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1. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 
 

Лабораторная работа № 1 
«Исковые заявления о присуждении и признании». 

Цель работы: Изучить процессуально-правовую классификацию исков: 
иски о присуждении, иски о признании. 

 
1. Краткие теоретические сведения 

 
Классификация исков возможна по различным основаниям.  
Так, в зависимости от отраслевой принадлежности оспариваемого 

права выделяют: иски, возникающие из гражданских, семейных, трудовых, 
земельных правоотношений, иски о защите чести и достоинстве, иски о 
возмещении морального вреда и прочие категории исков.  

Эта классификация положена в основу судебной статистики и 
руководящих указаний Пленума Верховного Суда РФ. По процессуально-
правовому признаку различают иски:  

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

собой требования, предмет которых характеризуется такими способами 
защиты, как добровольное или принудительное исполнение подтвержденной 
судом обязанности ответчика. В исках о присуждении истец, обращаясь в суд 
за защитой своего права, просит: признать за ним его спорное право; 
присудить ответчика к совершению определенных действий или к 
воздержанию от их совершения. Особенность исков о присуждении состоит в 
том, что в них как бы происходит соединение двух требований: о признании 
спорного права с последующим требованием о присуждении ответчика к 
выполнению обязанности.  

Иски о признании называются исками установительными, поскольку 
по ним, как правило, задача суда заключается в том, чтобы установить 
наличие или отсутствие спорного права. Назначение исков о признании 
состоит в том, чтобы устранить спорность и неопределенность права. 
Ответчик в случае предъявления к нему иска о признании не понуждается к 
совершению какихлибо действий в пользу истца. Иски о признании 
включают: положительные иски (направлены на признание спорного права); 
отрицательные иски (о признании отсутствия правоотношения). 
Преобразовательные иски. В теории гражданского процессуального права 
имеет место суждение о существовании преобразовательных исков, которые 
направлены на изменение или прекращение существующего с ответчиком 
правоотношения и указывается на то, что это может произойти в результате 
одностороннего волеизъявления истца. Все иски, которые именуются 
преобразовательными, могут быть отнесены либо к искам о признании 

https://jurkom74.ru/ucheba/vidy-iskov-i-ikh-kharakteristika
https://jurkom74.ru/ucheba/vidy-iskov-i-ikh-kharakteristika
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(например, иски об установлении отцовства, о расторжении брака), либо к 
искам о присуждении (раздел совместно нажитого имущества супругов). 
Делением исков на два вида исчерпывается классификация исков по их 
процессуальной цели.  

В настоящее время наука гражданского процессуального права исходит 
из того, что нет никакой необходимости в выделении в качестве 
самостоятельного вида исков института так называемых преобразовательных 
исков, так как суду несвойственна функция ликвидации своим решением 
прав или создания прав и обязанностей, которых у сторон до судебного 
процесса не было. В зависимости от субъекта, инициирующего гражданское 
дело, выделяют:  

 первоначальные иски, предъявляемые истцами;  
 иски, предъявляемые в защиту прав других лиц прокурорами и 

субъектами 46 статьи ГПК РФ;  
 иски третьих лиц, заявленные для одновременного рассмотрения 

с первоначальными исками;  
 встречные иски ответчиков;  

 
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета 

 
Порядок выполнения работы:  
1) На лекциях и практических занятиях изучается теоретический 

материал по заданной тематике; 
2) Преподаватель объясняет порядок выполнения работ и правила 

оформления отчетов по результатам работ; 
3) Обучающиеся получают задание на лабораторную работу; 
4) Обучающиеся самостоятельно знакомятся с разделом «Краткие 

теоретические сведения». Просматривают контрольные вопросы; 
5) Перед лабораторной работой проводится опрос обучающихся с 

целью установить готовность обучающихся к самостоятельному выполнению 
работы;  

6) Обучающиеся приступают к выполнению практической части 
работы согласно заданиям. Обучающийся должен внимательно прочитать 
задание и выполнить его; 

7) По окончанию выполнения задания обучающийся заполняет отчет 
по лабораторной работе;  

8) После оформления отчета обучающийся просматривает 
контрольные вопросы; 

9) По результатам защиты работы выставляется оценка.  
Содержание отчета:  
1) цель работы; 
2) задание на лабораторную работу для своего варианта; 
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями; 
4) выводы по работе. 

https://jurkom74.ru/ucheba/funktciia
https://jurkom74.ru/ucheba/funktciia
https://jurkom74.ru/ucheba/funktciia


5 
 

 
3. Контрольные вопросы 

 
1. Понятие иска. 
2. Элементы иска.  
3. Виды исков.  
4. Процессуально-правовая классификация исков: иски о присуждении, 

иски о признании, преобразовательные иски.  
 

Лабораторная работа № 2 
«Приобщение доказательств в ходе судебного разбирательства». 

Цель работы: Изучить свойства доказательств: относимость, 
допустимость, достоверность, достаточность, взаимная связь. 

 
1. Краткие теоретические сведения 

 
Судебное доказывание – это предусмотренное процессуальным 

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

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

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

1.факт поставки товара конкретному ответчику (договор поставки, 
товарно-транспортные накладные, акт приемки);  

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

просрочки товара, нарушение требований к ассортименту или качеству 
продукции и т.д.).  

Предмет доказывания определяет суд. Он определяет, какие 
обстоятельства имеют значение для дела, какой из сторон они подлежат 
доказыванию, а также ставит на обсуждение в ходе заседания.  

Выделяют пять стадий судебного доказывания:  
1) указание заинтересованных лиц на доказательства. При подаче 

искового заявления истец указывает в нем доказательства, на основании 
которых считает, что его право нарушено или оспорено. Это не означает, что 
истец должен фактически предоставить доказательства. Но при вынесении 
определения о принятии искового заявления и возбуждении гражданского 
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производства по делу суд должен убедиться, что право, законный интерес 
истца нарушены. Так, например, при особом производстве для установления 
фактов, имеющих юридическое значение, заявителю необходимо 
представить доказательства о том, что иным внесудебным путем их 
получение невозможно;  

2) представление и раскрытие доказательств. Стороны должны 
представить все имеющиеся по делу доказательства суду для их 
исследования. Материалы доказывания предоставляются лицами, 
непосредственно участвующими в деле. А, следовательно, представлять 
доказательственную базу могут также и представители.  

Если же суд посчитает, что представленных доказательств 
недостаточно для вынесения правильного, законного и обоснованного 
решения, он может предложить сторонам представить дополнительные 
доказательства. Если дополнительные доказательства не будут представлены, 
то суд вынесет решение на основании тех, которые имеются в деле. Но за 
недостаточностью доказанных фактов суд может вынести решение об отказе 
в исковых требованиях или удовлетворении исковых требований не в полном 
объеме. В процессе представления доказательств суд определяет, какие 
обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 
доказывать, выносить обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на 
какие-либо из них не ссылались. Каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих 
требований или возражений. (Ст. 56 ч. 1).  

3) Собирание и истребование доказательств. Согласно 
процессуальному законодательству доказательства представляются 
сторонами, заинтересованными в исходе дела. Суд не может вмешиваться в 
процесс представления доказательств сторонами. Однако если от стороны 
поступило ходатайство о невозможности или затруднительности получения 
каких-либо доказательств, которые имеют прямое отношение к 
гражданскому делу, то суд вправе помочь сторонам в истребовании 
доказательств. Суд направляет запрос в соответствующий орган или 
гражданину для получения доказательств. Должностные лица или граждане, 
не имеющие возможности представить истребуемое доказательство вообще 
или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение 5 
дней со дня получения запроса с указанием причин. В случае не извещения 
суда, а также в случае невыполнения требования суда о представлении 
доказательства по причинам, признанным судом неуважительными, на 
виновных должностных лиц или на граждан, не являющихся лицами, 
участвующими в деле, налагается штраф — на должностных лиц в размере 
до одной тысячи рублей, на граждан - до пятисот рублей;  

4) Фиксация и исследование имеющихся доказательств. Это 
следующая стадия судебного доказывания, на которой происходит 
исследование доказательств, представленных сторонами. Все 
представленные доказательства фиксируются в протоколе судебного 
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заседания. В ходе исследования доказательств происходит извлечение 
информации, необходимой для подтверждения либо опровержения 
обстоятельств по делу.  

5) Оценка доказательств. Согласно ст. 67 ГПК РФ суд оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании 
имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда 
заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, 
достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность 
и взаимную связь доказательств в их совокупности. Результаты оценки 
доказательств суд обязан отразить в решении. При оценке документов или 
иных письменных доказательств суд обязан с учетом других доказательств 
убедиться в том, что такие документы или иное письменное доказательство 
исходят от органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств, 
подписаны лицом, имеющим право скреплять документ подписью, содержат 
все другие неотъемлемые реквизиты данного вида доказательств. При оценке 
копии документа или иного письменного доказательства суд проверяет, не 
произошло ли при копировании изменение содержания копии документа по 
сравнению с его оригиналом, с помощью какого технического приема 
выполнено копирование, гарантирует ли копирование тождественность 
копии документа и его оригинала, каким образом хранилась копия 
документа.  

Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые 
только копией документа или иного письменного доказательства, если 
утрачен и не передан суду оригинал документа, представленные каждой из 
спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой и 
невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с 
помощью других доказательств.  

 
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета 

 
Порядок выполнения работы:  
1) На лекциях и практических занятиях изучается теоретический 

материал по заданной тематике; 
2) Преподаватель объясняет порядок выполнения работ и правила 

оформления отчетов по результатам работ; 
3) Обучающиеся получают задание на лабораторную работу; 
4) Обучающиеся самостоятельно знакомятся с разделом «Краткие 

теоретические сведения». Просматривают контрольные вопросы; 
5) Перед лабораторной работой проводится опрос обучающихся с 

целью установить готовность обучающихся к самостоятельному выполнению 
работы;  
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6) Обучающиеся приступают к выполнению практической части 
работы согласно заданиям. Обучающийся должен внимательно прочитать 
задание и выполнить его; 

7) По окончанию выполнения задания обучающийся заполняет отчет 
по лабораторной работе;  

8) После оформления отчета обучающийся просматривает 
контрольные вопросы; 

9) По результатам защиты работы выставляется оценка.  
Содержание отчета:  
1) цель работы; 
2) задание на лабораторную работу для своего варианта; 
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями; 
4) выводы по работе. 
 

3. Контрольные вопросы 
 

1. Определение обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
2. Бремя доказывания.  
3. Выявление и собирание доказательств. 
4. Свойства доказательств: относимость, допустимость, 

достоверность,достаточность, взаимная связь. 
5. Исследование доказательств.  
6. Объяснения сторон и третьих лиц. 
7. Письменные доказательства. 
8. Вещественные доказательства. 
9. Оценка доказательств: предварительная, окончательная, 

контрольная.  
 

 
Лабораторная работа № 3 

«Споры о разделе имущества супругов». 
Цель работы: Изучить особенности подготовки и судебного 

разбирательства дел о расторжении брака. 
 

1. Краткие теоретические сведения 
 

Раздел имущества между супругами – это один из наиболее актуальных 
и сложных вопросов в семейном праве. Имущество супругов делиться на 
добрачное, то есть такое, которое приобретено одним из супругов до 
вступления в брак и на приобретенное во время брака – совместное. В 
процессе семейной жизни, супружеская пара обычно накапливает 
определенное количество совместно нажитого имущества. К данной 
категории имущества следует отнести все материальные ценности, 
приобретенные в период семейной жизни супругов. 

Делить имущество можно не только при разводе, но и находясь в браке. 



9 
 
Вопрос раздела имущества между людьми, которые находятся в браке, 
обычно возникает при отказе одного из супругов в пользовании таким 
имуществом другому супругу, например, квартирой, домом или 
автомобилем. 

На имущество, нажитое супругами во время брака, распространяется 
действие ст. 34 Семейного Кодекса РФ. Так согласно этой статье все 
имущество, нажитое во время брака, является совместной собственностью 
супругов. 

Общее имущество супругов: 
• доходы каждого из супругов (трудовая, интеллектуальная и 

предпринимательская деятельность); 
• пособия, пенсии, и другие денежные выплаты, не имеющие 

специального целевого назначения (материальная помощь, возмещение 
ущерба в связи с повреждением здоровья или полученным увечьем); 

• движимые и недвижимые вещи (приобретенные за счет общих 
доходов); 

• паи, вклады, ценные бумаги; 
• доли в капитале; 
• другое имущество, приобретенное в период брака. 
Право на совместно имущество не зависит от лица, на которого 

приобретено или оформлено имущество, а так же кем были внесены 
денежные средства в момент приобретения. Если один из супругов по 
уважительным причинам, связанным с уходом за детьми или ведением 
домашнего хозяйства, не имел самостоятельного дохода, он так же имеет 
право на совместное имущество. 

Согласно ст. 38 СК РФ имущество супругов может быть разделено, как 
в период брака, так и после его расторжения. Основанием для раздела 
имущества служит требование любого из супругов. Помимо лиц, 
находящихся в браке или расторгающих брак, требование о разделе 
совместного имущества может быть заявлено кредитором в связи с его 
обращением о взыскании на долю одного из супругов. 

Не подлежит разделу добрачное имущество супругов и имущество, 
полученное одним из супругов в дар, по наследству или по другим 
безвозмездным сделкам (приватизация). Также не подлежит разделу 
имущество, приобретенное одним из супругов в момент брака, но на его 
личные средства, принадлежавшие ему еще до брака или полученные от 
продажи имущества, не подлежащего разделу. 

В случае отсутствия между супругами добрачного соглашения или 
брачного контракта, предусматривающего определение долей в имуществе 
супругов, при его разделе, доли будут признаны равными. Ст. 39 СК РФ 
допускает отступление судом от равенства в долях на совместное имущество 
супругов, при разделе исходя из учета интересов несовершеннолетних детей 
или интересов одного из супруга. Суд вправе уменьшить долю в совместном 
имуществе супруга, который не получал доход по неуважительной причине 
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или же расходовал семейное имущество в ущерб интересам других членов 
семьи. 

Имеющиеся у бывшей или настоящей семейной пары долги делятся так 
же пропорционально доле присужденной в совместном имуществе. 

Личные вещи супругов не подлежат разделу, кроме предметов 
роскоши, таких как драгоценности. Если предмет роскоши был получен в 
качестве подарка, он останется у своего владельца, в других же случаях он 
также подлежит разделу. 

Личные вещи, которые были приобретены для удовлетворения нужд и 
потребностей несовершеннолетних детей, передаются тому из родителей, с 
кем будут проживать дети. 

Совместное имущество в соответствии со п. 2 ст. 38 СК РФ может быть 
разделено между супругами по их соглашению. При желании такое 
соглашение может быть заверено нотариально. Досудебное решение 
имущественного спора между супругами – это экономия средств и времени. 
Данное решение вопроса возможно только по доброй воле супругов. В 
случаях же когда соглашение не достигнуто, необходимо обратиться в суд, 
по месту регистрации истца. 

Рассмотрение дел о разделе совместного имущество входит в 
юрисдикцию мирового суда. Исковая давность составляет три года со дня 
расторжения брака в суде. Сокрытие одним из супругов совместного 
имущества может продлить срок исковой давности в соответствии с ч. 1 ст. 
200 ГК РФ и с. 2 ст. 9 СК РФ. 

Документы, прилагаемые к исковому заявлению о разделе совместно 
имущества: 

• перечень имущества с определением стоимости каждой отдельно 
взятой вещи; 

• свидетельство о расторжении брака (если брак на тот момент 
расторгнут) или свидетельство о браке; 

• квитанцию об оплате госпошлины за обращение в суд (оплата 
производиться истцом); 

• документ, удостоверяющий личность истца; 
• свидетельства о рождении детей (при необходимости увеличения 

доли в делимом имуществе). 
Госпошлина, оплачиваемая для подачи искового заявления в суд, 

исчисляется исходя из цены иска. Общая стоимость имущества, подлежащего 
разделу, составляет цену иска. Определение стоимости производиться не на 
момент приобретения такого имущества, а на момент его раздела. 

 
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета 

 
Порядок выполнения работы:  
1) На лекциях и практических занятиях изучается теоретический 

материал по заданной тематике; 
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2) Преподаватель объясняет порядок выполнения работ и правила 
оформления отчетов по результатам работ; 

3) Обучающиеся получают задание на лабораторную работу; 
4) Обучающиеся самостоятельно знакомятся с разделом «Краткие 

теоретические сведения». Просматривают контрольные вопросы; 
5) Перед лабораторной работой проводится опрос обучающихся с 

целью установить готовность обучающихся к самостоятельному выполнению 
работы;  

6) Обучающиеся приступают к выполнению практической части 
работы согласно заданиям. Обучающийся должен внимательно прочитать 
задание и выполнить его; 

7) По окончанию выполнения задания обучающийся заполняет отчет 
по лабораторной работе;  

8) После оформления отчета обучающийся просматривает 
контрольные вопросы; 

9) По результатам защиты работы выставляется оценка.  
Содержание отчета:  
1) цель работы; 
2) задание на лабораторную работу для своего варианта; 
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями; 
4) выводы по работе. 
 

3. Контрольные вопросы 
 

1. Правовое регулирование заключения и прекращения брака в 
Российской Федерации.  

2. Подведомственность и подсудность дел о расторжении брака.  
3. Особенности подготовки и судебного разбирательства дел о 

расторжении брака. Отличие производства по делам о расторжении брака в 
суде от производства по делам о признании брака недействительным.  

4. Особенности рассмотрения гражданских дел об определении 
правового режима имущества супругов и его разделе. 

 
 

Лабораторная работа № 4 
«Алиментные обязательства». 

Цель работы: Понятие алиментных обязательств, особенности 
алиментных правоотношений, особенности судебного решения по делам о 
взыскании алиментов. 

 
1. Краткие теоретические сведения 

 
В законодательстве РФ алиментными обязательствами признаются 

имущественные обязательства лиц о предоставлении алиментов, 



12 
 
возникающие в силу существующих между ними брачных или других 
семейных отношений в случаях, предусмотренных законом.  

Алименты представляют собой материальные средства на содержание, 
которые обязаны предоставлять по закону одни лица другим в силу 
существующих между ними брачных и иных семейных отношений. 
Различаются следующие виды алиментных обязательств, предусмотренных 
законодательством:  

а) алиментные обязательства родителей и детей;  
б) алиментные обязательства супругов и бывших супругов;  
в) алиментные обязательства иных членов семьи (братьев и сестер; 

дедушки, бабушки и внуков; воспитанников и воспитателей; пасынков, 
падчериц и отчима, мачехи).  

Добровольная уплата алиментов может производиться в соответствии с 
заключенным между сторонами соглашением.  

При недостижении соглашения об уплате алиментов заинтересованная 
сторона может обратиться с целью взыскания алиментов в суд. Суд вправе 
отказать во взыскании алиментов совершеннолетнему дееспособному лицу, 
если установлено, что оно совершило в отношении лица, обязанного 
уплачивать алименты, умышленное преступление или в случае недостойного 
поведения совершеннолетнего дееспособного лица в семье (п. 2 ст. 119 СК 
РФ). Под преступлением, совершение которого может явиться основанием к 
отказу в иске, следует понимать любое умышленное преступление против 
жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства, половой 
неприкосновенности, иных прав ответчика, а также против его 
собственности, что должно быть подтверждено вступившим в законную силу 
приговором суда. Как недостойное поведение, которое может служить 
основанием к отказу во взыскании алиментов, в частности, может 
рассматриваться злоупотребление истцом спиртными напитками или 
наркотическими средствами, жестокое отношение к членам семьи, иное 
аморальное поведение в семье (бывшей семье). При рассмотрении дел 
данной категории суды учитывают, когда было совершено умышленное 
преступление либо имели место факты недостойного поведения в семье, 
характер, тяжесть и последствия их совершения, а также дальнейшее 
поведение истца. 

Алиментные обязательства - обязательства особого рода; они 
возникают на основе императивных норм семейного права, характеризуются 
сложным субъектным составом и элементом публичности. 
Законодательством предусмотрено два способа взыскания алиментов: 
добровольный (по соглашению сторон) или принудительный (по решению 
суда или по судебному приказу). Под алиментным обязательством 
понимается правоотношение, возникшее из соглашения сторон или решения 
суда, в силу которого одни члены семьи обязаны предоставлять содержание 
другим ее членам, а последние вправе его требовать. 
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Таким образом, основанием возникновения алиментных обязательств 
являются: наличие родственной или иной семейной связи (супружество, 
усыновление), предусмотренные законом или соглашением сторон 
обстоятельства (нуждаемость, нетрудоспособность получателя алиментов, 
наличие у плательщика необходимых средств для выплаты алиментов, 
решение суда о взыскании алиментов или соглашение сторон о их уплате). 

Кредитором в данном обязательстве является лицо, имеющее право на 
получение алиментов, а должником является лицо, обязанное выплачивать 
алименты. 

Содержанием алиментного обязательства является обязанность 
плательщика алиментов по их уплате и право получателя на их уплату. 

Алиментные обязательства носят строго личный характер. Это значит, 
что алиментные прав и обязанности не переходят в порядке правопреемства, 
а в случае смерти получателя алиментов алиментное обязательство 
прекращается. Основанием прекращения алиментных обязательств в 
отношении несовершеннолетних детей является также усыновление этих 
детей. 

В силу личного характера право на получение алиментов не может 
быть предметом залога. 

Можно выделить следующие виды алиментных обязательств: 
алиментные обязательства родителей и детей; 
алиментные обязательства супругов и бывших супругов; 
алиментные обязательства других членов семьи. 
Алиментные обязательства обеспечиваются возможностью 

принудительного взыскания. 
Основаниями возникновения алиментных обязательств являются 

следующие юридические факты: 
наличие родственной связи (в случаях, предусмотренных в законе, 

включая установления отцовства в судебном порядке); 
супружество; 
усыновление. 
Основания прекращения алиментных обязательств перечислены в ст. 

120 СК РФ. Так, для алиментных обязательств, предусмотренных 
соглашением об уплате алиментов, такими основаниями являются: 

смерть одной из сторон (объявление умершим); 
истечение срока действия этого соглашения либо по иным основаниям, 

предусмотренным этим соглашением. К числу последних обычно относят 
изменение материального положения сторон, восстановление 
трудоспособности получателя алиментов (указанные обстоятельства должны 
быть подтверждены в судебном порядке). Алиментное обязательство также 
прекращается в результате окончания учебного заведения, усыновления, 
вступление в новый брак нуждающегося в получении алиментов супруга. 

Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: 
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по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 
несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия; 

при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 
взыскивались алименты; 

при признании судом восстановления трудоспособности или 
прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего 
супруга - получателя алиментов в новый брак; 

смертью лица (объявление умершим), получающего алименты или 
лица, обязанного уплачивать алименты. 

 
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета 

 
Порядок выполнения работы:  
1) На лекциях и практических занятиях изучается теоретический 

материал по заданной тематике; 
2) Преподаватель объясняет порядок выполнения работ и правила 

оформления отчетов по результатам работ; 
3) Обучающиеся получают задание на лабораторную работу; 
4) Обучающиеся самостоятельно знакомятся с разделом «Краткие 

теоретические сведения». Просматривают контрольные вопросы; 
5) Перед лабораторной работой проводится опрос обучающихся с 

целью установить готовность обучающихся к самостоятельному выполнению 
работы;  

6) Обучающиеся приступают к выполнению практической части 
работы согласно заданиям. Обучающийся должен внимательно прочитать 
задание и выполнить его; 

7) По окончанию выполнения задания обучающийся заполняет отчет 
по лабораторной работе;  

8) После оформления отчета обучающийся просматривает 
контрольные вопросы; 

9) По результатам защиты работы выставляется оценка.  
Содержание отчета:  
5) цель работы; 
6) задание на лабораторную работу для своего варианта; 
7) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями; 
8) выводы по работе. 
 

3. Контрольные вопросы 
 

1. Понятие алиментных обязательств.  
2. Особенности алиментных правоотношений.  
3. Подведомственность и подсудность дел о взыскании алиментов.  
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4. Исковое производство по делам о взыскании алиментов.  
5. Подготовка дел о взыскании алиментов к судебному 

разбирательству.  
6. Соединение исков в делах о взыскании алиментов.  
7. Дела и взыскании алиментов на супруга (бывшего супруга).   
8. Особенности судебного решения по делам о взыскании алиментов. 
9. Последствия неявки ответчика в судебное заседание.  
10. Розыск ответчика.  
11. Судебные расходы по делу. 
 

Лабораторная работа № 5 
«Установление отцовства в гражданском процессе». 

Цель работы: Изучить законодательство об установлении отцовства и 
виды судебного производства по делам об установлении отцовства. 

 
1. Краткие теоретические сведения 

 
В том случае, если установить отцовство в добровольном порядке не 

представляется возможным, отцовство устанавливается в принудительном 
порядке, путем обращения в суд. Согласно ст. 49 СК РФ право на подачу 
искового заявления об установлении отцовства имеет ограниченный круг 
лиц: родители ребенка, опекун (попечитель) ребенка, лицо, на иждивении 
которого находится ребенок, а также сам ребенок, достигший возраста 18 
лет. 

При установлении отцовства в принудительном порядке искомым 
фактом является установление биологического родства ребенка и его 
предполагаемого отца. Однако сказанное не означает, что единственным 
допустимым и относимым доказательством в ходе судебного производства 
должно стать заключение эксперта на основании проведенной генетической 
экспертизы. Напротив, если решение суда об установлении отцовства будет 
основано только на этом доказательстве, оно подлежит отмене как 
вынесенное судом с нарушением действующего законодательства, поскольку 
данные экспертизы всегда определяют лишь степень вероятности отцовства 
предполагаемого отца. 

В соответствии со ст. 49 СК РФ в таком деле могут быть использованы 
любые доказательства, с достоверностью подтверждающие отцовство 
данного мужчины. Эта норма действует при установлении отцовства в 
отношении детей, родившихся 1 марта 1996 г. и после этой даты. Поэтому в 
делах подобной категории используются все виды доказательств, 
предусмотренные ГПК РФ. При этом следует помнить, что ни одно из них не 
имеет для суда большего значения, чем другие, а оценивается судом исходя 
из их равного доказательственного значения с учетом их относимости и 
допустимости. 

 
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета 



16 
 

 
Порядок выполнения работы:  
1) На лекциях и практических занятиях изучается теоретический 

материал по заданной тематике; 
2) Преподаватель объясняет порядок выполнения работ и правила 

оформления отчетов по результатам работ; 
3) Обучающиеся получают задание на лабораторную работу; 
4) Обучающиеся самостоятельно знакомятся с разделом «Краткие 

теоретические сведения». Просматривают контрольные вопросы; 
5) Перед лабораторной работой проводится опрос обучающихся с 

целью установить готовность обучающихся к самостоятельному выполнению 
работы;  

6) Обучающиеся приступают к выполнению практической части 
работы согласно заданиям. Обучающийся должен внимательно прочитать 
задание и выполнить его; 

7) По окончанию выполнения задания обучающийся заполняет отчет 
по лабораторной работе;  

8) После оформления отчета обучающийся просматривает 
контрольные вопросы; 

9) По результатам защиты работы выставляется оценка.  
Содержание отчета:  
1) цель работы; 
2) задание на лабораторную работу для своего варианта; 
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями; 
4) выводы по работе. 
 

3. Контрольные вопросы 
 

1. Виды судебного производства по делам об установлении отцовства.  
2. Подведомственность и подсудность дел об установлении и об 

оспаривании отцовства.  
3. Подготовка дела к судебному разбирательству.  
4. Рассмотрение дел об установлении факта признания отцовства в 

порядке особого производства.  
 

 
Лабораторная работа № 6 

«Рассмотрение дел об усыновлении в особом порядке». 
Цель работы: Изучить порядок рассмотрения судами дел об 

усыновлении (удочерении) ребёнка и дел, связанных с воспитанием детей. 
 

1. Краткие теоретические сведения 
 

Усыновление производится судом (ст. 125 СК) по правилам особого 
производства, установленным в ГПК. Граждане, желающие усыновить 
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ребенка, должны обратиться с соответствующим заявлением в районный суд 
по месту жительства (нахождения) ребенка. Граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие за ее пределами, иностранные 
граждане или лица без гражданства, желающие усыновить российского 
ребенка, подают заявление соответственно в верховный суд республики, 
краевой (областной) суд, суд города федерального значения (Москвы и 
Санкт-Петербурга), суд автономной области или автономного округа по 
месту жительства (нахождения) усыновляемого ребенка. Заявление, 
подаваемое в суд, должно содержать сведения о самих усыновителях, о 
ребенке, которого они желают усыновить, известные им данные о его 
родителях, братьях и сестрах, сведения о соблюдении условий усыновления 
(с приложением необходимых документов), а также по желанию 
усыновителей – просьбу об изменении фамилии ребенка, его отчества и 
имени, даты и места рождения, о записи усыновителей в качестве родителей 
ребенка. 

Суд в порядке подготовки дела к рассмотрению обязывает орган опеки 
и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка представить в 
суд свое заключение об обоснованности данного усыновления и его 
соответствии интересам ребенка с приложением необходимых документов 
(свидетельства о рождении ребенка, медицинского заключения о его 
здоровье, физическом и умственном развитии и др.). 

В целях обеспечения тайны усыновления дела об установлении 
усыновления рассматриваются в закрытом судебном заседании. 

Если соблюдены все условия усыновления и суд придет к выводу, что 
оно отвечает интересам ребенка, он выносит решение об установлении 
усыновления. В решении также отражаются все изменения в лично-правовом 
статусе ребенка (изменение его фамилии, имени, отчества, даты и места 
рождения, запись усыновителей в качестве родителей ребенка). 

Отказ суда в установлении усыновления, а также отказ в просьбе 
усыновителя произвести указанные выше изменения могут быть обжалованы 
гражданином в вышестоящий суд в течение десяти дней после вынесения 
решения. По истечении указанного срока решение вступает в законную силу. 

Усыновление устанавливается со дня вступления решения суда в 
законную силу, т. е. возникают соответствующие права и обязанности 
усыновителей и усыновленного ребенка. Усыновление ребенка подлежит 
регистрации в органах ЗАГС. 

Правовые последствия усыновления. Дети усыновленного приобретают 
правовое положение внуков усыновителя, внуки усыновленного – правнуков 
усыновителя. Усыновленный, в свою очередь, ставится в положение внука 
отца и матери усыновителя, а дети усыновленного – правнуков родителей 
усыновителя. Одновременно усыновленные дети утрачивают личные и 
имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к 
своим кровным родителям и другим родственникам. 
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Кроме того, усыновленный ребенок, а также усыновитель (и его 
родственники) приобретают в результате усыновления не только права и 
обязанности, вытекающие из семейных отношений, но и все те права и 
обязанности, которые предусмотрены нормами других отраслей права и 
основанием возникновения которых является факт родства. Так, при 
наследовании по закону усыновленные по отношению к усыновителям, а 
усыновители по отношению к усыновленным являются наследниками первой 
очереди (т. е. приравниваются в наследственных правах к родителям и 
детям). 

Закон допускает также возможность сохранения правоотношений 
ребенка и с другими его близкими родственниками. По просьбе родителей 
умершего отца (матери) ребенка, т. е. дедушки или бабушки ребенка, могут 
быть сохранены отношения между ними и их внуком (внучкой), если этого 
требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК). 

Если к моменту усыновления ребенок имел право на пенсию или 
пособие, полагающееся ему по случаю потери кормильца (после смерти 
родителей или одного из них), он сохраняет это право и после усыновления. 

Тайна усыновления. Создание для усыновленного ребенка условий 
жизни и воспитания, в наибольшей степени совпадающих с условиями жизни 
и воспитания родных детей, в значительной степени облегчается, если 
ребенок считает усыновителей своим родителями по происхождению или 
если о факте усыновления (хотя и известном ребенку) не осведомлены 
посторонние люди. Оберегая покой усыновленного ребенка и семьи, его 
принявшей, закон обеспечивает сохранение тайны усыновления (ст. 139 СК). 
Сохранение тайны усыновления является обязанностью всех должностных 
лиц, участвующих в вынесении решения об усыновлении и его последующем 
оформлении, а также других лиц, иным образом осведомленных об 
усыновлении. Лица, разгласившие тайну усыновления против воли 
усыновителей, могут быть привлечены к уголовной ответственности (ст. 
155УК). 

Отмена усыновления. Усыновление может быть отменено, если 
усыновитель ненадлежащим образом осуществляет возложенные на него 
родительские обязанности или по каким-либо другим причинам ребенок 
плохо себя чувствует в его семье и усыновление перестает отвечать его 
интересам. 

Отмена усыновления возможна только в судебном порядке (ст. 14 °CК). 
В целях защиты прав усыновленных детей дела об отмене усыновления 
рассматриваются с обязательным участием органа опеки и попечительства, а 
также прокурора. 

В соответствии со ст. 141 СК, определяющей основания для отмены 
усыновления, такая отмена производится, если усыновители уклоняются от 
выполнения возложенных на них родительских обязанностей, 
злоупотребляют своими правами, жестоко обращаются с усыновленным 
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ребенком, являются алкоголиками или наркоманами, т. е. когда установлено 
виновное поведение усыновителя, нарушающее интересы ребенка. 

Суд также вправе отменить усыновление и по другим основаниям 
исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. Основанием для отмены 
усыновления могут послужить отсутствие взаимопонимания между ребенком 
и усыновителем, объективная невозможность последнего выполнять свои 
обязанности (тяжелая болезнь, изменение семейных обстоятельств и т. п.), 
выздоровление тяжело болевших родителей, к которым ребенок был 
привязан и которых не может забыть после усыновления, и др. 

 
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета 

 
Порядок выполнения работы:  
1) На лекциях и практических занятиях изучается теоретический 

материал по заданной тематике; 
2) Преподаватель объясняет порядок выполнения работ и правила 

оформления отчетов по результатам работ; 
3) Обучающиеся получают задание на лабораторную работу; 
4) Обучающиеся самостоятельно знакомятся с разделом «Краткие 

теоретические сведения». Просматривают контрольные вопросы; 
5) Перед лабораторной работой проводится опрос обучающихся с 

целью установить готовность обучающихся к самостоятельному выполнению 
работы;  

6) Обучающиеся приступают к выполнению практической части 
работы согласно заданиям. Обучающийся должен внимательно прочитать 
задание и выполнить его; 

7) По окончанию выполнения задания обучающийся заполняет отчет 
по лабораторной работе;  

8) После оформления отчета обучающийся просматривает 
контрольные вопросы; 

9) По результатам защиты работы выставляется оценка.  
Содержание отчета:  
1) цель работы; 
2) задание на лабораторную работу для своего варианта; 
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями; 
4) выводы по работе. 
 

3. Контрольные вопросы 
 

1. Правовое регулирование усыновления детей.  
2. Подведомственность и подсудность дел.  
3. Споры о праве на воспитание детей.  
4. Судебные доказательства особенности предмета доказывания по 

отдельным категориям споров о праве на воспитание детей.  
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5. Участие органов опеки и попечительства, формы участия.  
6. Участие прокурора.  
7. Доказательства и особенности доказывания по делам данной 

категории.  
8. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству.  
9. Судебное разбирательство.  
10. Особенности решения суда.  
11. Отмена усыновления. 

 
 

Лабораторная работа № 7 
«Трудовые споры в гражданском процессе». 

Цель работы: Изучить понятие трудового спора, виды трудовых 
споров, подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых 
споров, порядок рассмотрения дел, ранее рассмотренных КТС. 

 
1. Краткие теоретические сведения 

 
Согласно действующему законодательству трудовой спор – это 

возникший между работником (коллективом сотрудников) и нанимателем 
конфликт относительно продолжительного рабочего дня, условий труда, 
изменения распорядка, механизма оплаты и многих других моментов. Важно 
понимать, что трудовой спор – очень специфическая ситуация, которая 
практически всегда требует индивидуального подхода и тщательного 
анализа. Иногда конфликт заходит настолько далеко, что разрешить его без 
привлечения контролирующих или надзорных органов становится 
невозможным. 

Практика показывает, что причиной возникновения спора является 
регулярное или продолжительное нарушение нанимателем основных 
положений Трудового кодекса РФ. Это может быть, как невыполнение 
условий договора, нарушение общепринятых норм охраны труда, махинации 
с выплатой заработка и многое другое. К числу наиболее часто 
встречающихся конфликтов можно отнести невыплату зарплаты, 
привлечение беременных к ночным дежурствам, препятствование уходу 
сотрудника в отпуск. 

Индивидуальный спор – это возникающий конфликт между одним 
работником организации/предприятия и руководством по вопросам и 
действиям любой из сторон. Порядок разрешения таких споров 
регламентируется статьей 60 Трудового кодекса РФ. Положения 
нормативного документа четко определяют сущность трудового спора, 
особенности решения, устанавливают компетентные инстанции, которые 
должны заниматься рассмотрением конфликтных ситуаций. Здесь же указан 
и порядок обжалования принятых решений, в том числе, и в судебном 
порядке. 
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Положения статей 383-392 Трудового кодекса регламентируют порядок 
разрешения спорных ситуаций и устанавливают следующий порядок 
рассмотрения спора: 

• Попытка добровольного примирения нанимателя и сотрудника в 
процессе их личной встречи или встречи законных представителей. Если в 
результате обсуждения удается прийти к консенсусу, следующие этапы 
разрешения спора становятся неуместными. Если к единому мнению прийти 
так и не удалось, спор переносится на следующий этап. 

• Таковым этапом является обращение в комиссию по разрешению 
трудовых споров. Данная структура организуется из представителей 
персонала и администрации организации в равных долях. У комиссии есть 
печать, а также полномочия проводить необходимые расследования и 
разбирательства за счет средств работодателя. После рассмотрения 
аргументов сторон комиссия определяет правомерность действий и 
требований каждой из сторон, вынося аргументированное решение. 

• Если решение трудовой комиссии не удовлетворило ожидания 
сторон или не позволило решить спорную ситуацию, остается последняя 
инстанция – суд. Важно помнить, что основанием для рассмотрения 
трудового спора в судебном порядке является не только несогласие одной из 
сторон с вынесенным решением, но и явные нарушения законодательства 
при рассмотрении конфликта членами трудовой комиссии. Это может быть 
несоблюдение срока рассмотрения или нарушение тайны голосования. В 
данном случае рекомендуем воспользоваться помощью компетентного 
юриста, ведь законодательство в области трудовых отношений меняется 
слишком часто и продумать грамотную стратегию защиты своих прав и 
интересов крайне сложно. 

Каждый из перечисленных в списке органов занимается рассмотрением 
трудового спора лишь в том случае, если предшествующая инстанция 
допустила нарушения либо одна из сторон полностью не согласна с 
принятым решением. Пропуск какого-либо из этапов (к примеру, обращение 
в суд после невозможности договориться с нанимателем лично) недопустим, 
ведь действующими нормативными актами четко определен порядок 
взаимодействия работника и работодателя в конфликтных ситуациях. 

Разрешение коллективных трудовых споров и их суть 
Сущность коллективного трудового спора описана в главе 61 статье 

398 Трудового кодекса РФ. Под таковым понимается возникший между 
группой сотрудников и руководством организации (их представителями) 
конфликт интересов. Основанием для возникновения подобной конфликтной 
ситуации может стать отказ нанимателя от решения профсоюзной 
организации, изменение прежних или введение новых условий трудовой 
деятельности. Как и в случае с индивидуальными спорами, разрешение 
коллективных конфликтов предполагает использование примирительных 
процедур: 
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• Конфликтная ситуация рассматривается членами специальной 
примирительной комиссии, которая создается на кратковременный срок 
именно для решения возникшего трудового спора. 

• Привлечение посредников, которые в силу своих полномочий 
могут привести стороны к компромиссу. Посредник может использовать для 
урегулирования конфликта любые методы и способы, не противоречащие 
действующему законодательству. Оптимальный вариант – найти решение, 
которое было бы выгодно для обеих сторон. 

• Трудовой арбитраж, создаваемый как из представителей 
нанимателя и коллектива сотрудников, так и уполномоченных 
государственных органов. 

Порядок перехода от этапа к этапу аналогичен, как и при разрешении 
индивидуальных споров. Это возможно лишь при отсутствии 
удовлетворительного решения от предыдущей инстанции. Если 
примирительные процедуры и рассмотрение вопроса в трудовом арбитраже 
не принесло ожидаемого результата, закон оставляет за работниками право 
на забастовку. 

По действующему законодательству под забастовкой подразумевается 
временный отказ работников от исполнения ими трудовых обязанностей до 
принятия работодателем определенных мер, позволяющих разрешить 
конфликт. Как правило, забастовка является самой крайней мерой, которая 
может негативно отразиться как на моральном климате в коллективе, так и на 
его экономических показателях. Следует понимать, что даже 
кратковременный простой на крупном предприятии влечет за собой 
серьезные убытки, так что при разрешении коллективных споров необходимо 
всеми возможными способами урегулировать конфликт мирным путем. 

Рассмотрение трудовых споров в суде 
Перенос возникшего трудового конфликта в судебную плоскость 

крайняя мера. Заинтересованная сторона оставляет за собой право обратиться 
в суд с исковым заявлением, если: 

• Комиссия по трудовым спорам нарушила сроки вынесения 
решения. Согласно законодательству, этот период ограничивается 10 днями с 
момента обращения работника, который сделал это сам или воспользовался 
помощью законного представителя. 

• Работник не согласен с вынесенным комиссией решением. Важно 
помнить, что право обратиться в суд имеет и наниматель, который считает 
решение независимого органа незаконным или нарушающим законные 
интересы. 

• Проведена прокурорская проверка на предмет неправомерности 
принятого трудовой комиссией решения. 

Суд не может самостоятельно назначить рассмотрение спора без 
обращения с заявлением одной из заинтересованных сторон. Срок подачи 
заявления ограничивается 3 месяцами с момента наступления спора. Мы 
рекомендуем не полагаться только на собственные силы, а воспользоваться 
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консультацией юриста по трудовому законодательству. Данная сфера 
является сложной, а каждый конфликт рассматривается индивидуально с 
учетом множества обстоятельств! 

 
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета 

 
Порядок выполнения работы:  
1) На лекциях и практических занятиях изучается теоретический 

материал по заданной тематике; 
2) Преподаватель объясняет порядок выполнения работ и правила 

оформления отчетов по результатам работ; 
3) Обучающиеся получают задание на лабораторную работу; 
4) Обучающиеся самостоятельно знакомятся с разделом «Краткие 

теоретические сведения». Просматривают контрольные вопросы; 
5) Перед лабораторной работой проводится опрос обучающихся с 

целью установить готовность обучающихся к самостоятельному выполнению 
работы;  

6) Обучающиеся приступают к выполнению практической части 
работы согласно заданиям. Обучающийся должен внимательно прочитать 
задание и выполнить его; 

7) По окончанию выполнения задания обучающийся заполняет отчет 
по лабораторной работе;  

8) После оформления отчета обучающийся просматривает 
контрольные вопросы; 

9) По результатам защиты работы выставляется оценка.  
Содержание отчета:  
1) цель работы; 
2) задание на лабораторную работу для своего варианта; 
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями; 
4) выводы по работе. 
 

3. Контрольные вопросы 
 

1. Понятие трудового спора. 
2. Виды трудовых споров. 
3. Подведомственность и подсудность индивидуальных трудовых 

споров.  
4. Особенности подготовки дела к судебному разбирательству.  
5. Основания немедленного исполнения решения суда. 
6. Споры о взыскании заработной платы.  
7. Споры о взыскании с работника ущерба, причиненного 

работодателю при исполнении ими трудовых обязанностей. 
 

 
Лабораторная работа № 8 
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«Возмещение ущерба и защита чести и достоинства в гражданском 
процессе». 

Цель работы: Изучить особенности рассмотрения и разрешения дел, 
возникающих из деликтных правоотношений, особенности рассмотрения дел 
о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

 
1. Краткие теоретические сведения 

 
Возмещение материального ущерба является обязанностью той 

стороны, которая причинила своими действиями (бездействием) 
материальный ущерб другой стороне. В качестве пострадавшего может 
выступать физическое лицо (гражданин России или иностранного 
государства), индивидуальный предприниматель, юридическое и 
должностное лицо. Возмещение материального вреда проводится в порядке и 
на основании Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Согласно ГК РФ существует законная ответственность за причинение 
материального вреда гражданами – к таким случаям относится ущерб как 
самим гражданам, так и их имуществу. При подобных обстоятельствах 
виновный или вредитель обязан осуществить возмещение по установленному 
порядку. 

В судебной практике бывают случаи, когда виновник отказывается 
платить за то, что совершил. Это может произойти по некоторым причинам: 

в том случае, если материальный вред был нанесен по просьбе самого 
потерпевшего; 

если виновником является несовершеннолетнее лицо (человек, 
которому не исполнилось 14 лет), в этом случае материальная 
ответственность ложится на его родственников; 

в случае недостатков в доказательной базе; 
если нет наличия факта вины или недостаточно информации. 
В отдельную категорию входит материальная ответственность за 

недостоверные сведения о товарах, услугах в торговой области, например, 
при продаже некачественного товара. Возмещение осуществляется согласно 
правилам, которые устанавливает гражданское законодательство. Порой к 
регулированию спора присоединяются и нормы Трудового кодекса 
(например, когда вред был нанесен работодателем или в обратном порядке). 
Возмещение вреда добровольно происходит очень редко, поэтому чаще всего 
дело доходит до судебного разбирательства, где требуется 
квалифицированная помощь юриста и грамотного правоведа, способного не 
только правильно составить иск, но и защитить точку зрения клиента в суде. 

Порядок возмещения материального ущерба 
В России действует следующий порядок возмещения материального 

вреда: 
сбор доказательств о понесенном ущербе. Первое, что потребует судья 

– это доказательств, что причиненный вред был реальным; 



25 
 

сбор доказательств, что материальные потери связаны с 
противоправными действиями ответчика; 

наличие прямой связи между материальным уроном и действиями 
ответчика. 

За действия несовершеннолетних и недееспособных лиц отвечают их 
родители, опекуны и т.д. Если вред причинен предпринимателем или 
юридическим лицом, доказывать его вину для возмещения ущерба 
необязательно, достаточно факта противоправного действия. Таким образом, 
порядок возмещения материального ущерба для каждой категории лиц 
строго индивидуален. 

Иск о возмещении материального ущерба 
Иск о возмещении материального вреда является основанием для 

рассмотрения дела о назначении выплат потерпевшему лицу по покрытию 
материальных потерь. Иск рассматривается как официальное требование 
пострадавшего лица, составленное по утвержденной форме и направляемое в 
суд общей юрисдикции или в арбитражный суд (в спорах между 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями). 

Иск о возмещении материального ущерба должен содержать всю 
информацию касательно требования пострадавшего, включая оцененный им 
размер упущенной выгоды (если таковая имеется). Подача иска 
сопровождается представлением в суд доказательной базы (документов). Иск 
должен содержать и сведения относительно участников конфликта, позиции 
истца. 

Порядок защиты чести, достоинства и деловой репутации 
Честь, достоинство и деловая репутация – нематериальные блага, право 

на защиту которых гарантировано Конституцией РФ. Данное правило 
подтверждается п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.02.2005 N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства 
граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» и 
подлежит неукоснительному соблюдению как судебными органами, так и 
любыми другими лицами. 

Что понимается под честью, достоинством и деловой репутацией? 
Нормативные акты не дают четкого и однозначного определения 

каждого термина, однако исходя из судебной практики, научных публикаций 
и мнений практикующих юристов, можно сформулировать следующие 
определения перечисленных выше понятий: 

Честь – оценка человека с социально-этической точки зрения, 
основанная на духовных, социальных и этических качествах конкретного 
лица; 

Достоинство – самооценка человека, его осознание себя как личности; 
Деловая репутация – общая оценка как личностных, так и 

профессиональных качеств гражданина или компании, признание этих 
качеств и объективное мнение общества и третьих лиц о данном лице 
(компании). 
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Примечание: Возможно, данные определения не являются точными 
или исчерпывающими  с точки зрения глубокого научного анализа данных 
понятий, однако они весьма доступно позволяют получить представление о 
том, что же представляет то или иное нематериальное благо. 

Статьей 152 ГПК РФ установлено, что вред перечисленным 
нематериальным благам может быть причинен путем распространения 
информации, порочащей доброе имя гражданина или юридического лица. 
При этом способ совершения такого деяния никакого значения не имеет – 
сведения могут быть опубликованы в прессе; оглашены в интервью или 
публичном выступлении; написаны на форуме или публикации на сайте, 
размещены в социальной сети. 

Сообщение порочащей информации лично лицу, которого она касается, 
не образует нарушения права гражданина на доброе имя. Однако при 
сообщении подобных сведений в присутствии посторонних лиц гражданин, в 
отношении которого сообщены данные сведения, имеет полное право 
обратиться за защитой чести и достоинства. 

В качестве примера сведений, порочащих честь и  достоинство 
гражданина, можно отметить: 

Распространение ложных сведений о совершении гражданином 
поступков или действий, подлежащих осуждению с точки зрения морали и 
этики (например, сведения о распутном образе жизни, алкоголизме, 
супружеских изменах и т.д.); 

Оскорбительные высказывания по националистическому, социальному 
или половому признаку; 

Обвинение в совершении правонарушения или преступления (при этом 
для распространителя также может наступить уголовная ответственность по 
ст. 128.1 УК РФ – «Клевета, сопряженная с обвинением в совершении 
тяжкого или же особо тяжкого преступления»); 

Клевета и оскорбления в любых видах и формах; 
Обвинение в профессиональной недобросовестности, 

некомпетентности. 
Деловая репутация юридического лица может быть подорвана: 
Ложной информацией о недобросовестном отношении к контрагентам, 

неисполнении обязательств; 
Обвинениями в незаконной деятельности компании, отсутствии 

лицензий, компетентных специалистов, разрешений и т.д. 
Негативными сведениями в отношении конкретных сотрудников, если 

такие сведения связаны напрямую с профессиональной деятельностью 
фирмы и т.д. 

В ряде случаев для признания сведений порочащими должна быть 
обязательно установлена их ложность. Сообщение в прессе, к примеру, о 
вынесении в отношении гражданина судебного приговора по какой-либо 
статье УК РФ не может быть признано распространением порочащих 



27 
 
сведений, пусть даже такая информация и формирует негативное отношение 
общества к нему. 

Примечательно, что наличие в действиях распространителя порочащих 
сведений любого состава административного правонарушение или 
уголовного преступления (клевета, оскорбление и т.д.) не лишает 
потерпевшего права получения возмещения морального вреда в рамках 
положений ст. 152 ГК РФ. 

Способы защиты чести, достоинства и деловой репутации 
Защита прав граждан и юридических лиц в данном случае 

осуществляется исключительно в судебном порядке путем обращения 
потерпевшего лица в суд с соответствующим заявлением. 

 Статьей 152 ГПК РФ предусмотрены два способа восстановления 
нарушенного права: 

Опровержение порочащих гражданина или организацию сведений. 
Взыскание компенсации причиненного морального вреда, 

наступившего вследствие распространения порочащих сведений. 
Правом на возмещение морального вреда  обладают лишь граждане 

Юридические лица вправе требовать лишь опровержения опубликованных 
порочащих репутацию сведений или же удаления их в случаях, когда 
установить лицо, опубликовавшие их, не представляется возможным. 

Опровержение должно быть дано тем же способом, каким 
опубликованы порочащие сведения. Размещенные сведения в сети Интернет 
должны быть удалены и в дальнейшем опровергнуты любым способом, 
который предполагает доведение указанных сведений до пользователей сети 
Интернет. 

Порядок опровержения информации, признанной на основании 
судебного решения порочащей, прописывается судом индивидуально в 
каждом случае. При этом неисполнение нарушителем судебного решения 
влечет применение к нему дополнительных мер ответственности, но не 
лишает его обязанности удалить порочащую информацию. 

Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации 
подается: 

Физическими лицами – в суды общей юрисдикции, находящимися по 
месту жительства ответчика-гражданина или по месту  регистрации 
юридического лица. 

Юридическими лицами и ИП в случаях, если распространение 
порочащей информации напрямую связано со сферой предпринимательской 
деятельности, — в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 

Примечание: Если в деле о защите нематериальных благ участвует 
физическое лицо, то арбитражные суды обязаны рассматривать такие дела 
вне зависимости от того, кто является стороной по делу (п. 2 Обзора 
судебной практики, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.03.2016). 

Если установить лицо, распространявшее порочащие сведения, не 
удается, иск об удалении или же даче опровержения порочащей информации 

http://pravo18.ru/yuridicheskie-uslugi/grazhdanskie-dela/vozmeshhenie-vreda
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может быть подан к изданию, владельцу сайта или иного сервиса, на котором 
размещена или размещалась клеветническая информация. Требования суда о 
удалении информации или ее опровержение будут обязательными для 
владельца сайта, СМИ или иного издания. 

Обращение с иском о защите нарушенных прав в суд 
Порядок обращения в суд за защитой чести, достоинства и деловой 

репутации урегулирован ст. 131-132 ГПК РФ, регламентирующей общие 
требования к форме и содержанию иска, с учетом особенностей, 
прописанных ст. 152 ГК РФ. 

 
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета 

 
Порядок выполнения работы:  
1) На лекциях и практических занятиях изучается теоретический 

материал по заданной тематике; 
2) Преподаватель объясняет порядок выполнения работ и правила 

оформления отчетов по результатам работ; 
3) Обучающиеся получают задание на лабораторную работу; 
4) Обучающиеся самостоятельно знакомятся с разделом «Краткие 

теоретические сведения». Просматривают контрольные вопросы; 
5) Перед лабораторной работой проводится опрос обучающихся с 

целью установить готовность обучающихся к самостоятельному выполнению 
работы;  

6) Обучающиеся приступают к выполнению практической части 
работы согласно заданиям. Обучающийся должен внимательно прочитать 
задание и выполнить его; 

7) По окончанию выполнения задания обучающийся заполняет отчет 
по лабораторной работе;  

8) После оформления отчета обучающийся просматривает 
контрольные вопросы; 

9) По результатам защиты работы выставляется оценка.  
Содержание отчета:  
1) цель работы; 
2) задание на лабораторную работу для своего варианта; 
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями; 
4) выводы по работе. 
 

3. Контрольные вопросы 
 

1. Подведомственность и подсудность дел о возмещении вреда. 
2. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, причинённого 

источником повышенной опасности.  



29 
 

3. Рассмотрение споров, вытекающих из договоров об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.  

4. Подготовка дела к судебному разбирательству.  
5. Лица, участвующие в деле.  
6. Предмет доказывания.  
7. Доказательства, необходимые для разрешения дела о возмещении 

ущерба.  
8. Особенности распределения обязанности по доказыванию.  
9. Определения размера ущерба, подлежащего возмещению.  
10. Судебные расходы. 
11. Особенности рассмотрения дел о возмещении вреда, 

причинённого залитием водой жилого помещения.  
12. Гражданско-правовой и уголовно-правовой способ защиты чести 

и достоинства.  
13. Рассмотрение дел о защите чести, достоинства или деловой 

репутации в порядке особого производства.  
 

Лабораторная работа № 9 
«Рассмотрение наследственных споров». 

Цель работы: Изучить особенности рассмотрения дел о наследовании. 
 

1. Краткие теоретические сведения 
Наследственные споры представляют собой разногласия между 

потенциальными наследниками по поводу причитающегося им имущества. 
Часто претенденты на наследство не могут найти взаимовыгодное решение 
подобного конфликта. Разрешить возникший спор становится возможным 
только при помощи судебного разбирательства. 

Возникающие разногласия между наследниками условно можно 
разделить на следующие три вида: 

споры о праве на наследство; 
споры об оспаривании завещания по наследству; 
установление юридически значимых фактов в порядке особого 

производства. 
Среди споров о праве на наследство основную массу составляют 

судебные разбирательства о разделе имущества, о выделе обязательной доли, 
а также о восстановлении срока на принятие наследства. 

Спор об оспаривании наследства заключается в конфликте наследников 
по закону и по завещанию. Как правило, наследники по закону обращаются в 
судебную инстанцию с целью признания завещания недействительным. К 
указанной категории спора относится также процедура по признанию 
наследников недостойными. 

Споры особого производства связаны с подтверждением права на 
наследство, то есть с установлением юридически значимых фактов в порядке 
особого производства. К подобной категории относятся рассмотрение судом 

https://katsaylidi.ru/article/osparivanie-zaveschaniya
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заявлений об установлении факта родственных отношений, о признании 
гражданина умершим, о фактическом принятии наследства и некоторые 
другие категории дел. 

Досудебное решение наследственных споров 
Наилучший способ разрешения любого конфликта – это переговоры 

противоборствующих сторон. Не являются исключением и наследственные 
споры. Путем дипломатии стороны могут достаточно быстро, в отличии от 
судебных тяжб, найти взаимовыгодное решение. Дополнительным стимулом 
сесть за стол переговоров является также возможность избежать судебных 
расходов. В споре о наследстве оппонентами выступают чаще всего 
родственники, что также положительно влияет на мирное урегулирование 
вопроса и повышает шансы заключить соглашение о разделе наследства. 

В настоящее время получают широкое распространение способы 
досудебного урегулирования конфликта между гражданами. Одним из таких 
способов выступает процедура медиации. Медиатор – это профессиональный 
посредник, который, как правило, обладает специальными знаниями в 
области психологии и права. Его основная задача заключается в разрешении 
всех спорных вопросов между сторонами путем заключения медиативного 
соглашения. 

Противоборствующие стороны с целью разрешения конфликта вправе 
обратиться в третейский суд, который, в отличии от суда государственного, 
позволяет разрешить спор в более короткие сроки, урегулировав 
дополнительно вопросы, которые не могут быть решены судом общей 
юрисдикции (установить дату вступления решения в законную силу, 
определить порядок исполнения решения и т. д.). 

Споры по наследственным делам в суде 
Несмотря на усилия, принимаемые государством для снижения 

нагрузки с судов и распространение досудебных способов для мирного 
разрешения конфликтов, судебная статистика, напротив, свидетельствует 
только об увеличении количества наследственных споров в судах. Связано 
это, во-первых, с авторитетом государственного органа, во-вторых, с тем, что 
вопросы об установлении юридически значимых фактов решаются только 
судом. 

Обращаясь в судебную инстанцию, заявителю требуется обосновать 
свое право на наследуемое имущество, поэтому, при составлении искового 
заявления, следует соблюсти все составные элементы. Иск включает в себя 
следующие основные части: 

вводная. В «шапке» документа указываются наименование суда, цена 
иска, сведения об истце, наследодателе и иных участниках процесса. 
Особенность дел о наследстве, в отличии от иных категорий гражданский 
дел, заключается привлечением судом в качестве соответчиков всех лиц, 
имеющих право на наследуемое имущество независимо от указания данных 
лиц истцом в подаваемом заявлении; 
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описательная. В этой части заявления указываются основания 
наследования – родственная связь, завещание, а также описываются все 
обстоятельства, послужившие причиной обращения в суд; 

просительная. В данной части формируется просьба к суду о принятии 
конкретного решения по подаваемому заявлению. 

В конце иска прикладываются документы, подтверждающие правоту 
истца при обращении в судебную инстанцию. 

Срок исковой давности по наследственным спором составляет 3 года, 
но при подаче искового заявления следует учитывать начало течения данного 
срока. Согласно п. 1 ст. 200 Гражданского кодекса Российской Федерации 
срок исковой давности исчисляется с момента, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своего права. В заявлениях по спорам, 
вытекающим из наследственных правоотношений таким моментом будет 
считаться день принятия наследства, следовательно, именно с этого дня 
начнется отсчет трехгодичного срока. 

Дополнительно стоит отметить, что законодатель ограничил период 
принятия наследства шестимесячным сроком, таким образом, лицо, 
считающее свое имущественное право нарушенным, фактически должно 
обратиться в суд с исковым заявлением в период срока, отведенного для 
принятия наследства. В противном случае потенциальный наследник будет 
вынужден вначале восстановить срок на принятие наследства (например, 
доказав фактическое принятие наследства). Для этого потребуется 
обратиться в суд с соответствующим ходатайством, после удовлетворения 
которого, наследник уже сможет выразить свое несогласие касаемо 
наследуемого имущества в исковом заявлении. 

Споры о наследстве подсудны судам общей юрисдикции. Исковые 
заявления, вытекающие из наследственных правоотношений, направляются в 
районный суд по месту жительства ответчика. В случае, если спор возник о 
праве на несколько объектов недвижимости, находящимися на территории 
юрисдикции нескольких районных судов, то заявление подается в суд по 
месту нахождения одного из объектов по месту открытия наследства. В 
случае, если по месту открытия наследства отсутствуют объекты 
недвижимости наследодателя, то иск может быть предъявлен по месту 
нахождения любого объекта. 

Наследственный спор по установлению юридически значимых фактов 
подлежит рассмотрению в суде по месту жительства заявителя. 

Сумма госпошлины при подаче заявления в суд для данной категории 
дел зависит от порядка рассмотрения спора. Для производства в особом 
порядке потребуется уплатить госпошлину в размере 300 руб. Для подачи 
иска касаемо имущества, подлежащего оценке, необходимо уплатить 
госпошлину в зависимости от цены иска. Госпошлина будет составлять 5 200 
руб. + 1% от суммы, превышающей 200 000 руб. Для того, чтобы не 
ошибиться в размере госпошлины наилучшим вариантом будет перед 
подачей иска узнать сумму пошлины непосредственно у самого суда. 
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Наследственные споры относятся к наиболее сложным делам в 
гражданском процессе. Они требуют тщательной подготовки, отличного 
знания законодательства и судебной практики. 

Сложности подобным делам прибавляет затяжной характер судебного 
производства, а также родственная связь сторон конфликта. 

 
2. Порядок выполнения работы и содержание отчета 

 
Порядок выполнения работы:  
1) На лекциях и практических занятиях изучается теоретический 

материал по заданной тематике; 
2) Преподаватель объясняет порядок выполнения работ и правила 

оформления отчетов по результатам работ; 
3) Обучающиеся получают задание на лабораторную работу; 
4) Обучающиеся самостоятельно знакомятся с разделом «Краткие 

теоретические сведения». Просматривают контрольные вопросы; 
5) Перед лабораторной работой проводится опрос обучающихся с 

целью установить готовность обучающихся к самостоятельному выполнению 
работы;  

6) Обучающиеся приступают к выполнению практической части 
работы согласно заданиям. Обучающийся должен внимательно прочитать 
задание и выполнить его; 

7) По окончанию выполнения задания обучающийся заполняет отчет 
по лабораторной работе;  

8) После оформления отчета обучающийся просматривает 
контрольные вопросы; 

9) По результатам защиты работы выставляется оценка.  
Содержание отчета:  
1) цель работы; 
2) задание на лабораторную работу для своего варианта; 
3) алгоритм решаемого задания с необходимыми пояснениями; 
4) выводы по работе. 
 

3. Контрольные вопросы 
 

 
1. Срок принятия наследства.  
2. Судебное разбирательство.  
3. Решение суда.  
4. Особенности рассмотрения дел о восстановлении срока для принятия 

наследства. 
5. Особенности рассмотрения дел об установлении факта принятия 

наследства. 
6. Особенности рассмотрения дел о признании завещания 

недействительным. 
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7. Особенности рассмотрения дел о признании права собственности на 
наследственное имущество и о разделе наследственного имущества. 
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