. Современные источники гражданского процессуального права. 

4. Принцип гласности гражданского процесса: истоки и 

современность. 

5. Развитие принципов диспозитивности и состязательности в 

гражданском процессуальном праве. 

6. Принцип доступности правосудия и проблемы его реализации в 

гражданском процессе. 

7. Правовые понятия и оценочные категории в гражданском 

процессуальном праве. 

8. Суд в механизме реализации права на судебную защиту в 

гражданском процессе. 

9. Распорядительные права сторон в гражданском процессе. 

10. Злоупотребления сторон процессуальными правами в 

гражданском процессе. 

11. Институт процессуального соучастия в гражданском 

процессуальном праве. 

12. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве. 

13. Участие прокурора в рассмотрении гражданских дел судами 

общей юрисдикции. 

14. Теория иска в гражданском процессуальном праве. 

15. Представитель - адвокат в гражданском процессе. 

16. Участие в гражданском процессе государственных органов для 

дачи заключения по делу. 

17. Проблемы оценки доказательств в гражданском процессе. 

18. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. 

19. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по 

доказыванию. 

20. Объяснения лиц, участвующих в деле, в системе средств 

доказывания в гражданском процессе.  

21. Участие эксперта и специалиста в гражданском 

судопроизводстве. 

22. Электронные доказательства в гражданском судопроизводстве. 

23. Аудио- и видеозаписи как средства доказывания в гражданском 

процессе. 

24. Институт судебных расходов в гражданском процессе. 

25. Ответственность в современном гражданском судопроизводстве. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ 

для подготовки к зачету и экзамену 

 

1. Предмет, метод и система гражданского процессуального права. 

2. Источники гражданского процессуального права. 

3. Понятие принципов гражданского процессуального права и их 

система. 

4. Характеристика конституционных принципов гражданского 

процессуального права. 

5. Отраслевые принципы гражданского процессуального права, их 

характеристика. 

6. Понятие и содержание гражданских процессуальных 

правоотношений. 

7. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

8. Участники гражданского судопроизводства, их виды. 

9. Роль суда и должностных лиц суда в гражданском процессуальном 

правоотношении, составы судов. 

10. Юридически незаинтересованные в исходе дела лица, их права и 

обязанности. 

11. Понятие и виды подведомственности. Общие правила 

подведомственности общему суду гражданских дел. 

12. Понятие подсудности и ее виды. 

13. Понятие стороны в гражданском процессе. Процессуальные 

права и обязанности сторон. 

14. Процессуальное соучастие и его виды. 

15. Изменения в составе сторон. Процессуальное правопреемство. 

16. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора. 

17. Третьи лица, не заявляющие самостоятельные требования на 

предмет спора. 

18. Понятие и виды представительства в суде. 

19. Полномочия представителя и их оформление. 

20. Задачи прокуратуры в гражданском судопроизводстве.  

21. Процессуальные права и обязанности прокурора. 

22. Формы участия прокурора в суде первой инстанции. Мнение 

прокурора по делу. 

23. Формы участия прокурора в суде кассационной и надзорной 

инстанций.  

24. Основания, цели и формы участия в гражданском процессе 

государственных органов, юридических лиц и граждан, от собственного 

имени защищающих права других лиц. 
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25. Дача государственными органами заключений по гражданским 

делам. 

26. Свидетель: понятие, права и обязанности. 

27. Эксперт, специалист: основания участия в гражданском процессе, 

процессуальные права и обязанности. 

28. Участие в гражданском процессе переводчика, понятых. 

29. Понятия «судебное доказывание» и «судебные доказательства». 

30. Предмет доказывания. Факты, не подлежащие доказыванию. 

31. Обязанность доказывания и представления доказательств.  

32. Доказательственные презумпции. 

33. Относимость и допустимость доказательств. 

34. Классификация доказательств.  

35. Средства доказывания в гражданском процессе. 

36. Оценка доказательств как составная часть процесса судебного 

доказывания. Сущность и основные принципы. 

37. Понятие и виды исков. 

38. Элементы иска и их значение. 

39. Право на иск. Право на предъявление иска. Обеспечение иска. 

40. Понятие и основания отложения разбирательства дела. 

Оставление заявления без рассмотрения. 

41. Прекращение производства по делу как форма окончания 

рассмотрения дела без вынесения решения. Приостановление производства 

по делу. 

42. Понятие и виды судебных расходов в гражданском процессе. 

43. Государственная пошлина. Определение размера, ставки, 

правовое регулирование. 

44. Издержки, связанные с рассмотрением дела. 

45. Понятие и виды процессуальных сроков. 

46. Понятие мер процессуальной ответственности. Виды и основания 

применения. 
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