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3.1 Основная информация: 
 

1. Шифр и название 
специальности 

5В030300 «Правоохранительная деятельность» 

2. Курс, семестр 3курс, 5 семестр 
3. Цикл дисциплины Компонент по выбору. GPPRK - 3210 
4. Количество кредитов 2 
5.Место проведения 
занятий 

Учебные аудитории, лекционный зал 

6.Лектор (Ф.И.О., 
должность, ученая степень, 
др. контактная 
информация) 

Аубакирова Гульдана Айтмухамбетовна, 
ст.преподаватель кафедры  
гражданско-правовых дисциплин    
Раб. тел. 30-33-80 

7.Преподаватели, ведущие 
остальные виды занятий 
(Ф.И.О., должность, ученая 
степень, др. контактная 
информация) 

Жаксылыков Аман Жаксылыкович,  
преподаватель кафедры  гражданско-правовых 
дисциплин       
Раб. тел. 30-33-80 

 
3.2 Пререквизиты: Для изучения и лучшего понимания дисциплины 

«Гражданское процессуальное право РК» необходимо знание таких дисциплин 
как «Основы права», «Теория государства и права», «Конституционное право 
РК», «Римское право» и «Всеобщая история государства и права», 
«Гражданское право РК» (ч.общая), «Гражданское право РК» (ч.особенная) 

 
3.3 Постреквизиты дисциплины: 
Изученные ранее перечисленные учебные дисциплины, наряду с 

настоящим курсом, помогут приобрести необходимые специальные знания о 
гражданских правах и свободах человека и гражданина, понятии и структуре 
гражданского договора и об отдельных видах обязательств. Дисциплина 
«Гражданское процессуальное право РК» является основополагающей для 
изучения дисциплин «Страховое право РК», «Деликтное право РК», «Право 
интеллектуальной собственности», «Наследственное право», «Коммерческое 
право». 

Цель преподавания дисциплины 
Цель изучения: уяснение курсантами значения норм права, 

регулирующих общественные отношения, возникающие между судом и 
участниками дела в процессе отправления правосудия по гражданским 
делам, приоритета судебной формы защиты права, неразрывной связи норм 
права с их практическим применением, в выработке у курсантов правового 
мировоззрения, верного представления обо всех основных процессуальных 
институтах и понятиях: сущности отрасли гражданского процессуального 
права, гражданского процесса как деятельности суда по отправлению 
правосудия, специфике процессуальных правоотношений, правах  и 
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обязанностях  суда и участников гражданского судопроизводства, стадиях 
процесса, то есть о тех правовых категориях, которыми оперирует гражданское 
процессуальное право. 

 
3.4 Краткое описание дисциплины: 
Гражданское процессуальное право или, как традиционно называют 

юристы, гражданский процесс — одна из профилирующих фундаментальных 
учебных дисциплин юридических высших учебных заведений Республики 
Казахстан. Предметом познания в данном учебном курсе являются нормы 
права, регулирующие общественные отношения, возникающие при 
отправлении правосудия по гражданским делам в судах общей юрисдикции, а 
также правовые категории, научные взгляды и концепции, характерные для 
науки гражданского процесса.  

Суды общей юрисдикции Республики Казахстан рассматривают и 
разрешают ежегодно примерно 1 млн. гражданских дел, вытекающих из 
конституционных, административных, гражданских, жилищных, семейных, 
трудовых, земельных и иных правоотношений, затрагивающих жизненно 
важные интересы широких слоев населения, а также организаций и 
государства, в том числе и правоохранительных органов.  

Гражданские дела представляют в настоящее время большую сложность 
для их рассмотрения и разрешения в связи с развитием рыночных отношений, 
расширением прав граждан на защиту их чести и достоинства, политических и 
других прав, закрепленных Конституцией РК. Реализация концепции 
построения правового государства в Республике Казахстан невозможна без 
надлежащего функционирования судебной власти. Гражданский процесс — 
урегулированная нормами гражданского процессуального права форма 
деятельности только судов общей юрисдикции по рассмотрению и разрешению 
гражданских дел. 

Судебная реформа в Республике Казахстан в последние годы наиболее 
зримо проявилась в принятии Конституционного закона РК «О судебной 
системе и статусе судей в Республике Казахстан», новых Гражданского 
процессуального кодекса РК, Уголовно-процессуального кодекса РК, Кодекса 
РК «Об административных правонарушениях», а также Закона РК «Об 
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей». Она 
объективно направлена на совершенствование системы правосудия и, 
несомненно, окажет положительное влияние на его состояние. Нельзя не 
отметить, что новые законодательные акты находятся на более высоком 
уровне, чем прежние процессуальные акты. Позитивно следует отметить: 

а) ориентированность законов на международные стандарты 
осуществления правосудия: 

б) наполнение  принципа диспозитивности как основного движущего 
начала гражданского процесса новым содержанием: 

в) дифференциацию видов гражданского судопроизводства и некоторое 
упрощение процессуальной формы разрешения отдельных категорий дел, 
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позволяющее достичь целей судопроизводства путем оптимизации судебного 
процесса: 

г) новеллизацию института подведомственности, отнесение  к ведению 
судов любых споров о праве, возникающих из различных видов материальных 
правоотношений: 

д) новый подход к доказательственной деятельности по гражданским     
делам, закрепление нового содержания принципа состязательности в 
гражданском судопроизводстве: 

е) унификацию дефиниций и правовых институтов в различных 
процессуальных актах. 

 Задачами данного курса являются: 
- ознакомление с необходимыми источниками права, с 

концептуальными проблемами этой отрасли права; 
- усвоение важнейших законодательных актов и международных 

договоров с участием Казахстана, содержащих гражданско-процессуальные 
нормы, в той или иной степени, регулирующие гражданское 
судопроизводство; 

- знание принципов гражданского процессуального права, точное 
уяснение смысла каждой процессуальной нормы, ее действительного 
содержания. 

В результате изучения дисциплины курсанты должны: 
Знать:  
-   основные положения гражданского процесса; 
- нормативную правовую базу, составляющую систему отрасли 

гражданского процесса; основные институты гражданского процессуального 
права; 

-  разграничение подведомственности между судами; 
-  стадии гражданского процесса; 
- перспективы развития отрасли в виду значительного возрастания 

количества разрешаемых судами споров. 
Уметь: 
-  оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; 
-  анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
- принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом; 
-  осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 
-  давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 
-  правильно составлять и оформлять юридические документы; 
-  составлять процессуальные документы по гражданским делам; 
-  выполнять процессуальную деятельность, связанную с рассмотрением 

и разрешением гражданских дел на основе применения норм материального 
права; 
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- выполнять письменные работы, решать задачи к семинарским  занятиям.  
Владеть: 
 -  юридической терминологией; 
-   навыками работы с правовыми актами; 
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики; 
-  разрешения правовых проблем и коллизий; 
-  реализацией норм материального и процессуального права; 
-  принятием необходимых мер защиты прав человека и гражданина.  
 

3.5 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1.Проверка 
конспектов 
лекций 
2.Составление 
таблицы 
3.Решение 
задач 
 

Текущий 
контроль 

1, 2, 3,  
18,19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 31, 

32, 33 
 

 

 0-100 Ответ 
Конспе

кт 
 

по 
расп

исан

ию 

2. 1.Опрос по 
теме 
2.Составление 
таблицы. 
3.Решение 
задач 
 

Текущий 
контроль 

1, 2, 3,  
18,19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 31, 

32, 33 
 

 

 0-100 Ответ 
Конспе

кт 
 

по 
расп

исан

ию 

3. 1.Опрос по 
теме 
2.Решение 
задач 
3.Текущее 
тестирование 

Текущий 
контроль 

1, 2, 3,  
18,19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 31, 

32, 33 
 

 

 0-100 Ответ 
Конспе

кт 
Тест 
 

по 
расп

исан

ию 

4. 1. Опрос по 
теме 
2.Конспект 
Н.П.А. по 

Текущий 
контроль 

1, 2, 3,  
18,19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 31, 

 0-100 Ответ 
Конспе

кт 
Тест 

по 
расп

исан

ию 
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теме занятия 
3.Решение 
задач 
4.Текущее 
тестирование 
5.Деловая 
игра 

32, 33 
 

 

 

5. 1. Опрос по 
теме 
2. Конспект 
Н.П.А. по 
теме занятия 
3.Решение 
задач 
4.Текущее 
тестирование 

Текущий 
контроль 

1, 2, 3,  
18,19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 31, 

32, 33 
 

 

 0-100 Ответ 
Конспе

кт 
Тест 
 

по 
расп

исан

ию 

6. 1. Опрос по 
теме 
2..Решение 
задач 
4.Текущее 
тестирование 

Текущий 
контроль 

1, 2, 3,  
18,19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 31, 

32, 33 
 

 

 0-100 Ответ 
Конспе

кт 
Тест 
 

по 
расп

исан

ию 

7. 1. Опрос по 
теме 
2.Решение 
задач 
3. Текущее 
тестирование 

Текущий 
контроль 

1, 2, 3,  
18,19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 31, 

32, 33 
 

 

 0-100 Ответ 
Конспе

кт 
Тест 
 

по 
расп

исан

ию 

8. 1. Опрос по 
теме 
2. Конспект 
Н.П.А. по 
теме занятия 
3.Составление 
таблицы 
4.Текущее 
тестирование 

Текущий 
контроль 

1, 2, 3,  
18,19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 31, 

32, 33 
 
 

 0-100 Ответ 
Конспе

кт 
Тест 
 

по 
расп

исан

ию 

9. . Опрос по 
теме 
2. Конспект 
Н.П.А. по 
теме занятия 

Текущий 
контроль 

1, 2, 3,  
18,19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 31, 

32, 33 

 0-100 Ответ 
Конспе

кт 
 

по 
расп

исан

ию 
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3.Составление 
таблицы 
4.Текущее 
тестирование 

 
 

10.. Опрос по 
теме 
2. Конспект 
Н.П.А. по 
теме занятия 
3.Составление 
таблицы 
4.Текущее 
тестирование 

Текущий 
контроль 

1, 2, 3,  
18,19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 31, 

32, 33 
 
 

 0-100 Ответ 
Конспе

кт 
 

по 
расп

исан

ию 

11.. Опрос по 
теме 
2. Конспект 
Н.П.А. по 
теме занятия 
3.Составление 
таблицы 
4.Текущее 
тестирование 

Текущий 
контроль 

1, 2, 3,  
18,19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 31, 

32, 33 
 
 

 0-100 Ответ 
Конспе

кт 
 

по 
расп

исан

ию 

12.. Опрос по 
теме 
2. Конспект 
Н.П.А. по 
теме занятия 
3.Составление 
таблицы 
4.Текущее 
тестирование 

Текущий 
контроль 

1, 2, 3,  
18,19, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 31, 

32, 33 
 
 

 0-100 Ответ 
Конспе

кт 
 

по 
расп

исан

ию 

 
3.6 Политика курса.  
• использовать научные методы познания;  
• достаточно хорошо ориентироваться в процессуальных школах и 

направлениях, формировать как научный, так и собственный подход в оценке и 
изучении теории гражданского процессуального права и практики применения 
гражданского процессуального законодательства;  

• оперировать основными понятиями и проблемами гражданского 
процессуального законодательства;  

• уметь выделять теоретические, прикладные аспекты знания 
гражданского процессуального права, гражданского процессуального 
законодательства, применять их для обоснования практических решений, 
касающихся как повседневной жизни, так и профессиональной жизни;  
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• анализировать, самостоятельно и критически мыслить, иметь 
определенную методологическую базу для успешной правоприменительной 
деятельности;  

• самостоятельно развивать свой интеллект и расширять кругозор, 
способности и интерес к творческой деятельности, потребности в непрерывном 
самообразовании.  

Недопустимо: 
а) опоздание и уход с занятий; 
б) несвоевременная сдача заданий; 
в) пользование сотовыми телефонами во время занятий, посторонние 

разговоры, жевание жевательной резинки; 
г) обман и плагиат. 

 
3.7 Список рекомендованной литературы 
 

№ 
п/п 

Автор, наименование Год, место 
издания 

1. Нормативные правовые акты  
1 Гражданский процессуальный кодекс Республики 

Казахстан,  принят от 31 октября 2015 года № 377-V 
ЗРК 

//http://online.zak
on.kz. 

2 Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая 
часть), принят Верховным Советом Республики 
Казахстан 27 декабря 1994 года (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 21.04.2016 г.) 

//http://online.zak
on.kz. 

3 Гражданский кодекс Республики Казахстан 
(Особенная часть), принят Верховным Советом 
Республики Казахстан 1 июля 1999 года 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 
09.04.2016 г.) 

//http://online.zak
on.kz. 

4 Трудовой кодекс Республики Казахстан, принят от 23 
ноября 2015 года № 414-V ЗРК 

//http://online.zak
on.kz. 

5 Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года 
№ 518-IV «О браке (супружестве) и семье» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 
01.01.2016.) 

//http://online.zak
on.kz. 

6 Закон Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 
199-V «Об органах внутренних дел Республики 
Казахстан» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 29.03.2016 г.). 

//http://online.zak
on.kz. 

7 Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года № 
380-IV «О правоохранительной службе» 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 

//http://online.zak
on.kz. 
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 23.11.2015 г.) 
8 Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе 

судебных исполнителей» от 2 апреля 2010 года. 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 
12.11.15 г.) 

//http://online.zak
on.kz. 

9 Закон РК «О медиации» от 28 января 2011 года (с  
изменениям и дополнениями по состоянию на 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 
31.10.2015 г.) 

//http://online.zak
on.kz. 

9 Закон РК «О прокуратуре» от 21 декабря 1995 года       
№2709 (с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 06.04.2016 г.) . 

//http://online.zak
on.kz. 

10 Закон РК «О третейских судах» от 28 декабря 2004 
года №22-III (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 04.07.2014 г.). 

//http://online.zak
on.kz. 

11 Закон РК «О нотариате» от 14 июля 1997 года №155-I 
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 
29.03.2016 г.). 

//http://online.zak
on.kz. 

12 Нормативное постановление Верховного Суда РК №1 
«О некоторых вопросах применения законодательства 
о судебной власти в Республике Казахстан» от 14 мая 

1998 года (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 30 декабря 2011 года). 

//http://online.zak
on.kz. 

13 Нормативное постановление Верховного Суда РК 
№12 «Об ответственности за злостное неисполнение 

судебных актов» от 19 декабря 2003 года (с 
изменениями и дополнениями от 30 декабря 2011 

года). 

//http://online.zak
on.kz. 

14 Нормативное постановление Верховного Суда РК №2 
«О принятии обеспечительных мер по гражданским 
делам» от 12 января 2009 года (с изменениями и 

дополнениями от 30 декабря 2011 года). 

//http://online.zak
on.kz. 

15 Нормативное постановление Верховного суда РК №13 
«О судебной практике по делам об установлении 

фактов, имеющих юридическое значение» от 28 июня 
2002 года. 

//http://online.zak
on.kz. 

16 Постановление пленума Верховного Суда РК №4 «О 
применении судами законодательства при разрешении 
споров, связанных с воспитанием детей» от 28 апреля 

2000 года. 

//http://online.zak
on.kz. 

17 Нормативное постановление Верховного Суда РК 
№17 «О некоторых вопросах применения судами 
законодательства о браке и семье при рассмотрении 

//http://online.zak
on.kz. 
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дел об усыновлении (удочерении) детей» от 22 
декабря 2000 года (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 25 июня 2010 года). 
2. Основная литература  

18 Нурмашев У. У. Гражданское процессуальное право 
Республики Казахстан. Краткий курс: учебное 
пособие.  

Алматы : 
NURPRESS, 
2012  - 476 с. 

19 Аленов М. А.  Гражданское процессуальное право: 
Учебное пособие. 

Астана: ТОО 
«ПрофиМакс 
ДК», 2010 - 
402с. 

20 Аленов М. А. Гражданское процессуальное право: 
Учебное пособие- 2-е изд.,перераб.и доп. 

Астана: ТОО 
«ПрофиМакс 
ДК»,2011- 530с. 

21 О.А.Егорова,Н.М.Коршунов,А.Н. Лабыгин,  
Ю. Л. Мареев. Гражданский процесс: Учебник. 

М. : ЮНИТИ, 
2011 - 431с.- 

22 Жантуаров Б. С. Гражданское процессуальное право 
Республики Казахстан. Общая часть: учебно-
наглядное пособие. 
 

Алматы : ООНИ 
и РИР Алматин. 
акад. МВД РК, 
2012 - 40 с. 

23 Отв. ред.В.В.Ярков. Гражданский процесс: Учебник-7-
е изд., перераб.и допол. 
 

М.:ВОЛТЕРС 
КЛУВЕР, 
2009 - 784с. 

24 Под ред.С.С. Маиляна , А. Н. Кузбагарова - 
Исполнительное производство: Учебное пособие. 

М. : ЮНИТИ, 
2009 - 303с. 

3. Дополнительная литература  
26 Манабаева  М. А. Подготовка гражданских дел к 

судебному разбирательству( проблемы теории и 
практики):Автореферат дисс. на соиск. учен. 
степ.канд.юрид.наук. 

 

Астана: 
РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН, 
2010 - 32с 
 

27 Конусова В.Т. Негосударственные процедуры 
урегулирования гражданско- правовых споров:  
Автореферат дисс. на 
соиск.учен.степ.канд.юрид.наук. 
 

Астана: 
РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН, 
2010 - 32с 

28 Бурибаев Е.А. Теоретические проблемы 
конституционно-правового регулирования 
нотариальной деятельности и нотариата: на 
материалах  Республики  Казахстан  и  постсоветских  
государств:Автореферат дис.на соиск.учен.степ 
доктора юрид.наук. 

Алматы, 
РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН, 
2010 - 46с. 
 

29 Макарчук  А. Ф. Правовые проблемы становления и Алматы: 
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развития частного нотариата в Республике Казахстан: 
Автореферат дисс. на соис. учен. степ. канд. 
юрид.наук. 

РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН, 
2009 - 23с. 

30 Рамазанова, А.С. Правоохранительные аспекты в 
деятельности третейских судов Республики 
Казахстан:Автореферат дисс. на 
соиск.учен.степ.канд.юрид.наук. 

Алматы: 
РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН, 
2009 - 26с. 

4. Интернет-источники  
31 Под ред.: Г. Б. Мирзоева, Н. А. Волковой, Л. В. 

Щербачевой. Нотариат [Электронный ресурс] : 
электрон. учеб. пособие для вузов по специальности 
«Юриспруденция»  - 5-е изд., перераб. и доп. 

М. : ЮНИТИ-
ДАНА.: Закон и 
право, 2011. 

32 Туманова Л. В. Гражданское процессуальное право 
[Электронный ресурс]: электронный учебник. 

М.: КНОРУС, 
2011 

33 Нурмашев У. У. Практикум по гражданскому 
процессуальному праву Республики Казахстан 
[Электронный ресурс]  : электронное учебное пособие.  

Алматы : 
NURPRESS, 
2012. 

 
 
3.8. Тематический план по дисциплине «Гражданское процессуальное 

право РК» для курсантов 3 курса ФОО 
 
Аудиторные часы 

№
 п

/п
 

Н
ом
ер

 
те
м
ы

  
 
Название темы 

Кол-во 
Кредит
ов 

(часов) л
ек
ц
и
и

 

С
ем
и

н
ар
ск
и
е 

за
н
я
ти
я
 

П
р
ак

ти
ч
ес
к
и
е 

за
н
я
ти
я
 

 
 
 

СРКП 

 
 
 

СРК 

1. 1. 

Гражданско-
процесуальное право 
как отрасаль права. 

Принципы 
гражданского 
процессуального 

права. 

 
 
6 
 
 

1 1  1 3 

2. 2. 
Лица, участвующие в 

деле 
 
6 

 
1 

 
1 

 
 
1 

 
3 

3. 3. 

Представительство в 
суде. Судебные 
расходы и 

процессуальные сроки 
в гражданском 
процессе. 

12 2 2  2 6 
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4. 4. 
Подведомственность и 

подсудность 
гражданских дел. 

 
6 
 

1 1  1 3 

5. 5. 

Понятие, элементы и 
виды иска в 
гражданском 
процессе. 

Предъявление и 
обеспечение иска. 

7 1 1  1 4 

6. 6. 

Подготовка дела к 
судебному 

разбирательству. 
Судебное 

разбирательство. 

12 2 2  2 6 

7. 7. 
Особое исковое 
производство. 

6 1 1  1 3 

8. 8. Особое производство 12 2 2  2 6 

9. 9. 
Производство в суде 

апелляционной 
инстанции. 

6 1 1  1 3 

10. 10. 
Производство в суде 

кассационной 
инстанции. 

6 1 1  1 3 

11. 11. 

Производство по 
пересмотру судебных 

актов по вновь 
открывшимся 

обстоятельствам.  

 
5 

 
1 

 
1 

 
 
1 

 
2 

12. 12. 
Исполнительное 
производство. 

6 1 1  1 3 

  
ИТОГО: 90 15 15  15 45 

 
3.9.  Планы занятий  
 
ТЕМА 1. Гражданское процессуальное право как отрасль права. 

Принципы гражданского процессуального права. 
 

Цель занятия: Цель – сформировать у курсантов общее представление 
об отрасли гражданского процессуального права Республики Казахстан», 
обосновать концептуальную необходимость ее изучения в рамках современного 
юридического образования в Казахстане. 
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Задачи – показать практическую значимость отрасли «Гражданское 
процессуальное право РК» для становления полноценной личности юриста 
нового поколения. 

Ознакомить с основными принципами гражданского процессуального 
права и обозначить их особое значение в процессе отправления правосудия по 
гражданским делам. 

Задачи – знание системы принципов; проблем классификации и 
взаимосвязи принципов гражданского процессуального права       

  
            Лекция— 1 час 

ПЛАН:  
1. Понятие гражданского процессуального права. Его предмет, метод, 

система и источники 
2. Понятие и содержание принципов гражданского процессуального 

права. 
3. Значение изучения гражданского процессуального права для 

сотрудников ОВД.        
 
Тезисы лекции: 
В случае нарушения прав граждан или организаций со стороны других 

лиц, а также угрозы нарушения права в  будущем  и  при  отсутствии  
добровольного  восстановления  нарушенного  права  возникает  объективная 
потребность  применения  определенных  мер  защиты — способов  защиты  
права  по  отношению  к  обязанной стороне.  

Способ  защиты  права — категория  материального (регулятивного)  
права.  Способы  защиты  права перечислены  в  Гражданском  кодексе  РК (ст. 
9):  защита  гражданских  прав  осуществляется  посредством: признания права; 
восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 
пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 
нарушения; признания оспоримой сделки недействительной и применения  
последствий  ее  недействительности,  применения  последствий  
недействительности  ничтожной сделки; признания недействительным акта 
государственного органа или органа местного самоуправления и т.д. От 
способа защиты права отличается форма защиты права.  

Форма  защиты  права — категория  процессуального  характера.  Под  
формой  защиты  права  понимается определяемая законом деятельность 
компетентных органов по защите права, т.е. по установлению фактических 
обстоятельств,  применению  к  ним  норм  права,  определению  способа  
защиты  права,  вынесению  решения  и осуществлению контроля за его 
исполнением. Применение перечисленных в законе способов защиты права, т.е. 
определенных  мер  принуждения  к  нарушителю  права,  осуществляется  не  
одной,  а  несколькими  формами защиты права.  

Многообразие  форм  защиты  права  объясняется  действием  ряда  
факторов — спецификой  подлежащих защите  или  охране  прав,  сложностью  
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или,  наоборот,  простотой  познания  правоотношений  и  подлежащих защите 
прав, степенью развития демократических процессов в обществе, правовыми 
традициями. Защиту  нарушенных  или  оспоренных  гражданских  прав  
осуществляют  в  соответствии  с подведомственностью  дел,  установленной  
процессуальным  законодательством,  суды  общей  юрисдикции, включая 
мировых судей, третейские суды.  

Защита  гражданских  прав  в  административном  порядке  возможна  
лишь  в  случаях,  предусмотренных  законом. При этом решение, принятое в 
административном порядке, может быть обжаловано в суд . Функции  по  
защите  и  охране  бесспорных  прав  и  охраняемых  законом  интересов  
выполняют  также нотариусы  и  другие  должностные  лица,  имеющие  право  
совершать  нотариальные  действия.  Так,  нотариусы удостоверяют сделки, 
принимают меры к охране наследственного имущества, выдают свидетельства 
о праве на наследство, о праве собственности на долю в имуществе супругов. 
Многие  трудовые  споры  рассматриваются  непосредственно  на  месте  
возникновения  конфликтов комиссиями по трудовым спорам (КТС), а 
коллективные трудовые споры — примирительными комиссиями, трудовой 
арбитраж 

Среди различных форм защиты права ведущую роль играет судебная 
форма как универсальная, исторически сложившаяся, детально 
регламентированная нормами гражданского процессуального права. Она 
обеспечивает надежные гарантии правильного применения закона, 
установления реально существующих прав и обязанностей сторон.  

Защита нарушенных прав человека судом общей юрисдикции наиболее 
эффективна и цивилизованна.  

К судам общей юрисдикции относятся Верховный Суд Республики 
Казахстан, областной  суды,  районные (городские) и приравненные к ним 
суды.  

Деятельность  судов  осуществляется  в  демократической  
процессуальной  форме,  ориентированной  прежде всего  на  защиту  прав  и  
законных  интересов  граждан,  а  также  в  определенных  пределах  и  
организаций.  Эта деятельность называется правосудием по гражданским 
делам. Правосудие относится к важнейшим областям   государственной  
деятельности.  Оно  призвано  защищать  права  и  законные  интересы  не  
только  отдельных субъектов права, но и всю существующую в стране систему 
общественных отношений.  

Право  на  судебную  защиту — конституционное  право  граждан  и 
юридических лиц.  Каждому  гарантируется судебная защита его прав и свобод 
провозглашает Конституция РК (ст.13).  

Судебная  власть  при  защите  гражданских  прав  судами  общей  
юрисдикции  осуществляется  посредством отправления правосудия.  

Гражданским  судопроизводством (гражданским  процессом)  называется  
порядок  производства  по гражданским делам, определяемый нормами 
гражданского процессуального права.  
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Под  гражданскими  делами  понимаются  дела,  вытекающие  из  
широкого  спектра  правоотношений, — конституционных, административных, 
финансовых, земельных, гражданских, трудовых, жилищных, семейных и т.д. 
Задачами гражданского судопроизводства являются защита нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и охраняемых законом интересов граждан, 
организаций и их объединений, а также охрана государственных и 
общественных интересов, предупреждение правонарушений.  

Гражданский  процесс  представляет  собой  установленную  законом  
форму  защиты  права  в  судах  общей юрисдикции.  Существенной  чертой  
гражданской  процессуальной  формы  является  система  требований, 
закрепленных  нормами  гражданского  процессуального  права.  Эта  система  
предполагает  наличие  в  своем составе правил, которые определяют круг и 
порядок деятельности всех без исключения лиц, участвующих в процессе,  
последовательность,  содержание  и  характер  всех  их  действий,  а  также  
ответственность  за невыполнение этих действий.  

Процесс есть упорядоченное нормами процессуального права движение 
гражданского дела от одной стадии к  другой,  направленное  на  достижение  
конечной  цели, — восстановление  права  или  защиты  охраняемого законом 
интереса.  

Представитель  германской  правовой  науки  Оскар  Бюлов  
рассматривал  гражданский  процесс  как соотношение прав и обязанностей, т.е. 
как юридическое отношение.  

Для того чтобы в суде возникло гражданское дело, заинтересованное 
лицо обращается в суд с заявлением, в котором  излагает  свои  требования  и  
обосновывает  их.  Судья  проверяет,  относится  ли  к  ведению  суда 
рассмотрение  и  разрешение  возникшего  правового  отношения.  Если  на  
указанные  в  заявлении  требования распространяется  судебная  форма  
защиты,  судья  выносит  определение  о  принятии  заявления  к  своему 
производству, и с этого момента возникают гражданское дело и 
судопроизводство по нему.  

Суд,  заинтересованные  лица,  другие  участники (свидетели,  эксперты,  
переводчики,  представители)  в процессе рассмотрения и разрешения дела 
совершают действия (участвуют в заседании суда, дают объяснения, показания,  
заявляют  ходатайства  и т.д.).  Все  действия  суда,  участвующих  в  деле  лиц,  
других  участников процесса,  связанные  с  рассмотрением  дела,  вынесением  
решения,  его  обжалованием,  исполнением,  могут совершаться  только  в  
рамках  норм  действующего  процессуального  закона  и  поэтому  являются 
процессуальными  действиями,  совокупность  которых  по  существу  и  
образует  гражданский  процесс (гражданское судопроизводство).  

Гражданский процесс охватывает процессуальные действия суда, сторон, 
других участников процесса, их процессуальные  права  и  обязанности.  Суду,  
всем  другим  участникам  для  достижения  целей  правосудия законом  
предоставляются  определенные  процессуальные  права  с  возложением  на  
них  соответствующих процессуальных обязанностей. Процессуальные права и 
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обязанности реализуются в ходе процесса. Например, право на обращение в суд 
осуществляется путем подачи искового заявления, право на защиту против иска 
— путем подачи возражений на него или предъявления встречного искового 
заявления. Праву истца и ответчика участвовать в судебном заседании 
соответствует обязанность суда надлежащим образом известить стороны о 
времени  и  месте  заседания.  Участники  процесса  вступают  с  судом  как  
властным  органом  в  общественные отношения,  которые регулируются  
нормами  гражданского  процессуального  права  и  являются  гражданскими 
процессуальными отношениями.  

Таким  образом,  гражданский  процесс  есть  единство  процессуальных  
действий,  процессуальных  прав  и обязанностей суда, других участников 
процесса.  

Главный, но не единственный субъект гражданско-процессуальной 
деятельности — суд (первой инстанции, апелляционной инстанции, 
кассационной инстанции, суд, рассматривающий дела в порядке надзора).  

Процесс  включает  деятельность  и  других  лиц,  заинтересованных  в  
исходе  дела,  а  именно:  истцов, — граждан и организаций, которые просят 
суд защитить их права и законные интересы; ответчиков — граждан и 
организаций,  привлекаемых  к  ответу  по  заявленному  иску;  третьих  лиц;  
заявителей  по  делам  особого производства. Заинтересованным в исходе дела 
гражданам и организациям, их представителям процессуальный закон 
обеспечивает возможность активного участия на всех стадиях процесса. Суд 
как главный его участник должен  не  только  соблюдать  все  процессуальные  
нормы  права,  но  и  добиваться  исполнения  их  всеми участниками процесса.  

Своеобразие отношений, возникающих в гражданском судопроизводстве, 
заключается в том, что они могут осуществляться только в порядке и формах, 
установленных нормами гражданского процессуального права, а все участники 
процесса наделяются законом определенными процессуальными правами и 
обязанностями.  

В  процессе  указанной  деятельности  совершаются  лишь  те  действия,  
которые  заранее  предусмотрены процессуальными  нормами,  и  поэтому  
гражданские  процессуальные  отношения  всегда  выступают  в  форме 
процессуальных  правоотношений,  а  сам  гражданский  процесс (гражданское  
судопроизводство)  представляет собой неразрывную связь (систему) действий 
и правоотношений.  

Таким  образом,  вся  деятельность  суда,  а  также  участвующих  в  
процессе  лиц  протекает  в  особой  форме, называемой процессуальной.  

Характерные черты гражданской процессуальной формы состоят в том, 
что:  

•  порядок  рассмотрения  и  разрешения  гражданских  дел  заранее  
определен  нормами  гражданского процессуального права;  

•  заинтересованные в исходе дела лица пользуются правом участвовать в 
разбирательстве дела и отстаивать свои права и интересы на принципах 
равноправия и состязательности;  
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•  судебное  решение  по  делу  должно  быть  основано  на  фактах,  
установленных  в  судебном  заседании  при помощи доказательств, и 
соответствовать закону.  

Гражданская процессуальная форма защиты права обеспечивает 
заинтересованным в исходе дела сторонам определенные  правовые  гарантии  
законности  разрешения  спора,  равенство  процессуальных  прав  и 
процессуальных обязанностей. Она обязывает суд рассматривать и разрешать 
споры о праве и при этом строго соблюдать  нормы  материального  и  
процессуального  права,  выносить  в  судебном  заседании  законные  и 
обоснованные  решения  с  соблюдением  установленных  законом  или  иными  
нормативными  актами  процессуальных гарантий для лиц, участвующих в 
деле.  

Предмет и метод гражданского процессуального права  
В правовой теории все отрасли права принято делить на материальные 

(регулятивные) и процессуальные. К процессуальным  отраслям  относятся:  
гражданское  процессуальное  право,  уголовное  процессуальное  право, 
арбитражное процессуальное право, административное процессуальное право.  

Гражданское процессуальное право есть отрасль права, включающая в 
себя совокупность расположенных в определенной  системе  процессуальных  
норм,  регулирующих  общественные  отношения,  которые  возникают между 
судом и участниками процесса при отправлении правосудия по гражданским 
делам.  

Для каждого из участников процесса по гражданскому делу нормами 
гражданского процессуального права установлены процессуальные права и 
обязанности. Например, суд имеет право рассматривать и разрешать дела, 
отнесенные к его ведению. Он несет и обязанности перед государством за 
качество осуществления правосудия.  

Суд наделен властными полномочиями по отношению к другим 
участникам процесса. В то же время он обязан строго соблюдать 
процессуальные права лиц, участвующих в деле, и других участников процесса.  

Граждане и организации имеют право участвовать в процессе, заявлять 
ходатайства, доказывать основания своих требований, обжаловать вынесенное 
судом решение, принимать участие в исполнении решения. Наряду с 
комплексом  процессуальных  прав  они  несут  и  процессуальные  
обязанности:  добросовестно  пользоваться своими  процессуальными  правами,  
уплачивать  судебные  расходы,  являться  по  вызовам  суда,  представлять 
доказательства.  

Каждое  процессуальное  действие  того  или  иного  участника  процесса  
выступает  как  результат осуществления процессуальных прав и реализации 
обязанностей, предусмотренных законом.  

Нормы гражданского процессуального права определяют весь ход 
судебного процесса, устанавливают для каждого субъекта гражданских 
процессуальных отношений меру должного и возможного поведения.  
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Объектом правового регулирования норм гражданского процессуального 
права выступают общественные отношения в области судопроизводства по 
гражданским делам.  

Следует  отличать  предмет  гражданского  процесса  и  предмет  
гражданского  процессуального  права. Предметом  гражданского  процесса  
как  деятельности  суда  по  осуществлению  правосудия,  протекающей  в 
определенной  процессуальной  форме,  являются  конкретные  гражданские  
дела.  Предметом  гражданского процессуального права как правовой отрасли 
служит сам гражданский процесс, т.е. деятельность суда и других участников, а 
также в определенной степени и деятельность органов исполнения судебных 
постановлений.  

В  теории  гражданского  процессуального  права  высказана  иная  точка  
зрения  на  предмет  гражданского процесса и гражданского процессуального 
права. Как указывалось, защита гражданских прав осуществляется не  только  
судом,  но  и  другими  органами.  Исходя  из  этого  положения,   некоторые  
ученые  утверждали,  что деятельность государственных органов и 
общественных организаций по разрешению споров о праве и защите права  
следует  считать  гражданским  процессом.  Совокупность  норм  права,  
регулирующих  порядок деятельности  всех  органов  государства  и  
общественных  организаций  по  защите  права  по  приведенной концепции,  
необходимо  понимать  как  одну  отрасль  гражданского  процессуального  
права.  Изложенная концепция вызвала возражения. Аргументы критиков 
сводятся к тому, что гражданский процесс есть форма деятельности только 
судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие. Эта форма 
специфична, присуща только судам. Она имеет свои черты и отличается от 
формы деятельности арбитражных и третейских судов.  

Нельзя отождествлять судебную и иные формы защиты права. 
Гражданское процессуальное право имеет свои принципы, метод.  

Гражданское  процессуальное  право  регулирует  общественные  
отношения  диспозитивно-разрешительным методом.  Это  означает,  что  
инициатива  возникновения  гражданских  дел  принадлежит  
заинтересованным лицам, а не суду. Суд по своей инициативе гражданских дел 
не возбуждает. Обжалование судебных актов и, как правило, их исполнение 
зависят также от волеизъявления заинтересованных субъектов процессуального 
права.  

Большинство норм гражданского процессуального права носит 
разрешительный, а не запретительный характер. Участники процесса могут 
занимать только присущее им одно процессуальное положение и совершать 
такие процессуальные действия, которые разрешены и предусмотрены нормами 
процессуального права.  

Степень  совершенства  и  развития  норм  гражданского  
процессуального  права  при  условии  их  точного соблюдения  в  процессе  
применения  предопределяет  выполнение  судами  задач  правосудия  в  
современный период развития общества.  



20 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 6,  18, 19, 20, 24, 28, 31, 32, 33 

 
Тема 1. Гражданско-процесуальное право как отрасаль права. 

Принципы гражданского процессуального права. 
 
Цель занятия: Целью данного занятия является проверка, углубление и 

закрепление теоретических знаний, полученных курсантами на лекции, а также 
привить им навыки устного изложения материала, ведения полемики. На этом 
занятии курсанты должны раскрыть понятие гражданского процессуального 
права, его предмет, метод, систему и источники, а также охарактеризовать 
принципы гражданского процесса 

                                                                                                         
  Семинар  – 1 час 

ПЛАН 
1.  Предмет и метод гражданского процессуального права. 
2.  Виды гражданского судопроизводства. 
3.  Источники гражданского процессуального права. 
4. Действие норм гражданского процессуального права во времени и 

пространстве. 
5.  Понятие принципов гражданского процессуального права, их 

значение. 
6. Классификация принципов гражданского процессуального права. 

Организационно-функциональные принципы, их содержание. Функциональные 
принципы, их содержание 

7. Понятие и возникновение гражданских процессуальных 
правоотношений. Объект и содержание процессуальных правоотношений. 
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

 
Задание: подготовить устный ответ.  

 
Методические рекомендации. 

1. Изучить основную учебную литературу по дисциплине 
«Гражданское процессуальное право». 

2. Ознакомиться с дополнительной литературой. 
3. Сделать краткий конспект основных положений Главы 5 

Гражданского процессуального кодекса РК,  Нормативное постановление 
Верховного Суда РК №2 «О применении судами некоторых норм гражданского 
процессуального законодательства» от 20 марта 2003 года. 

 
2 вариант 

Тренинг «Принципы гражданского процессуального права» -  1 час. 
Цель: усвоение основных классификаций принципов гражданского 

процессуального права;  
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Задачи: изучение прикладного значения знаний о принципах 
гражданского процессуального права, раскрытие содержание каждого 
принципа гражданского процессуального права  

 
3 вариант 

Проводится «круглый стол» по предложенным вопросам с подведением 
итогов. 

4 вариант 
Осуществляется диалоговое взаимодействие курсантов на основании 

активного анализа НПА 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 6,  18, 19, 20, 24, 28, 31, 32, 33 

 
Тема 1. Гражданско-процесуальное право как отрасаль права. 

Принципы гражданского процессуального права.. 
 
                                                                                            СРКП – 1 час. 

Решение ситуационных задач 
 

Форма проведения:  устный ответ 
 

Методические рекомендации. 
1. Проанализировать и определить место ГПП в системе права. 

Определить соотношение ГПП как отрасли права и как области научного 
знания. 

2. Отразить взаимозависимость принципов гражданского 
процессуального права 

3. Раскрыть соотношение понятий «субъект права», «субъект процесса», 
«субъект правоотношений». Разграничить субъектов гражданских 
процессуальных отношений. 

4. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы 
лекционных занятий и т.д. 

5. Выполнить письменно ситуационные задачи и быть готовым доложить 
решения по ним или решить тестовые задания. 

 
Список рекомендованной литературы 

1, 6,  18, 19, 20, 24, 28, 31, 32, 33 
 

Тема 1. Гражданско-процесуальное право как отрасаль права. 
Принципы гражданского процессуального права. 

                                                                                               СРК – 5 час. 
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Задание 1 
Защита рефератов по темам: 
1. Судебная власть в гражданском судопроизводстве. 
2. Гражданская процессуальная форма. 
3. Судебная практика в системе источников гражданского 

процессуального права. 
4.  Гражданское процессуальное правоотношение. 
5. Процессуальный режим деятельности суда первой инстанции по 

гражданскому делу. 
6. Система гражданского судопроизводства. 

 
Задание  2. 

Гражданин   Ахметов   09 июля 2015 года обратился в суд  района 
им.Казыбек-би   с заявлением  об  удочерении  ребенка  -  девочки  двух  лет,  
оставшейся  без попечения родителей в связи с их гибелью при совершении 
террористического акта.  

Судья  возвратил  заявление,  указав,  что  в  Республике  Казахстан 
отсутствует  нормативный  правовой  акт,  согласно  которому  бы   суд 
рассматривал дело об усыновлении или удочерении ребенка.  

Правомерно ли возвращение заявление об усыновлении?  
 

Задание  3 
 Граждане Жургунова и Кузнецова проживали в г. Уральске Республики 

Казахстан.   В июне 2014 года между ними был заключен договор   ссуды, по 
которому Жургунова   предоставила во временное пользование Кузнецовой 
автомобиль «Audi 100» сроком на один год, то есть до 25 июня 2015 года. В 
течение  2014  года  кредитор  и  должник  переехали  на  постоянное  место 
жительство в г. Саратов Российской Федерации. В связи с тем, что Кузнецова не   
возвратила автомобиль в срок, оговоренный   в договоре,   Жургунова в октябре 
2015  года  предъявила    иск  в  Саратовский  городской  суд  об истребовании 
автомобиля.  

Саратовский  городской  суд  рассмотрел  это  дело,    применил  нормы  
Гражданского  кодекса  Республики  Казахстан  и  руководствовался  при  

рассмотрении и разрешении спора нормами Гражданского процессуального  
кодекса   Республики   Казахстан,   поскольку правоотношения   между  
сторонами возникли на  территории Республики Казахстан.  

Как  применяются  нормы  гражданского  процессуального  права  в 
пространстве и во времени?    Дайте сравнение правил применения норм 
материального  и  процессуального  права  в  пространстве.  Правильно  
ли поступил суд?  

Задание 4 
Гражданин Морозов И. и его брат Морозов Р. в  1958 г. получили в 

порядке наследования в собственность   по  1/2   части земельного участка. 
Между  ними  возник  спор  о  праве  пользования  земельным  участком. 



23 
 

Гражданин  Морозов  И.  обратился  в  суд  с  устным  исковым  заявлением, 
сославшись на отсутствие средств, для оплаты помощи адвоката, сам он 
затрудняется написать грамотно исковое заявление. Спор вытекает из факта 
наследования земельного участка  1958 г., когда  действовал Гражданский 
кодекс  1922 г. и ГПК  1923 г. Последний допускал обращение с исковым 
заявлением в устной форме.  

Какое разъяснение истцу Морозову И. должен дать судья?  
 

Задание 5 
В   суде им. Казыбек би рассматривалось   дело   по   иску   Рулевой   к 

автомастерской о возмещении ущерба причиненного автомобилю истицы в 
результате  неправильного  произведения  ремонта.  В  судебном  заседании 
истица заявила отвод судье по основаниям, что он тоже ремонтирует свой 
автомобиль в этой автомастерской, а потому находиться в определенной 
зависимости от  ответчика.  

Имеются ли основания для удовлетворения заявленного отвода? В 
чем заключается принцип независимости судей и подчинения их только 
закону?  

Задание 6 
Подготовить доклады на тему: 
-     «Источники гражданского процессуального права РК»;  
-     «Функциональные принципы гражданского процессуального права»;  
- «Правовой статус субъектов гражданских процессуальных 

правоотношений»;  
 
Форма проведения:  письменная работа в тетради, устный ответ 

 
Материал для самоконтроля: 

Тестовые задания для самоконтроля. 
 

Тема 2. Лица, участвующие в деле 
 

Цель занятия:  разъяснение курсантам основных теоретических 
категорий и понятий, таких как понятие истца и ответчика в гражданском 
процессе, а также необходимо уделить внимание таким определениям как 
третьи лица,  заявляющие самостоятельные требования на предмет спора и 
третьи лица,  не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора. 

  
Лекция — 1 час 

ПЛАН: 
1. Понятие сторон в гражданском процессе 
2.Процессуальное соучастие. Понятие ненадлежащего ответчика. 

Особености процессуального правопреемства 
3.Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. 
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Тезисы лекции: 
Лица,  участвующие  в  деле.  
Эта  группа  участников  процесса  занимает  особое  место  среди  других 

субъектов  гражданских  процессуальных  отношений.  Лица,  участвующие  в  
деле,  играют  в  гражданском процессе  важную  роль.  Их  деятельность  
активно  влияет  на  ход  и  развитие  гражданских  процессуальных отношений,  
возникновение,  изменение  и  прекращение  процесса  в  целом.  Согласно  
закону  лицами, участвующими  в  деле,  признаются:  стороны;  третьи  лица;  
прокурор;  лица, обращающиеся  в суд  за  защитой прав, свобод и законных 
интересов других лиц или вступающие в процесс для дачи заключения по 
основаниям, предусмотренным законом, заявители и другие заинтересованные 
лица по делам особого производства и делам, возникающим из публичных 
правоотношений.                                                   

В определенных случаях субъектами гражданских процессуальных 
отношений могут быть и лица, не участвующие  непосредственно  в  
судопроизводстве.  К  ним,  в  частности,  можно  отнести  граждан, 
присутствующих в судебном заседании при рассмотрении дела и не 
нарушающих установленный порядок. За нарушение  порядка  во  время  
разбирательства  дела  они  могут  быть  оштрафованы  судом.  Привлечение  к 
ответственности этих лиц осуществляется в рамках гражданского 
процессуального правоотношения.  

Все лица, участвующие в деле, объединены в одну группу прежде всего 
по наличию у них юридической заинтересованности в деле. Степень такой 
заинтересованности у названных лиц различна. Стороны и третьи лица  в  
исковом  производстве,  а  также  заявители  и  заинтересованные  лица  по  
делам,  возникающим  из административных  правоотношений, и  делам  
особого  производства  имеют как материально-правовую,  так  и 
процессуально-правовую заинтересованность в исходе дела, так как участвуют 
в процессе для защиты своих субъективных  прав  и  охраняемых  законом  
интересов.  Другая  группа  лиц,  участвующих  в  деле (прокурор, 
государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,  и др.),  
защищают  в  процессе  не  свои,  а государственные либо общественные 
интересы или права, свободы и законные интересы других лиц, поэтому 
решение  по  делу  не  затрагивает  их  субъективных  прав  и  интересов;  
заинтересованность  их — только процессуально-правовая.  

Лица,  содействующие  осуществлению  правосудия.  Для  оказания  
содействия  правильному  и  быстрому разрешению  дела  в  процесс  могут  
привлекаться  свидетели,  эксперты,  специалисты,  переводчики, 
представители.  

Эти  лица  являются  субъектами  гражданских  процессуальных  
отношений,  наделяются  определенными процессуальными  правами  и  
обязанностями,  но,  в  отличие  от  лиц,  участвующих  в  деле,  юридической 
заинтересованности в исходе дела не имеют.   

Стороны в гражданском процессе. 
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В  законе  стороны  названы  первыми  среди  лиц,  участвующих  в  деле.  
Стороны  относятся  к  тем  лицам, участвующим в деле, для которых 
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.  
Стороны — основные  участники  гражданского  процесса.  Они  имеют  

противоположные  материально-правовые  интересы,  которые  противостоят 
друг  другу.  Спор о  праве  между  сторонами разрешается  судом  с 
максимумом правовых гарантий правильного его рассмотрения.  

Стороны  обладают  целым  рядом  вещественных  признаков:  
1) гражданско-правовая  заинтересованность  в разрешении  спора;  
2) процессуальная  заинтересованность  в  вынесении  благоприятного  

решения;  
3) выступление в защиту своих субъективных прав и от своего имени88.  
Предметом  судебной  деятельности  служит  спорное  материальное  

правоотношение.  Оно  определяет существование субъектного состава 
конкретного дела по спору, в котором обязательно действуют две стороны и 
между которыми ведется спор о праве.  

Это  обстоятельство  предопределяет  то,  что  сторонами  становятся  те  
лица,  которые  являются предполагаемыми  субъектами  спорного  
материального  правоотношения.  Закон  связывает  понятие  сторон  с 
понятием субъектов материальных правоотношений.  

Определение  сторон  как  субъектов  спорных  материальных  
правоотношений  уже  давно  получило  свое обоснование в трудах известных 
ученых-процессуалистов.  

Один  из  субъектов  спорного  материального  правоотношения  
выступает  в  качестве  предполагаемого обладателя спорного права, которым 
он распоряжается в целях его защиты по своему усмотрению, а другое лицо — 
предполагаемый носитель правовой обязанности. Без сторон не может быть 
искового производства, в порядке которого разрешается большинство споров.  

Одной  из  сторон  является  лицо,  которое  обращается  в  суд  за  
защитой  своего  субъективного  права  или охраняемого  законом  интереса,  
поскольку  оно  считает,  что  другое  лицо  нарушило  или  неосновательно 
оспаривает его права или охраняемые законом интересы. В качестве другой 
стороны выступает лицо, которое указывается как предположительный 
нарушитель прав и законных интересов лица, обратившегося в суд.  

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.  

Поскольку стороны в процессе находятся в состоянии спора, вопрос о 
принадлежности прав или охраняемых законом интересов, а также о 
необходимости защиты этих прав и интересов, может быть разрешен только в 
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итоге судебного разбирательства. Сторонами (истцом и ответчиком) участники 
конкретного спора становятся с момента возбуждения гражданского дела.  

Следовательно,  только  суд  может  дать  окончательный  ответ  на  
вопрос,  принадлежит  ли  истцу  спорное право  и  нарушено  ли  оно  
ответчиком.  В  момент  предъявления  иска  и  возбуждения  дела  существует  
лишь предположение  о  том,  что  истец — это  лицо,  которое  предполагается  
субъектом  спорного  права  или охраняемого законом интереса, а ответчик — 
то лицо, которое предположительно считается субъектом спорной обязанности, 
оспаривает права истца. Итак, как истец, так и ответчик — предполагаемые 
субъекты спорного материального правоотношения.  

Истец — это  лицо,  которое  предположительно  является  обладателем  
спорного  права  или  охраняемого законом интереса и которое обращается в 
суд за защитой, поскольку считает, что его право неосновательно нарушено или 
оспорено ответчиком.  

Ответчик  —  лицо,  которое  по  заявлению  истца  либо  нарушитель  его  
прав  и  интересов,  либо неосновательно, по мнению истца, оспаривает его 
права и которое вследствие этого привлекается к ответу по иску и против 
которого поэтому возбуждается дело.  

В  русском  гражданском  судопроизводстве  известно  определение  
ответчика  как  лица,  имеющего  свои самостоятельные претензии к истцу в 
ответ на предъявленные к нему требования в качестве встречного истца.  

Объединяет  стороны  то  обстоятельство,  что  именно  их  спор  о  праве  
гражданском  суд  рассматривает  и разрешает по существу.  

Стороны участвуют в процессе для защиты своих прав, выступают в 
процессе от своего имени. Процесс, как правило, начинается по заявлению того 
лица, которое считает, что его право или охраняемый законом интерес 
нарушены.  

Наряду с этим заявление в суд за защитой нарушенного или оспоренного 
права может подать не только то лицо,  которое  является  субъектом  спорного  
права.  Согласно  закону  суд  приступает  к  рассмотрению гражданского  дела  
по  заявлению  лица,  обращающегося  за  защитой  своего  права  или  
охраняемого  законом интереса по заявлению других лиц, имеющих по закону 
право выступать в защиту чужих интересов, а также прокурора, 
государственных органов, органов местного самоуправления и др.  

Стороны характеризуются юридическими свойствами правоспособности 
и дееспособности. Гражданская процессуальная правоспособность граждан 
возникает с момента рождения и прекращается со смертью  гражданина.  
Гражданская  процессуальная  правоспособность  связана  с  гражданской 
правоспособностью.  Согласно  ч.1  ст. 13  ГК  РК  способность  иметь  
гражданские  права  и  нести  обязанности (гражданская правоспособность) 
признается в равной мере за всеми гражданами. В то же время гражданская 
процессуальная  правоспособность  нетождественна  гражданской  
правоспособности.  Она  в  определенной степени носит самостоятельный 
характер. В порядке гражданского судопроизводства защищаются различные 
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права  и  охраняемые  законом  интересы,  вытекающие  из  жилищных,  
авторских,  брачно-семейных  и  других отношений. В связи с этим 
гражданская правоспособность не может иметь определяющего значения для 
всех дел. Процессуальная правоспособность суда, свидетелей, экспертов, 
прокурора и некоторых других участников гражданского процесса не связана с 
их гражданской правоспособностью.  

Содержание гражданской правоспособности определяется нормами ГК 
РК (ст. 14). Гражданская  процессуальная  правоспособность  признается  в  
равной  мере  за  всеми  гражданами  и организациями, обладающими согласно 
законодательству Республики Казахстан  правом на судебную защиту права, 
свобод и охраняемых законов интересов.  

В качестве сторон или третьих лиц в гражданском процессе, как известно, 
могут участвовать юридические лица. В силу закона юридическое лицо может 
иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, 
предусмотренным в его учредительных документах, и нести связанные с этой 
деятельностью обязанности. Правоспособность  юридического  лица  наступает  
с  момента  его  государственной регистрации и прекращается в момент 
завершения его ликвидации (п.2 ст. 35 ГК РК). 

В отношении юридических лиц по существу понятие правоспособности и 
дееспособности не различается, поскольку их правоспособность возникает и 
прекращается одновременно.  

Гражданская  процессуальная  дееспособность — это  способность  
своими  действиями  осуществлять процессуальные  права,  выполнять  
процессуальные  обязанности,  которая  принадлежит  в  полном  объеме 
гражданам, достигшим возраста 18 лет, и юридическим лицам (ч. 1 ст. 45 ГПК 
РК). Именно с момента достижения совершеннолетия (согласно  ст. 17  ГК  РК  
совершеннолетие  наступает  по  достижении 18-летнего  возраста) граждане  
могут  лично  или  через  представителей  участвовать  в  процессе  по  
гражданскому  делу  и самостоятельно распоряжаться принадлежащими им 
правами и нести обязанности.  

Вместе  с  тем,   имеются  исключения  из  общего  правила.  В  случаях,  
предусмотренных  законом,  по  делам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетние 
граждане в возрасте от 14 до 18 лет вправе лично защищать в суде свои права, 
свободы и охраняемые законом интересы. Права, свободы и охраняемые 
законом интересы несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных  в  
дееспособности,  признанных  недееспособными,  защищают  в  процессе  их  
законные представители: родители, усыновители, опекуны, попечители (ст. 45 
ГПК РК).  

Процессуальная дееспособность граждан прекращается либо с их 
смертью, либо с признанием в судебном порядке их недееспособными.  

Стороны пользуются всеми процессуальными правами, принадлежащими 
лицам, участвующим в деле.  
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Процессуальное соучастие — это участие в одном и том же процессе 
нескольких истцов или нескольких ответчиков, требования или обязанности 
которых не исключают друг друга.  

Согласно  ст. 49  ГПК РК иск  может  быть  предъявлен  совместно  
несколькими  истцами  или  к  нескольким ответчикам (процессуальное 
соучастие).  Каждый из истцов или ответчиков по отношению к другой стороне 
выступает в процессе самостоятельно.  

Процессуальные  соучастники  имеют  процессуальные  права  сторон  и  
несут  их  обязанности.  Известны случаи, когда соответчики, не признавая 
предъявленный к ним иск, предъявляли встречный иск в целях защиты своих 
интересов.  

Участие в деле нескольких истцов или ответчиков может в некоторых 
случаях осложнить рассмотрение и разрешение гражданско-правового спора по 
существу, и в силу этого оно допустимо только в тех случаях, когда может  
привести  к  более  быстрому  и  правильному  рассмотрению  спора.  Важный  
признак  процессуального соучастия — возможность сосуществования 
материально-правовых требований (или обязанностей) нескольких истцов (или 
ответчиков).  

В  этом  и  состоит  отличие  соучастников  от  третьих  лиц,  заявляющих  
самостоятельные  требования относительно предмета спора (ст. 51 ГПК РК). 
Процессуальное соучастие может иметь место как по инициативе сторон, так и 
по воле суда.  

Как  правило,  процессуальное  соучастие  имеет  место  тогда,  когда  это  
обусловлено  конкретными обстоятельствами дела и способствует правильному 
разрешению спора.  

Соучастие  возможно  как  на  истцовой,  так  и  на  ответной  стороне.  В  
первом  случае  речь  идет  о процессуальных соистцах, а во втором — о 
процессуальных соответчиках.  

Соучастие  бывает  обязательным  и  факультативным.  Обязательное  
соучастие  имеет  место  в  том  случае, когда  характер  спорного  
материального  правоотношения  не  позволяет  решить  вопрос  о  правах  или 
обязанностях  одного  из  участников  процесса  без  привлечения  остальных  
субъектов  материального правоотношения  в  процесс  для  участия  по  
конкретному  делу.  Так,  в  силу  закона  трудоспособные совершеннолетние 
дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. При отсутствии 
соглашения об уплате  алиментов  они  взыскиваются  в  судебном  порядке.  В  
данной  ситуации  имеет  место  обязательное соучастие.  

Процессуальное правопреемство — особый случай замены в 
гражданском процессе стороны или третьего лица.  Если  выбывает  одна  из  
сторон  в  спорном  или  установленном  судебным  решением  правоотношении 
(смерть  гражданина,  реорганизация  юридического  лица,  уступка  
требования,  перевод  долга  и  другие  случаи перемены лицу в 
обязательствах), суд допускает замену этой стороны ее правопреемником. 
Правопреемство возможно на любой стадии процесса (ч. 1 ст. 53 ГПК РК).  
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Замена стороны или третьего лица происходит, как правило, в результате 
правопреемства, имевшего место в материальном  праве,  т.е.  в  спорном  
материальном  правоотношении.  

Основания  процессуального правопреемства  аналогичны  основаниям  
правопреемства  в  материальном  правоотношении. 

 Если правопреемство  в  материальном  правоотношении  допускает  
переход  прав  и  обязанностей  от  одного  лица  к другому,  то  возможно  и  
процессуальное  правопреемство.  Как  правило,  это  бывает  тогда,  когда  
происходит перемена  лиц  в  обязательстве,  новый  субъект  права  полностью  
или  частично  принимает  на  себя  права  и обязанности своего 
правопредшественника.  

Универсальное правопреемство возможно в тех случаях,  когда 
происходит переход субъективных прав и обязанностей одного лица к другому, 
например, в порядке наследования.  

Единичное (сингулярное) правопреемство, т.е. правопреемство в 
отдельном материальном правоотношении, влечет  за  собой  процессуальное  
правопреемство  тогда,  когда  по  закону  допускается  переход  отдельных 
субъективных  прав.  Это  может  иметь  место  в  случае  перехода  права  
собственности,  уступки  требования, перевода долга.  

Следует отличать процессуальное правопреемство от правопреемства в 
материальном праве. В гражданском процессе  от  одного  лица  к  другому  
переходит  вся  совокупность  процессуальных  прав  и  обязанностей  и  не 
может быть частичного правопреемства. К лицу, заменившему выбывшего 
истца или ответчика, например, в связи с переводом долга или требования, 
переходят все права и обязанности.  

Правопреемство в гражданском процессе допускается не всегда. Это 
зависит от того, допускает ли спорное материальное правоотношение 
правопреемство. Существуют такие права и обязанности, лично-доверительный 
характер которых не допускает возможности перехода прав и обязанностей к 
другому лицу.  

Хотя в законе говорится только о таких субъектах процессуального 
правопреемства, как стороны, действие ст. 53 ГПК распространяется и на 
третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования. Порядок  
процессуального  правопреемства  подчиняется  определенным  правилам.  
Процессуальное правопреемство может иметь место только в том случае, если 
процесс по конкретному делу уже возник.  

Процессуальный порядок осуществления правопреемства состоит в 
следующем:  

•  при наступлении обстоятельств, служащих основанием для 
универсального правопреемства в материальном праве, в силу закона 
производство по делу подлежит обязательному приостановлению ;  

•  в случае же единичного (сингулярного) правопреемства вступление в 
процесс правопреемника не требует приостановления производства по делу.  



30 
 

В  случае  выбытия  стороны (смерти  гражданина)  в  гражданском  
процессе  суд  в  любой  стадии  процесса должен обсудить вопрос о 
возможности замены этой стороны ее правопреемником.  

 
Список рекомендованной литературы 

1, 6,  18, 19, 20, 24, 28, 31, 32, 33 
 

Тема 2. Лица, участвующие в деле 
 
Цель занятия:  проверка, углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных курсантами на лекции, а также привить им навыки устного 
изложения материала, ведения полемики. На этом занятии курсанты должны 
раскрыть понятие сторон в гражданском процессе, охарактеризовать 
процессуальное соучастие, а также ответить на вопросы,  касающиеся третьих в 
гражданском процессе. 

Семинар – 1 час 
ПЛАН: 

1. Понятие и состав участников гражданского процесса. 
2. Стороны – основные участники искового судопроизводства. 
3. Третьи лица в гражданском процессе. 
4. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 
5. Участие органов государственной власти, органов местного 

самоуправления в гражданском процессе. 
6. Процессуальное соучастие и его особенности. Понятия ненадлежащего 

ответчика и процессуального правопреемства. 
 
Задание: подготовить устный ответ.  

 
Методические рекомендации. 

Усвоив понятие и состав лиц, участвующих в деле,  необходимо изучить 
основные признаки отдельных категорий этих лиц и знать различие в их 
процессуальном положении, предопределяемое характером    юридического 
интереса к  исходу процесса.  

Основными  участниками  гражданского  процесса  являются  стороны.  
Изучая    вопрос о сторонах    гражданского процесса необходимо 

обратить внимание   курсантов  на следующие моменты: понятие сторон и их 
признаки; кто   может   выступать   стороной   в   гражданском   процессе;   
понятие гражданской процессуальной право и дееспособности; процессуальные 
права и обязанности сторон; институт замены ненадлежащего ответчика.  

С  принятием  нового  гражданско-процессуального  законодательства 
необходимо также обратить внимание на вопрос о   сторонах в делах особого 
искового  производства  и  в  делах  особого  производства;  на  вопрос    об 
организациях,   не являющимися юридическими лицами (ст. 47 ч. 2 ГПК РК). 
Примечательно также отметить, что      стороной в гражданском процессе 
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может быть государство (ст. 47 ч. 4 ГПК РК).  
Закон  наделяет  стороны  как  основных  участников  гражданского 

процесса широким объемом прав и обязанностей.   Объем и содержание их 
процессуальных  прав  и  обязанностей  шире,  чем  у    других  участников 
процесса.   Особое   внимание   следует обратить   на   диспозитивные, 
распорядительные  права  сторон (ст. 48   ГПК  РК).  Изучая  понятия 
гражданской процессуальной правоспособности и дееспособности следует 
отличать их от аналогичных понятий материального права.    В    связи с 
совершенствованием гражданско-процессуального законодательства важное 
значение  имеет  институт  замены  ненадлежащего  ответчика.  Необходимо 
обратить особое внимание курсантов на вопрос о замене    ненадлежащего 
ответчика: порядок, условия   и последствия его замены (ст. 50 ГПК РК).   По 
вопросу  о  процессуальном  соучастии     следует  обратить  внимание  на 
понятие:  процессуальное  соучастие -  это  участие  в  одном  процессе 
нескольких  истцов     или  ответчиков,  права  требования     которых     не 
исключают друг друга;   важно   знать основания соучастия  (однородность 
требований; предметом спора является общее право и др.).  

Следует  знать  виды  соучастия - (обязательное  и  факультативное; 
активное, пассивное и смешанное). Обратить внимание на объем прав    и 
обязанностей  соучастников.  Институт  процессуального  правопреемства 
регламентируется  ст.  53  ГПК  РК.  Процессуальное  правопреемство  -  это  
 замена одной из   сторон процесса   другим лицом- правопреемником.   Важно 
знать, что   процессуальное правопреемство возможно при правопреемстве в 
материальном  праве. Необходимо  также      рассмотреть  вопросы  об 
основаниях    правопреемства;    о    порядке    вступления    в    процесс 
правопреемника и его правовое  положение 

 
2 вариант 

Ролевая игра – курсанты делятся на участников процесса и раскрывают 
поставленные вопросы в диалоговом взаимодействии. 

 
3 вариант 

Дискуссия с привлечением докладчиков по предложенным вопросам. 
 
Вопросы к обсуждению: 
Понятие и состав лиц, участвующих в гражданском процессе. 
Понятие сторон в гражданском процессе и их правовое положение. 
Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 
Процессуальное соучастие (основание и виды). 
Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. 
Процессуальное правопреемство. 

 
Список рекомендованной литературы 

1, 6,  18, 19, 20, 24, 28, 31, 32, 33 
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Тема 2. Лица, участвующие в деле 
 

                                                                                 СРКП – 1 часа 
Вариант 1 

Решение ситуационных задач 
 

Форма проведения СРКП: устная 
 

2 вариант 
 

Тренинг:  «Участие в деле прокурора, государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и граждан в защиту прав, свобод и 
законных интересов других граждан».  

Цель: освоение форм участия в гражданском деле прокурора, 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан в защиту прав, свобод и законных интересов других граждан 

Задачи: изучение целей участия в гражданском процессе прокурора, 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 
граждан в защиту прав, свобод и законных интересов других граждан. 

Проводится в форме метода проекта при котором курсанты делятся на 
группы и каждой группе предлагается составить проект по предложенным 
вопросам. В ходе тренинга группы защищают свои проекты. 

 
Вопросы к обсуждению: 
1. Участие прокурора в гражданском процессе (основания и формы). 
2. Процессуальное положение прокурора. 
3. Основания и цель участия в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления. 
4. Условия возбуждения гражданского дела и процессуальные права 

государственных органов, органов местного самоуправления, участвующих в 
судебном разбирательстве. 

5. Заключение по делу (основания и порядок дачи заключения по делу 
государственными органами и органами местного самоуправления). 

6. Основания и процессуальный порядок участия в судебном 
разбирательстве общественных организаций и отдельных граждан. 

 
Методические рекомендации. 

1. Рассмотреть особенности правового положения процессуальных 
соучастников и правопреемников. Разграничить процессуальное положение 
сторон от третьих лиц. 

2. Определить особенности участия прокурора в гражданском 
процессе и участия в гражданском процессе государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций и отдельных граждан, защищающих 
права других лиц 
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3. Законспектировать основные положения нормативных актов, 
вопросы лекционных занятий и т.д. 

4. Выполнить письменно ситуационные задачи и быть готовым 
доложить решения по ним или решить тестовые задания. 

 
Список рекомендованной литературы 

1, 6,  18, 19, 20, 24, 28, 31, 32, 33 
 

Тема 2. Лица, участвующие в деле 
 

                                                                                 СРК – 5 часов 
Задание 1 

ЗАЩИТА РЕФЕРАТОВ ПО ТЕМАМ: 
1. Правовой статус истца и ответчика в гражданском процессе. 
2.  Виды и цели процессуального соучастия. 
3.  Понятие и признаки третьих лиц в гражданском процессе  
 

Задание 2 
Кленова И. проживала в комнате площадью 20 кв.м. в двух комнатной 

коммунальной квартире. В этой же комнате был прописан ее бывший супруг. Он  
не  проживал  в  комнате  из-за  крайне  неприязненных  отношений  с Кленовой  
И..  Когда  в  квартире  освободилась  вторая  комната,  Кленова обратилась в 
суд с иском о закреплении за ней освободившейся комнаты. Бывший муж 
Кленовой был привлечен судом в качества соистца полагая, что он тоже имеет 
право на освободившуюся комнату. В судебном заседаний Кленов отказался от 
иска, заявив что в случае его удовлетворения, он будет снят с учета на 
предоставление ему другого жилого помещения.  

Мог  ли  суд   привлечь   Кленова  в  качестве    соистца?  Разрешите 
ситуацию.  

Задание 3 
Суд, рассматривая гражданское дело о взыскании убытков с гражданина 

Симонова А. установил,  что иск предъявлен не к тому лицу, который должен 
нести ответственность перед истцом. Истец Варяг В. не согласился на замену 
ненадлежащего ответчика надлежащим, но суд произвел соответствующую 
замену.  

Соответствует    ли    действие    судьи    нормам    гражданского 
процессуального законодательства  Республики Казахстан?  

 
Задание 4 

В зале судебного заседания по делу о возмещении убытков по договору 
аренды между истцом Андреевым и ответчиком Борисовым было высказано 
желание  заключить  мировое  соглашение.  Судья  отказал  сторонам  в 
заключении мирового соглашения, сославшись на отсутствие данного права между 
сторонами по делам имущественного характера.  
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Соответствуют   ли   доводы   судьи   требованиям   Гражданского 
процессуального    кодекса    Республики    Казахстан    и    при    каких 
обстоятельствах   судья   правомочен,   не   предоставить   сторонам 
возможность заключить мировое соглашение?  

 
Задание 5 

Подготовить доклады на тему: 
- «Основные признаки стороны»;  
- «Юридический интерес третьих лиц»; 
- «Последствия нарушения правил об обязательном участии в деле 

прокурора»;  
 

Материал для самоконтроля 
Тестовые задания для самоконтроля 
 

Тема 3. Представительство в суде. Судебные расходы и 
процессуальные сроки в гражданском процессе. 

 
Цель занятия: разъяснение курсантам основных теоретических 

категорий и понятий, таких как понятие и виды представительства в 
гражданском  процессе. Также необходимо рассмотреть понятие и содержание 
судебных расходов, определение сроков, их классификация, приостановление и 
прекращение процессуальных сроков. 

Лекция 1— 1 час 
ПЛАН: 

1. Понятие представительства в суде по гражданским делам 
2. Основание и виды судебного представительства 

 
Лекция 2— 1 час 

ПЛАН: 
1. Процессуальные сроки в гражданском процессе  
2. Судебные расходы. 
 

 Тезисы лекции: 
Понятие судебного представительства  
Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. 

Личное участие в деле гражданина не  лишает  его  права  иметь  по  этому  
делу  представителя (ч.1  ст. 57  ГПК РК).   

Судебные  представители — физические  лица,  которые  на  основании  
предоставленных  им  полномочий выступают в суде от имени доверителя с 
целью добиться для него наиболее благоприятного решения, а также для 
оказания ему помощи в осуществлении своих прав, предотвращения их 
нарушения в процессе и оказания суду содействия в отправлении правосудия 
по гражданским делам.  
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Под  судебным  представительством  понимается  деятельность  
представителя  в  гражданском  процессе, осуществляемая им в указанных 
выше целях. Необходимость  в  судебном  представительстве  обусловлена  
различными  причинами.  Некоторые участвующие  в  деле  лица  могут  не  
обладать  гражданской  процессуальной  дееспособностью 
(несовершеннолетние,  лица,  признанные  судом  недееспособными).  
Поскольку  недееспособные  граждане  не могут вести свои дела в суде, 
поэтому их права реализуют законные представители (родители, усыновители, 
опекуны, попечители). Представительство  нередко  вызвано  желанием  
заинтересованных  лиц  получить  квалифицированную юридическую  помощь  
при  рассмотрении  их  гражданских  дел  в  суде.  Участие  судебного  
представителя  в процессе  способствует  более  полному  выяснению  всех  
обстоятельств  по  делу,  проявлению  инициативы  и активности участников 
процесса.  

Представительство  в  гражданском  процессе  имеет  большое  значение  
и  служит  важной  гарантией  в  деле обеспечения  защиты  прав,  свобод  и  
законных  интересов  граждан  и  юридических лиц.  В  связи  с  этим 
законодательством установлен широкий круг лиц, которые могут участвовать в 
качестве представителей в суде.  

Представителями  в  суде  могут  быть  дееспособные  лица,  имеющие  
надлежащим  образом  оформленные полномочия на ведение дела, за 
исключением судей, следователей, прокуроров и депутатов Парламента 
Республики Казахстан или местных представительных органов, кроме случаев 
участия их в процессе в качестве представителей соответствующих 
организаций или законных представителей.  

Представителями по поручению в суде не могут быть адвокаты, 
принявшие поручение об оказании юридической помощи с нарушением 
требований законодательства Республики Казахстан об адвокатской 
деятельности. 

Лицо не может быть представителем по поручению, если: 
1) по данному делу оказывает или ранее оказывало юридическую помощь 

лицам, интересы которых противоречат интересам представляемого лица; 
2) ранее при рассмотрении и разрешении дела участвовало в качестве 

судьи, прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля или понятого; 
3) состоит в родственных отношениях с другой стороной или третьим 

лицом, судьей, прокурором, секретарем судебного заседания, экспертом, 
давшим заключение по делу, специалистом, переводчиком; 

4) в силу психического состояния здоровья либо возраста и по другим 
причинам самостоятельно не имеет возможности осуществлять 
представительство (ст.59 ГПК РК). 

Судебное  представительство  возможно  по  всем  категориям  
гражданских  дел  в  суде  первой  инстанции,  в апелляционной и кассационной 
инстанциях. Дела юридических лиц ведут в суде их органы либо 
представители. Юридическое лицо приобретает гражданские права и 



36 
 

принимает на себя обязанности через свои органы, действующие  в  
соответствии  с  законом,  иными  правовыми  актами  и  учредительными  
документами.  В учредительных  документах  предусматривается  орган  
юридического  лица,  уполномоченный  защищать  его интересы в суде (ст. 37 
ГК РК).  

Доверенность от имени юридического лица выдается руководителем или 
иным уполномоченным на это лицом соответствующего юридического лица  

 
Понятие и виды процессуальных сроков  
Своевременность защиты прав и интересов участвующих в деле лиц 

является одним из важных факторов, определяющих  эффективность  
осуществления  правосудия.  Одной из задач   судопроизводства является  
правильное  и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел.  

Процессуальный срок — промежуток времени, в течение которого 
должны быть совершены определенные процессуальные  действия.  
Процессуальные  действия  совершаются  в  процессуальные  сроки,  
установленные законом. В случае, если срок для совершения процессуального 
действия настоящим Кодексом не установлен, он назначается судом. 
Назначаемый судом процессуальный срок должен быть разумным и 
достаточным для совершения процессуального действия. (п.2. ст.121 ГПК РК) 

Можно выделить следующие виды процессуальных сроков:  
1.  сроки, установленные законом:  
а)  сроки совершения процессуальных действий судом;  
б)  сроки совершения процессуальных действий лицами, участвующими в 

деле.  
2.  сроки, назначенные судом:  
а)  сроки совершения процессуальных действий лицами, участвующими в 

деле;  
б)  сроки для выполнения распоряжений суда лицами, не участвующими в 

деле.  
Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом в срок до двух 

месяцев со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. 
Гражданские дела о восстановлении на работе, об установлении 

отцовства и взыскании алиментов, а также дела особого искового и особого 
производства рассматриваются и разрешаются судом в срок до одного месяца 
со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. Дела о 
признании забастовок незаконными рассматриваются и разрешаются в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления искового заявления в суд. Дела об 
оспаривании решений, заключений, предписаний уполномоченного органа по 
итогам проверки проведения государственных закупок рассматриваются и 
разрешаются в течение десяти рабочих дней со дня окончания подготовки дела 
к судебному разбирательству  (п.2. ст.183 ГПК РК). 

Для отдельных категорий гражданских дел ГПК РК  могут быть 
установлены иные сроки их рассмотрения и разрешения 
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Дела в порядке упрощенного (письменного) производства 
рассматриваются судьей в месячный срок со дня принятия заявления. Срок 
рассмотрения дела в порядке упрощенного (письменного) производства 
продлению не подлежит п.2. ст.144 ПК РК) 

 
Судебные расходы. 
Судебные  расходы — это  затраты,  возникающие  в  связи  с  

рассмотрением  дела  в  порядке  гражданского судопроизводства.  
Судебные  расходы  состоят  из  государственной  пошлины  и  издержек,  

связанных  с  рассмотрением  дела (ст. 102 ГПК РК).  
Государственная  пошлина  представляет  собой  установленный  законом  

обязательный  и  действующий  на всей  территории  Республики Казахстан  
платеж,  взимаемый  за  совершение  юридически  значимых  действий либо  
выдачу  документов,  в  том  числе  за  действия,  совершаемые  судом  по  
рассмотрению,  разрешению, пересмотру гражданских дел, за выдачу судом 
копий документов.  

Цель взимания государственной пошлины в сфере судопроизводства — 
частичное возмещение государству затрат,  связанных  с  обеспечением  
деятельности  судов  

Порядок уплаты и размер государственной пошлины, а также основания 
освобождения от ее уплаты определяются Кодексом Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс). 

Уплата государственной пошлины в бюджет должна быть подтверждена 
платежными или кассовыми документами, а при оплате платежей посредством 
банкоматов, электронных терминалов, каналов удаленной связи и платежного 
шлюза «электронного правительства» – чеками и квитанциями на бумажных 
носителях или в электронном виде (ст.103 ГПК). 

Судебные издержки — это денежные суммы, подлежащие взысканию при 
рассмотрении конкретного дела для  выплаты  их  лицам,  оказывающим  
содействие  в  осуществлении  правосудия (экспертам,  свидетелям, 
специалистам), возмещения затрат суду по совершению перечисленных в 
законе отдельных процессуальных действий.  

В отличие от государственной пошлины размер издержек определяется 
исходя из фактически понесенных затрат при рассмотрении и разрешении 
конкретного гражданского дела.  

Судебные  расходы  выполняют  не  только  компенсационные  функции.  
Обязанность  их  несения  выступает как фактор предупреждения 
необоснованных обращений в суд. 

 
Список рекомендованной литературы 

1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 
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Тема 3. Представительство в суде. Судебные расходы и 
процессуальные сроки в гражданском процессе. 

 
Цель занятия: разъяснение курсантам основных теоретических 

категорий и понятий, таких как понятие и виды представительства в 
гражданском процессе. Также необходимо рассмотреть понятие и содержание 
судебных расходов, определение сроков, их классификация, приостановление и 
прекращение процессуальных сроков. 

  Семинар 1– 1 час 
ПЛАН: 

1. Понятие судебного представительства. 
2.История развития судебного представительства. 
3.Виды судебного представительства. 
4.Оформление полномочий судебного представителя. 
5.Отличие судебного представительства от института представительства 

в гражданском праве. 
6.Проблемы института судебного представительства. 

. 
Семинар 2– 1 час 

ПЛАН: 
1.  Понятие процессуальных сроков и их значение. 
2.  Виды процессуальных сроков. 
3.  Последствия пропуска процессуальных сроков. 
4.  Исчисление процессуальных сроков. 
5.  Государственная пошлина (понятие и виды) 
6.  Освобождение от уплаты от государственной пошлины. 
7.  Издержки, связанные с производством по делу. 
8.  Распределение судебных расходов между сторонами. 

 
Задание: подготовить устный ответ.  
 

Методические рекомендации. 
1. Изучить основную учебную литературу по дисциплине 

«Гражданское процессуальное право». 
2. Ознакомиться с дополнительной литературой. 
3. Сделать краткий конспект основных положений Главы 6, 8, 10 

Гражданского процессуального кодекса РК.   
4. Подготовить конспекты лекций и выполнить краткий конспект 

ответов на предстоящие вопросы семинарских занятий. 
 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 
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Тема 3. Представительство в суде. Судебные расходы и 
процессуальные сроки в гражданском процессе. 

 
                СРКП  – 2 часа 

Решение ситуационных задач 
 

Форма  проведения - устная 
 

Методические рекомендации. 
1. Рассмотреть положение института представительства гражданского 

процессуального права: основания и виды представительства 
(представительство по поручению и законное представительство, 
разновидности представительства по поручению); особенности 
представительства интересов в гражданском процессе адвокатом.  

2. Дать знания по праву наследования как третьему виду 
имущественных отношений 

3. Выполнить письменно ситуационные задачи и быть готовым 
доложить решения по ним или решить тестовые задания. 

 
Список рекомендованной литературы 

1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 
 

Тема 3. Представительство в суде. Судебные расходы и 
процессуальные сроки в гражданском процессе. 

 
СРК  –3 часа 

Задание 1 
Подготовить доклады на тему: 

- «Документы, удостоверяющие полномочия законных представителей»; 
- «Проблемы систематизации и классификации сроков в процессуальном 

праве»; 
- «Судебный штраф, как вид гражданско-процессуальной 

ответственности»;  
 

Задание 2 
Защита рефератов по темам: 
1. Процессуальное правопреемство. 
2. Процессуальное соучастие. 
3. Участие третьих лиц по делам, возникающим из трудовых 

правоотношений. 
4. Представительство по специальным основаниям. 
5. Представительство юридических лиц. 
6. Представительство по назначению суда. 
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7. Разумные пределы возмещения судебных расходов. Понятие и 
судебная практика. 

8. Государственная пошлина по гражданским делам. 
9. Порядок рассмотрения заявлений о сложении или уменьшении 

судебных штрафов. 
10. Сроки в гражданском процессе. 

 
Материал для самоконтроля 

Тестовые задания для самоконтроля 
 
Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел.  
 
Цель занятия: уяснение необходимости и обоснования института 

подведомственности и подсудности. Задачи изучить основные положения 
института подведомственности и подсудности в гражданском процессуальном 
праве. 

         Лекция  — 1 час 
ПЛАН: 

1. Понятие подведомственности. Виды подведомственности. 
Приоритет судебной подведомственности. Последствия несоблюдения правил о 
подведомственности дела. 

2. Понятие подсудности. Ее отличие от подведомственности. Виды 
подсудности. Подсудность гражданских дел военным и специализированным 
судам. Последствия несоблюдения правил о подсудности дела. 

3. Основания передачи дела из одного суда в другой 
 
Тезисы лекции:  
Защиту  нарушенных  или  оспоренных  гражданских  прав  

осуществляют  в  соответствии  с подведомственностью  дел,  установленной  
процессуальным  законодательством,  суд,  арбитражный  суд  или третейский 
суд (ст. 9 ГК РК).  

Защита  гражданских  прав  в  административном  порядке  возможна  
лишь  в  случаях,  предусмотренных законом. Однако решение, принятое в 
административном порядке, может быть оспорено в суде.  

Правовое  понятие «подведомственность»  происходит  от  глагола 
«ведать»  и  означает  в  гражданском процессуальном  праве  предметную  
компетенцию  судов,  арбитражных  судов,  третейских  судов,  нотариата, 
органов  по  рассмотрению  и  разрешению  трудовых  споров,  других  органов  
государства  и  организаций, имеющих право рассматривать и разрешать 
отдельные правовые вопросы.  

Применительно  к  судам  под  подведомственностью  понимаются  
гражданские  дела,  которые  эти  суды правомочны рассматривать и разрешать 
по существу.  
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Любое гражданское дело относится к одному из видов судопроизводства 
(исковому, особому, приказному и т.д.).  

Для  определения  подведомственности  дел  различных  видов  
судопроизводства  применяются  разные правила. Для неисковых дел в законе 
использован такой метод определения их подведомственности суду, как полное 
перечисление категорий дел, составляющих тот или иной вид неискового 
производства.  

Исключительная подведомственность.  Абсолютное большинство 
споров, вытекающих из гражданских, семейных, жилищных, экологических, 
других правоотношений, рассматривается непосредственно судом и не может 
разрешаться по существу другими органами. 

Такой вид подведомственности называется исключительной 
Альтернативная подведомственность. Спор правового характера 

может быть по закону разрешен не только судом, но и другим несудебным 
органом (в административном порядке, нотариальном порядке, третейским 
судом). 

Условная подведомственность споров суду. Данный вид 
подведомственности означает, что для определенной категории споров или 
иных правовых вопросов соблюдение предварительного порядка их 
рассмотрения выступает в качестве необходимого условия их 
подведомственности суду.  

Подсудность - это институт (совокупность норм), регулирующих 
относимых подведомственных судам дел к ведению конкретного суда 
судебной системы для рассмотрения по первой инстанции. 

В зависимости от того, разграничение компетенции каких судов 
производится, выделяют родовую и территориальную подсудность.  

Подсудность гражданских дел судам определенного уровня судебной 
системы называется родовой подсудностью.  

Родовая подсудность определяет предметные полномочия судов, 
относящихся к различным звеньям или уровням судебной системы. 

Подсудность дела конкретному суду среди одного и того же уровня 
судебной системы определяется правилами территориальной подсудности.  

В зависимости от характера процессуальных норм о подсудности 
различают несколько разновидностей территориальной подсудности: 
общая, альтернативная, исключительная, договорная подсудность и 
подсудность по связи дел.  

Альтернативная подсудность означает, что дело может рассматриваться 
в одном из нескольких указанных в законе судов по выбору истца. 

Исключительная подсудность означает, что рассмотрение и разрешение 
определенных категорий гражданских дел осуществляется лишь судами, 
указанными в законе. 

Договорная подсудность означает, что стороны могут по соглашению 
между собой изменить территориальную подсудность для данного дела, т.е. 
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соглашением сторон решается вопрос только о территориальной подсудности 
дела. 

Подсудность нескольких связанных между собой дел определяет, какой 
суд рассматривает и разрешает соединенные в одном производстве несколько 
исковых требований (заявлений). 

Передача дела из производства одного суда в другой возможна по 
основаниям, предусмотренным ч.2 ст.34 ГПК РК: 

1) ответчик, место жительства которого не было ранее известно, 
заявит ходатайство о передаче дела в суд по его месту жительства; 

2) после отвода одного или нескольких судей рассмотрение дела в 
данном суде становится невозможным; 

3) при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было 
принято к производству с нарушением правил подсудности; 

4) возникают основания, предусмотренные частью третьей статьи 27 
ГПК РК; 

5) возникают основания, предусмотренные статьей 32 ГПК РК. 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

 
Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел.  

 
Цель занятия: закрепление  основных теоретических категорий и 

понятий, таких как понятие и виды подведомственности в гражданском 
процессе, чем подведомственность отличается от подсудности. А также, какое 
значение имеет правильная подведомственность при рассмотрении 
гражданских дел в судах. 

                                                                                      Семинар  – 1 час 
ПЛАН: 

1. Экономические, социально-политические, правовые причины 
осуществления многообразных форм защиты права. 

2. Понятие предметной и судебной подведомственности. 
3. Порядок определения судебной подведомственности исковых дел 

судам общей юрисдикции. 
4. Тенденции развития законодательства в современный период о 

подведомственности. 
5. Последствия нарушения правил о подведомственности. 
6. Подсудность, ее виды. 
    
Задание: подготовить устный ответ.  
 

Методические рекомендации. 
1. Изучить основную учебную литературу по дисциплине 

«Гражданское процессуальное право». 
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2. Ознакомиться с дополнительной литературой. 
3. Сделать краткий конспект основных положений Главы 3 

Гражданского процессуального кодекса РК. 
4. Подготовить конспекты лекций и выполнить краткий конспект 

ответов на предстоящие вопросы семинара. 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

 
Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел.  

 
                                                                                               СРКП –1 ч. 

Решение ситуационных задач 
 

Форма  проведения - устная 
 

Методические рекомендации. 
1. Разграничить понятия подсудность и подведомственность, изучить 

правовые последствия нарушения правил подведомственности подсудности  
2. Выполнить письменно ситуационные задачи и быть готовым 

доложить решения по ним или решить тестовые задания. 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

 
Тема 4. Подведомственность и подсудность гражданских дел.  

 
             СРК– 3 ч. 

Задание 1 
Определите подведомственность следующих дел: 
а) по иску регистрирующего органа к полному товариществу о его 

ликвидации; 
б) по заявлению прокурора о ликвидации общественной организации; 
в) по заявлению гражданина - конкурсного кредитора о признании 

банкротом акционерного общества; 
г) по заявлению о разногласиях в процедуре банкротства между 

представителем работников должника и банкротным  управляющим об 
очередности, составе и размере требований об оплате труда лицам, 
работающим по трудовым договорам; 

д) по заявлению работника к должнику, в отношении которого начата 
процедура банкротства, о взыскании заработной платы. 

Задание 2. 
Определите подведомственность,   а в случае подведомственности дела 
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судам  общей  юрисдикции  -  родовую  и  территориальную    подсудность 
следующих дел:  

1. По иску Федорова проживающего в г. Уральск к Федоровой о 
расторжении брака. Ранее решением суда Федоров был признан безвестно 
отсутствующим.  

2. По   требованию   дочернего предприятия «Морозко» к 
производственному кооперативу «Старт» о погашении полученной ссуды.  

3. По иску Ахметова, проживающего в г.Астана, к Айшуаковой, место 
жительство которой неизвестно, о взыскании 2 000 000 тенге, не возвращенных 
по договору займа.  

Задание 3 
Защита рефератов по темам: 
1. Подведомственность гражданских дел судам (границы судебной 

юрисдикции, приоритет судебной подведомственности). 
2.  Последствия несоблюдения правил о подведомственности дела. 
3.  Правила родовой подсудности. 
4.  Разновидности территориальной подсудности. 

 
Задание 4 

Генеральный Прокурор Республики Казахстан  обратился в суд общей 
юрисдикции с заявлением о признании недействующими отдельных статей 
республиканской Конституции, сославшись на их несоответствие законам. 

Правильно ли определил прокурор подведомственность данного 
дела? Укажите критерии разграничения подведомственности; дел между 
судами общей юрисдикции и Конституционным Судом РК. 

Задание 5 
Решением областного департамента  Министерства юстиции РК  от 23 

октября 2015 г. в связи с нарушением законодательства была приостановлена 
деятельность общественно-политической организации «Аграрная 
республиканская партия». 

С учетом с требований подведомственности и подсудности дел в 
какой суд может быть оспорено данное решение? 

 
Задание 6 

Художник  Пак И.,   постоянно  проживающий в городе Астане, заключил 
договор  с  Алматинским  театром    им.Ауэзова  о  написании  картин.    В 
договоре  стороны  записали  пункт,  в  которым  указали,  что  все  споры, 
вытекающее   из   заключенного   договора,   подлежат   рассмотрения   в 
Алматинском  городском  суде.  

Пак И. написал заказанные им картины, но отказался сам перевозить 
картины из Астаны в Алматы.  Алма-атинский  театр им Ауэзова предъявил в 
Алма-атинский   городской суд   иск к Паку И. об обязанности исполнить 
договор.    Однако  Алма-атинский    городской  суд  исковое  заявления  не 
принял, разъяснив    в определении, что дело должно    рассматриваться в 
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районном суде.  
Какие  виды  подсудности  вам  известны?  В  каком  суде  должно 

рассматривается  данное гражданское дело?  
 

Материал для самоконтроля 
Тестовые задания для самоконтроля 

 
Тема 5. Понятие, элементы и виды исков в гражданском процессе.  

Предъявление и обеспечение иска. 
 

Цель занятия: разъяснение курсантам основных теоретических 
категорий и понятий, таких как понятие и виды исков в гражданском процессе, 
что понимается под основанием изменения иска, признания иска и отказа от 
иска. А также рассмотреть вопросы,  связанные с мерами по обеспечению иска 
и в чем заключается защита интересов ответчика в гражданском 
судопроизводстве 

Задачи: изучить основные положения института иска, умение составлять 
проект искового заявления 

Лекция  — 1 час 
ПЛАН: 

 1. Понятие, элементы и виды исков 
2. Основания изменения иска, отказа от иска и признания искамин.) 
3. Меры по обеспечению иска. Защита интересов ответчика. 
 
Тезисы лекции: 
Исковое  производство — основной  вид  гражданского  

судопроизводства. 
Гражданские  дела — это,  как правило, исковые дела. Следовательно, 

защита права в большинстве случаев осуществляется судом в порядке искового  
судопроизводства.  Исковая  форма  защиты  права  в  значительной  мере  
совпадает  с  гражданской процессуальной формой160.  

Для исковой формы защиты права характерны следующие признаки:  
1)  наличие материально-правового требования, вытекающего из 

нарушенного или оспоренного права стороны и подлежащего в силу закона 
рассмотрению в определенном порядке, установленном законом, т.е. иска;  

2)  наличие спора о субъективном праве:  
3)  наличие  двух  сторон  с  противоположными  интересами,  которые  

наделены  законом  определенными полномочиями по защите их прав и 
интересов в суде.  

Иск — важнейшее  процессуальное  средство  защиты  нарушенного  или  
оспоренного  права,  а  форма,  в которой происходит защита этого права, 
называется исковой формой.  

Спорные требования, подлежащие рассмотрению в рамках 
процессуальной формы, называются исковыми.  
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Исковая форма защиты является наиболее приспособленной для 
правильного рассмотрения и разрешения споров с вынесением решения.  

Основные  черты  исковой  формы  защиты  права  достаточно  детально  
изучены  в  процессуальной  науке  и состоят в следующем:  

•  порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел последовательно 
определен нормами гражданского процессуального закона;  

•  лица, участвующие в деле, имеют право лично или через своих 
представителей участвовать в рассмотрении дела в заседании суда;  

•  лицам, участвующим в деле, закон предоставляет достаточные 
правовые гарантии, дающие им возможность влиять на ход процесса и 
добиваться вынесения законного решения;  

•  исковое производство носит состязательный характер.  
Нарушение  права  заинтересованных  лиц  на  судебную  защиту,  их  

прав  и  законных  интересов  является основанием к отмене решения суда.  
Право на судебную защиту — одно из важнейших субъективных прав 

граждан и организаций, охраняемых законом.  
Выбор  способа  защиты  гражданских  прав  принадлежит  

непосредственно  гражданам  и  юридическим лицам. 
Исковая форма защиты права существует не только в гражданском 

судопроизводстве, основные ее черты присущи и арбитражному процессу. 
Увеличилось число норм, содержащих правовые гарантии исковой формы 
защиты  права.  Об  исковой  форме  защиты  права  можно  говорить  
применительно  к  третейскому разбирательству. Рассмотрение и разрешение 
спора в третейском суде происходит с необходимыми правовыми гарантиями 
соблюдения законности, и стороны обладают равными процессуальными 
правами.  

Несмотря на увеличение числа видов судопроизводства, основным и 
неоспоримым остается существование трех  видов  судопроизводства:  
искового,  особого искового производства  и особого производства.  

При  некоторых  различиях  в  исковой  форме  защиты  права  в  
гражданском,  арбитражном  процессах,  при третейском разбирательстве, 
принципиальные черты всех исковых форм в этих юрисдикционных органах 
одни и  те  же,  и  поэтому  иные  особенности  отдельных  видов  исковой  
формы  защиты  права,  применяемой различными юрисдикционными 
органами, не меняют единой сущности исковой формы защиты права. 

Иск является процессуальным средством защиты нарушенного или 
оспоренного права, присущим исковой форме судопроизводства.  

Спорное  материально-правовое  требование  одного  лица  к  другому,  
подлежащее  рассмотрению  в определенном процессуальном порядке, 
называется иском.  

Иск — универсальное  средство  защиты  права.  По  своей  сущности  он  
представляет  сложное  явление,  в котором  следует  различать  две  стороны:  
материально-правовую — требование  истца  к  ответчику  и процессуально-
правовую — это  требование  истца  к  суду  об  обеспечении  защиты  
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нарушенного  или оспариваемого права. При этом требование к суду не может 
не сопровождаться требованием к ответчику.  

Исковое  заявление — важное  средство  возбуждения  процесса  по  
конкретному  спору.  Согласно  закону любое заинтересованное лицо может 
обратиться в суд за защитой нарушенного или оспоренного права. Такое 
обращение и принято называть предъявлением иска.  

Определения иска, содержащиеся в литературе только как средства 
возбуждения процесса или как средства обращения за защитой права, не 
являются точными и не раскрывают всего его содержания. Эти определения не  
отграничивают  иск  от  других  обращений  в  иные  органы  государства  или  
обращения  по  другим  видам гражданского  судопроизводства (заявление  или  
жалоба  по  делам  особого  производства  и  производства  по делам,  
возникающим  из  публичных  правоотношений).  Обращение  в  суд  или  иной  
юрисдикционный  орган будет  исковым  только  в  том  случае,  если  оно  
сопровождается  требованием  к  другой  стороне  и  суду  о рассмотрении дела 
в определенном исковом порядке.  

Исковые  требования — это  такие  требования,  когда  между  истцом  и  
ответчиком  возник  спор  в  связи  с нарушением или оспариванием 
субъективного права и стороны не разрешили его без вмешательства суда, а 
передали на его рассмотрение и разрешение.  

Любое обращение в суд с иском должно сопровождаться требованием к 
ответчику, т.е. к конкретному лицу, нарушившему его право. В сочетании двух 
требований: материально-правового (требования истца к ответчику) и  
процессуально-правового (требования  истца  к  суду)  состоит  иск.  Без  одной  
из  этих  сторон  иска  не существует.  

Элементы иска. 
Элементы  иска  характеризуют  его  содержание  и  правовую  природу.  

Иск  состоит  из  двух  элементов: предмета и основания. Закон и судебная 
практика именно этими двумя элементами исчерпывают содержание иска как 
единого понятия.  

Вопрос  об  элементах  иска  или  его  составных  частях  неоднозначно  
решается  в  исследованиях  русских ученых, относящихся к разным периодам 
развития науки гражданского процессуального права.  

Значение элементов иска состоит в том, что они служат средством 
индивидуализации исков. По предмету и основанию  один  иск  отличается  от  
другого.  Предмет  и  основание  иска  имеют  значение  для  определения 
тождества исков. Они помогают конкретизировать обстоятельства по делу и 
построить защиту против иска.  

В  учебной  литературе  существуют  различные  точки  зрения  по  
вопросу  об элементах  иска, их  сущности, содержания и числа.  

В  законе  говорится,  что  изменение  иска  происходит  по  его  предмету  
и  основанию (ст.169 ГПК РК).  Эти элементы имеют значение для определения 
объема исковой защиты по предъявленному требованию. Они же 
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устанавливают направление, ход и особенности судебного разбирательства по 
каждому процессу.  

В литературе институт изменения иска связывается с вопросом об 
использовании исковых средств защиты прав.  

Таким образом, вопрос об элементах иска имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение.  

Все содержание иска определяется двумя его составными частями, 
которыми являются предмет и основание иска. Вместе с тем некоторые авторы 
полагают, что помимо этих двух элементов иска в нем должен быть еще и 
третий — содержание. 

Предмет  иска — это  конкретное  материально-правовое  требование  
истца  к  ответчику,  вытекающее  из спорного правоотношения и по поводу 
которого суд должен вынести решение. 

Представляется правильным понимание предмета иска как «определенное 
требование истца к ответчику», которое зависит во многом от правильного 
определения вида иска.  

Помимо  предмета  иска  существует  так  называемый  материальный  
объект  спора,  которым  может  быть конкретная  вещь,  предмет,  денежная  
сумма,  подлежащая  передаче,  взысканию.  Материальный  объект  спора 
входит  в  предмет  иска.  В  частности,  когда  речь  идет  об  увеличении  или  
уменьшении  размера  исковых требований, то изменяется количественная 
сторона материального объекта спора, а не предмет иска.  

Основание  иска.  Основание  иска  составляют  юридические  факты,  на  
которых  истец  основывает материально-правовое требование к ответчику. 
Согласно п. 5 ст. 131 ГПК в исковом заявлении должны быть указаны 
обстоятельства, на которых истец основывает свое требование к ответчику. 
Основание иска — это то, из чего истец выводит свои требования к ответчику. 
Юридические факты — это обстоятельства, создающие, изменяющие права и 
обязанности сторон или же препятствующие возникновению прав и 
обязанностей. Такими юридическими фактами могут быть: заключение 
договора, вступление в брак и его регистрация, причинение вреда.  В  
большинстве  случаев  основанием  иска  служит  сложный  фактический  
состав,  когда  в  него  входят несколько юридических фактов, образующих 
основание иска.  

Юридические  факты,  составляющие  основание  иска,  как  правило,  
следует  искать  в  гипотезе  правовой нормы, подлежащей применению при 
разрешении конкретного спора в суде.  

Виды исков. 
Существует материально-правовая и процессуально-правовая 

классификация исков.  
По  своей  природе  процессуальная  цель  всех  исков  едина.  Она  

состоит  в  защите  нарушенного  или оспоренного субъективного права истца. 
По процессуальной цели иски делятся на иски: а) о присуждении; б) о 
признании.  
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Что же касается материально-правовой природы исков, то она различна. 
Различие проявляется в том, что иски  могут  отличаться  друг  от  друга  по  
характеру  спорного  правоотношения  и  того  требования,  с  которым истец 
обращается к ответчику.  

Материально-правовая  классификация  исков  позволяет  правильно  
определить  направление  и  объем судебной  защиты,  подведомственность  
спора  и  его  субъектный  состав,  а  также  выявить  специфику 
процессуальных особенностей данного спора.  

Как иски о признании, так и иски о присуждении бывают различными. 
Например, иски о возмещении вреда, причиненного  повреждением  здоровья,  
и  иски  об  отобрании  детей  и  передаче  их  на  воспитание  от  одного 
родителя к другому, являясь по своей процессуальной классификации исками о 
присуждении, в то же время отличаются  друг  от  друга  по  составу  
участников  спора,  особенностям  судебного  доказывания  и  составу судебных 
доказательств, сущности решения и особенностям его исполнения.  

Иски о присуждении являются наиболее распространенными в судебной 
практике. В исках о присуждении истец,  обращаясь  в  суд  за  защитой  своего  
права,  просит  признать  за  ним  его  спорное  право,  а  кроме  того, присудить 
ответчика к совершению определенных действий или к воздержанию от их 
совершения. Поскольку форма  защиты  определяется  характером  нарушения  
права,  о  защите  которого  просит  истец,  то  иск  о присуждении  имеет  
место  в  том  случае,  когда  по  характеру  нарушения  спорного  права  его  
защита  может осуществляться  только  путем  присуждения  ответчика  к  
совершению  определенных  действий  или  к воздержанию от их совершения.  

Характерная 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 присуждении именуются также исполнительными.  

Иск о присуждении может быть направлен и на то, чтобы ответчик 
воздержался от действий, нарушающих права истца. Такие иски называются 
исками о воспрещении. Предметом  иска  о  присуждении  является  
материально-правовое  требование  истца,  направленное  на присуждение 
ответчика к совершению какого-либо действия в пользу истца или на 
воздержание от совершения какого-либо действия.  

Основание иска о присуждении составляют юридические факты, 
свидетельствующие о возникновении права (например, факт заключения 
сделки, составление и удостоверение завещания), и факты, свидетельствующие 
о том, что это право нарушено (истечение срока и невыполнение обязательств).  

Примерами исков о присуждении может служить, например, иск о 
выселении из комнаты и переселении ответчика по месту его регистрации, иск 
о взыскании стоимости пая.  

Иски  о  признании.  Назначение  исков  о  признании  состоит  в  том,  
чтобы  устранить  спорность  и неопределенность  права.  Ответчик  в  случае  
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предъявления  к  нему  иска  о  признании  не  понуждается  к совершению 
каких-либо действий в пользу истца.  

Иски  о  признании  называются  исками  установительными,  поскольку  
по  ним,  как  правило,  задача  суда заключается в том, чтобы установить 
наличие или отсутствие спорного права.  

Иски  о  признании  или  установительные  иски  существовали  уже  в  
римском  гражданском  процессе  под названием «преюдициальные иски». Так, 
по мнению В.М. Гордона, иски о признании есть не что иное, как иски о 
судебном подтверждении.  

Иски  о  признании  делятся  на  положительные  и  отрицательные  иски.  
Если  иск  направлен  на  признание спорного  права,  то  будет  иметь  место  
иск  о  признании  положительный,  например,  иск  о  признании  права 
авторства,  права  собственности  и т.д.  Если  же  иск  направлен  на  признание  
отсутствия  спорного  права, например, иск о признании брака 
недействительным, то это будет отрицательный иск о признании.  

Примером  исков  о  признании  с  отрицательным  характером  
требований  являются,  например,  иски  об отрицании отцовства, когда суд 
должен установить, что между истцом и ответчицей (матерью ребенка), а также 
между истцом и ребенком нет (отсутствуют) правоотношения, вытекающие из 
отношений отцовства.  

В теории гражданского процессуального права имеет место суждение о 
существовании преобразовательных исков.  Их  суть  сводят  к  тому,  что  они  
направлены  на  изменение  или  прекращение  существующего  с ответчиком  
правоотношения  и  указывается  на  то,  что  это  может  произойти  в  
результате  одностороннего волеизъявления  истца. Однако  обращение  
заинтересованного  лица  в  суд  следует  в  тех  случаях,  когда субъективное 
право кем-либо нарушено или оспаривается и требует судебной защиты. Если 
нарушение права подтвердится, то суд вынесет решение, которым защитит 
нарушенное право. Рассматривая конкретное дело, суд только устанавливает, 
какое право нарушено или оспорено, и дает ему защиту своим решением.  

Доводы,  приводимые  некоторыми  авторами  в  поддержку  
существования  так  называемых преобразовательных исков, не представляются 
достаточно убедительными, поскольку, по существу, речь идет в приводимых 
авторами примерах либо об исках о признании, либо об исках о присуждении.  

 
Список рекомендованной литературы 

1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 
 
Тема 5. Понятие, элементы и виды исков в гражданском процессе.  

Предъявление и обеспечение иска 
 

Цель занятия: проверка, углубление и закрепление теоретических 
знаний, полученных курсантами на лекции, а также привить им навыки устного 
изложения материала, ведения полемики. На этом занятии курсанты должны 
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раскрыть понятие и виды исков в гражданском процессе.  Дать характеристику 
элементам иска, указать их  цели и задачи. Также необходимо раскрыть 
процедурный порядок подачи искового заявления и требований предъявляемых 
к иску.                                   
                                                                     Семинар  – 1 час.  

ПЛАН 
1.Сущность теорий понятия иска. 
2.Сущность, значение, основные черты исковой формы защиты права. 

Отличие от других форм защиты права (особого, возникающего из публичных 
правоотношений). 

3.Элементы иска, их теоретическое и практическое значение. 
4.Виды исков, их значение. 
5.Право на иск. Предпосылки права на предъявление иска. 
6.Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 
7.Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение. 
8.Обеспечение иска. 
 
Задание: подготовить устный ответ.  

 
Методические рекомендации. 

1. Изучить основную учебную литературу по дисциплине 
«Гражданское процессуальное право». 

2. Ознакомиться с дополнительной литературой. 
3. Сделать краткий конспект основных положений Главы 14, 15 

Гражданского процессуального кодекса РК. 
4. Подготовить конспекты лекций и выполнить краткий конспект 

ответов на предстоящие вопросы семинара. 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

 
Тема 5. Понятие, элементы и виды исков в гражданском процессе.  

Предъявление и обеспечение иска 
 

                                                                               СРКП –1 час. 
Решение ситуационных задач 

 
Форма проведения СРКП: устная 

 
Методические рекомендации. 

1. Изучить виды исков, тождество исков, соединение и разъединение 
исков.  

2. Проанализировать действия судьи на этапах возбуждения 
гражданского дела и его подготовки к судебному разбирательству  
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3. Законспектировать основные положения нормативных актов, 
вопросы лекционных занятий и т.д. 

4. Выполнить письменно ситуационные задачи и быть готовым 
доложить решения по ним или решить тестовые задания. 

 
Список рекомендованной литературы 

1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 
 

Тема 5. Понятие, элементы и виды исков в гражданском процессе.  
Предъявление и обеспечение иска 

                                                                             
            СРК – 4 час. 

Задание 1 
Защита  рефератов по темам: 

1. Исковая форма защиты права. 
2. Процессуальные средства защиты ответчика против иска. 
3. Групповые иски. 

Задание 2. 
Суд оставил без движения исковое заявление, подписанное 

представителем Смирнова А.С. Ермаковым Н.П., поскольку в приложенной к 
исковому заявлению доверенности хотя и предусматривалось право Ермакова 
Н.П. на предъявление иска, но отсутствовало указание на право подписывать 
исковое заявление. 

В другом деле судья отказался принять от представителя подписанное им 
исковое заявление, поскольку доверенность хотя и предусматривала право 
представителя подписывать исковое заявление и совершать все другие 
процессуальные действия, связанные с представлением интересов доверителя в 
суде, но не оговаривала специально права на предъявление искового заявления 
в суд, как того требует ст. 53 ГП РК. 

Правильно ли поступили суды? 
 

Задание 3. 
Морозов обратился в Актюбинский городской суд  с иском  о признании 

незаконным  отказа  Департамента  здравоохранения  в  предоставлении  ему 
работы в одном из структурных подразделений   этого Департамента в качестве 
врача. В исковом заявлении   он указал, что через два дня после того, как он 
получил отказ в приеме на работу, на ту же самую   должность был принят 
Петров, который не имеет соответствующего диплома, кроме того, у него нет 
достаточного    опыта  работы  по  специальности,  поскольку  до  этого  он 
работал отоларингологом в поликлинике города.  

Судья  отказал  в  принятии  искового  заявления,    ссылаясь,  на    не 
подведомственность дела суду и указал, что Морозов может обратиться в 
вышестоящий орган здравоохранения.  

Правильно ли поступил суд? Укажите элементы данного иска.  
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Задание 4. 
Определите по приведенным примерам вид иска и его элементы:  
А)  АО  «Закат»  обратилась  с  требованием  об  обязании  Департамента 

юстиции зарегистрировать устав в новой редакции;  
Б)  АО  «Фора»  обратилась  с  требованием  о  взыскании  с  должника 

задолженности по расчетам по договору поставки;  
В)  Банк  обратился  с  требованием  об  обращении  взыскания  на 

имущество залогодержателя в связи с невозвратном кредита;  
Г)    ТОО «Лоза»    обратилось    с    требованием    о    признании  

недействительным предписания Налогового комитета по городу Актобе;  
 

Задание 5. 
Решение тестов по теме  
 

Материал для самоконтроля 
Тестовые задания для самоконтроля 

 
Тема 6. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 

разбирательство. 
 

Цель занятия: дать характеристику подготовки дела к судебному 
разбирательству. Задача - изучить порядок подготовки дела к судебному 
разбирательству. 

         Лекция 1  – 1 час 
ПЛАН 

1. Значение подготовки дела к судебному разбирательству 
2. Подготовка дела к судебному разбирательству: понятие, цель, задачи и 

сроки.  
3. Процессуальные действия, совершаемые судьей в порядке подготовки 

дела к судебному разбирательству.  
4. Назначение дела к судебному разбирательству. Судебные извещения и 

вызовы. Розыск ответчика. 
 
         Лекция 2  – 1 час 

ПЛАН 
1. Части судебного разбирательства 
2. Основания отложения и приостановления разбирательства дела 
 
Тезисы лекций 
Большинство ученых и судей-практиков рассматривают подготовку 

дела к судебному разбирательству как отдельную стадию гражданского 
процесса. Однако, на наш взгляд, более правильной является позиция тех 
авторов, которые считают подготовку дела к судебному разбирательству 
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самостоятельной частью стадии гражданского процесса, в данном случае 
стадии производства по делу в суде первой инстанции. 

Цель подготовки дела к судебному разбирательству - обеспечение 
своевременного и правильного разрешения гражданского дела.  

Задачами подготовки дела к судебному разбирательству в соответствии 
с частью 2 статьи 163 ГПК являются: 

1)  уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного 
разрешения дела; 

2) определение правоотношений сторон и закона, которым следует 
руководствоваться; 

3)  разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других 
участниках процесса; 

4)  определение доказательств, которые каждая сторона должна 
представить в обоснование своих утверждений. 

Подготовка дела к судебному разбирательству представляет собой 
совокупность процессуальных действий, направленных на обеспечение 
своевременного и правильного разрешения гражданского дела.      

Закон устанавливает сроки подготовки дел к судебному 
разбирательству.   Согласно  статье   164  ГПК  Подготовка гражданских дел к 
судебному разбирательству должна быть проведена не позднее пятнадцати 
рабочих дней со дня принятия искового заявления в производство суда, если 
иное не установлено законодательными актами. В исключительных случаях 
по делам особой сложности, кроме дел о взыскании алиментов, о 
возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья, а также смертью кормильца, и по требованиям, вытекающим из 
трудовых правоотношений, этот срок может быть продлен до одного месяца 
по мотивированному определению судьи. 

Статья 165 ГПК перечисляет конкретные процессуальные действия 
судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. Предусмотренный в 
ней перечень действий не является исчерпывающим. Совершение данных 
действий направлено на достижение целей и выполнение задач подготовки 
дела к судебному разбирательству. Подготовка дела проводится с учетом 
особенностей той или иной категории гражданских дел, а также в 
зависимости от характера и сложности конкретного дела. Поэтому от этих же 
факторов зависит и объем процессуальных подготовительных действий по 
каждому гражданскому делу. 

Судья вправе опросить истца по существу исковых требований, 
выяснить у него возможные со стороны ответчика возражения. 

Для обеспечения наиболее полного и всестороннего исследования 
обстоятельств дела судья должен в соответствии с подпунктами 1 и 2 статьи 
165 ГПК разъяснить сторонам их процессуальные права и обязанности, 
поскольку в процессе подготовки дела к судебному разбирательству они 
пользуются этими правами и несут соответствующие обязанности. 
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В необходимых случаях судья вправе вызвать ответчика, опросить его 
по обстоятельствам дела, выяснить, какие имеются возражения против иска и 
какими доказательствами эти возражения могут быть подтверждены. По 
особо сложным делам судья может предложить ответчику представить 
письменные объяснения по делу. 

Для более точного определения характера спорных отношений, 
уточнения других вопросов, имеющих значение для правильного разрешения 
дела, истец и ответчик могут быть вызваны к судье одновременно. 

При опросе сторон судья должен выяснить, имеется ли возможность 
примирения сторон. В случае согласия примирение  этот вопрос должен быть 
разрешен в соответствии со статьей 174 ГПК.  

Части судебного разбирательства. 
По судебному разбирательству гражданских дел имеется довольно 

значительное число опубликованных работ, в том числе монографических 
исследований, как научного характера, так и практической направленности. 
Большое внимание ученых-процессуалистов и практиков-судей к проблеме 
разбирательства дел в суде первой инстанции является вполне объяснимым. 
Ученые-процессуалисты, подчеркивая значимость и важность судебного 
разбирательства, указывают, что при разрешении дел в судебном заседании 
задачи судопроизводства осуществляются «прежде и больше всего», а 
также цели процесса достигаются «наиболее широко» (П.Я. Трубников, 
М.С. Шакарян, Б.Н. Юрков). 

Действительно, именно в ходе разбирательства дел судом выполняются 
в основном задачи гражданского судопроизводства, определенные статьей 5 
ГПК. Проводя разбирательство гражданского дела, суд: 

1)  осуществляет защиту нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов 
организаций, а также интересов государства; 

2)  разрешает дело по существу путем установления наличия или 
отсутствия прав и обязанностей сторон либо факта, имеющего юридическое 
значение; 

3)  ликвидирует спор о праве между сторонами путем установления 
определенности в правах и обязанностях сторон; 

4)  содействует укреплению законности путем устранения нарушения 
или угрозы нарушения права; 

5)  предупреждает нарушения норм гражданского, трудового, 
жилищного, земельного, финансового и иных отраслей материального 
права. 

В судебном разбирательстве непосредственно осуществляется 
правосудие (И.М. Зайцев). 

Выполняемые судом задачи при осуществлении разбирательства 
гражданских дел и значимость регулируемых нормами данного института 
отношений позволяют сказать, что институт судебного разбирательства 
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является центральным институтом отрасли гражданского процессуального 
права. 

Тем не менее, в научной процессуальной литературе отсутствует 
общепринятое понятие судебного разбирательства гражданских дел, его 
пределов и соотношения с судебным заседанием. 

Представляется, что с пониманием судебного разбирательства как 
процессуальной функции трудно согласиться по ряду причин. В этом случае 
судебное разбирательство практически отождествляется с производством 
дела в суде первой инстанции, что, конечно, является неверным. К тому же 
указанное понятие судебного разбирательства является неопределенным и 
общим, приводит к смешению отличных друг от друга понятий: 
«процессуальные институты» и «стадии процесса». Такую характеристику 
можно дать и возбуждению гражданского дела, и подготовке дела к 
судебному разбирательству, и представительству в суде, а также любой 
отдельно взятой стадии процесса - производству дела в суде первой, 
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, пересмотру судебных 
актов по вновь открывшимся обстоятельствам, исполнительному 
производству. 

Судебное разбирательство как часть стадии производства в суде 
первой инстанции представляет собой совокупность процессуальных 
действий суда первой инстанции и участников гражданского процесса, 
направленных на рассмотрение дела и разрешение его по существу. 

Разбирательство дела в суде первой инстанции начинается со дня 
вынесения судом определения о назначении дела к судебному 
разбирательству (ст. 183 ГПК) и продолжается до вынесения 
соответствующего судебного акта (решения, определения о прекращении 
производства по делу или оставлении заявления без рассмотрения). 

Судебное заседание, в котором происходит разбирательство судом 
первой инстанции гражданского дела, принято подразделять на части. 
Совокупность процессуальных действий, совершаемых в каждой части 
судебного заседания, имеет свое предназначение и направлена на разрешение 
конкретных вопросов, связанных с разбирательством гражданского дела. 

Разбирательство дела в суде первой инстанции состоит из четырех 
частей: 

1)  подготовительной части; 
2) рассмотрения дела по существу; 
3)  судебных прений и заключения прокурора, вступившего в начатый 

процесс, по существу дела в целом; 
4)  вынесения и объявления решения. 
Отложение разбирательства дела — это перенесение рассмотрения 

дела и разрешения его по существу на новое судебное заседание, 
назначенное судом в определенное время в установленном месте. 

Разбирательство дела откладывается в связи с необходимостью 
устранения препятствий к рассмотрению дела. Поэтому отложение есть 
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процессуальное последствие невозможности разбирательства дела в данном 
судебном заседании по различным причинам. 

В соответствии со ст.198 ГПК РК «Отложение разбирательства дела 
допускается, если суд сочтет невозможным рассмотрение дела в этом судебном 
заседании вследствие неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, 
необходимости представления или истребования дополнительных 
доказательств по правилам статьи 73 настоящего Кодекса, при предъявлении 
встречного иска в случае, предусмотренном частью второй статьи 153 
настоящего Кодекса, необходимости совершения иных процессуальных 
действий» 

Приостановление производства по делу - это временное 
прекращение судом процессуальных действий на неопределенный срок по 
предусмотренным законом обстоятельствам, препятствующим дальнейшему 
движению дела. 

Оно, также как и отложение разбирательства дела, может быть 
следствием невозможности рассмотрения и разрешения дела в данном 
судебном заседании. Но приостановление производства по делу 
существенно отличается от отложения разбирательства дела. 

 
Список рекомендованной литературы 

1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 
 

Тема 6. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 
разбирательство.  

 
Цель занятия: проверка, углубление и закрепление теоретических 

знаний, полученных курсантами на лекции, а также привить им навыки устного 
изложения материала, ведения полемики. На этом занятии курсанты должны 
раскрыть понятие и категории дел рассматриваемых в суде первой инстанции. 
А также раскрыть основные части судебного разбирательства. 

                                                                                                  
          Семинар 1 - 1 час 

ПЛАН: 
1.Цели и задачи стадии подготовки дела к судебному разбирательству. 
2.Реализация принципов диспозитивности и состязательности в данной 

стадии. 
3.Процессуальные действия, составляющие содержание подготовки дела 

к судебному разбирательству. 
4.Определение о подготовке конкретного дела к судебному 

разбирательству. 
5.Процессуальные права и обязанности сторон при подготовке дела к 

судебному разбирательству. 
6.Предварительное судебное заседание. 
7.Назначение дела к судебному разбирательству. 
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         Семинар 2 - 1 час 
ПЛАН: 

1.Значение стадии судебного разбирательства в гражданском процессе. 
2.Действие принципов гражданского процессуального права в стадии 

судебного разбирательства. 
3.Части судебного заседания. 
4.Отложение разбирательства дела. 
5.Приостановление производства по делу. Отличие приостановления 

производства по делу от отложения судебного разбирательства. 
6.Окончание дела без вынесения решения: прекращение производства по 

делу, оставление без рассмотрения. 
7.Протокол судебного заседания. 
 
Задание: подготовить устный ответ.  
 

Методические рекомендации. 
1. Изучить основную учебную литературу по дисциплине 

«Гражданское процессуальное право». 
2. Ознакомиться с дополнительной литературой. 
3. Сделать краткий конспект основных положений Главы 16, 17, 18 

Гражданского процессуального кодекса РК,  Нормативного Постановления  ВС 
РК №21 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству» от 
13.12.01г. 

4. Подготовить конспекты лекций и выполнить краткий конспект 
ответов на предстоящие вопросы семинара.  

 
2 вариант 

1. Тренинг «Подготовка дел к судебному разбирательству. Судебные 
извещения и вызовы» - 2 часа 

Цели: исследование порядка подготовки дела к судебному процессу. 
Задачи: анализ процессуальных действий сторон и суда по подготовке 

дела. 
 
2. Тренинг  «Судебное разбирательство. Порядок рассмотрения 

гражданских дел судом» - 2 часа 
Цель: усвоение понятия и этапов судебного разбирательства, анализ 

окончания судебного разбирательства. 
Задачи: исследование принципов гражданского процесса в стадиях 

судебного разбирательства. 
3 вариант 

1. Деловая игра, при которой курсанты  делятся на группы и путем 
активных выступлений моделируют ситуацию подготовки судебного 
разбирательства. 
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2. Ролевая игра, в ходе которой курсанты осуществляют 
моделирование судебного разбирательства и формируют навык общения и 
публичного выступления. 

Вопросы к обсуждению: 
1. Понятие, значение и место стадии судебного разбирательства среди 

других стадий процесса. 
2. Действие принципов гражданского процессуального права в стадии 

судебного разбирательства. 
3. Роль председательствующего в руководстве судебным раз-

бирательством и обеспечении порядка в судебном заседании. Меры, 
принимаемые к нарушителям. 

4. Части судебного заседания. 
5. Отложение разбирательства дела. 
6. Приостановление производства по делу. Отличие отложения от 

приостановления производства по делу. 
7. Окончание дела без вынесения решения 
а) Прекращение производства по делу; 
б) Оставление иска без рассмотрения. Отличие прекращения 

производства по делу от оставления иска без рассмотрения. 
8. Протокол судебного заседания. Порядок подачи и рассмотрения 

замечаний на протокол. 
4 вариант 

1. «Круглый стол» по предложенным вопросам. 
Вопросы к обсуждению: 
1. Понятие и значение подготовки дела к судебному разбирательству. 
2.Задачи по подготовке дела к судебному разбирательству. 
3.Процессуальные действия сторон и суда по подготовке дела к 

судебному разбирательству. 
4. Определение судьи по подготовке дела к судебному разбирательству. 
5. Процессуальные права и обязанности сторон при подготовке дела к 

судебному разбирательству. 
6. Предварительное судебное заседание. 
7. Назначение дела к судебному разбирательству.  
8. Вызов в суд и другие извещение суда.  
9. Содержание повестки о вызове в суд. Порядок вручения повестки. 
10. Окончание производства по делу при его подготовке. 
 
2.  «Круглый стол», при котором курсанты делятся на группы 

оппонентов и путем диалога формируют навык отстаивания собственной 
позиции. 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 
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Тема 6. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 
разбирательство. 

                                                                                   
                                                                                            СРКП  - 2 час 

Решение ситуационных задач 
 
Форма проведения СРКП: устная 
 

Методические рекомендации. 
1. Проанализировать и уяснить соотношение и различие институтов 

«отложение судебного разбирательства», «приостановление судебного 
разбирательства», «прекращение судебного разбирательства без вынесения 
решения». 

2. Законспектировать основные положения нормативных актов, 
вопросы лекционных занятий и т.д. 

3. Выполнить письменно ситуационные задачи и быть готовым 
доложить решения по ним или решить тестовые задания. 

 
Список рекомендованной литературы 

1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 
 

Тема 6. Подготовка дела к судебному разбирательству. Судебное 
разбирательство. 

                                                                                             СРК - 6 час 
Задание 1 

Защита рефератов по темам: 

1. Судебное разбирательство гражданского дела как стадия 
производства в суде первой инстанции. 

2. Части судебного разбирательства и их задачи. 
3. Реализация принципов непосредственности, устности и 

непрерывности судебного разбирательства. 
4. Протокол судебного заседания и его значение для реализации целей 

правосудия. 
5. Окончание дела без вынесения решения. 
6. Виды постановлений суда первой инстанции по гражданскому делу. 
7. Судебное решение по гражданскому делу и предъявляемые к нему 

требования. 
8. Законная сила решения суда. 

Задание 2 
Подготовить доклад на тему: 
- «Содержание процессуальных прав лиц, участвующих в деле при 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству»;  
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- «Специфика действия принципов гражданского процесса в стадии 
судебного разбирательства»;  

Задание 3 
Судья  городского  суда  в  стадии  подготовки  дела  к  судебному 

разбирательству вынес определение о приостановлении производства по делу в 
связи со смертью  истца до вступления в дело его правопреемника.  

Возможно  ли  приостановление      производства    по  делу    в  стадии 
подготовки дела к судебному разбирательству?  

 
Задание 4 

Во время подготовки дела к судебному разбирательству судья в одном  
из  представителей  ответчика  узнал  руководителя  организации,  где  он  
работал   более 5   лет   назад.   Посчитав,   что   налицо   обстоятельства,  
исключающие возможность его участия в деле, судья заявил самоотвод.  

Правильно  ли  поступил  судья?  Каков  порядок  разрешения  отводов 
составу суда?  

 
Материал для самоконтроля 

Тестовые задания для самоконтроля 
 

Тема №7. Особое исковое производство. 
 

Цель занятия: дать общую характеристику особому исковому 
производству. Задачи – изучить особенности рассмотрения судами дел особого 
искового производства  

 
         Лекция – 1 час 

ПЛАН: 
1. Сущность и значение особого искового производства 
2. Категории дел, рассматриваемых в порядке особого искового 

производства 
 

Тезисы лекции:  
Подраздел 3 раздела 2 ГПК именуется «Особое исковое производство» и 

включает в себя главы с 27 по 30 Гражданский процессуальный кодекс РК  
содержит исчерпывающий перечень дел особого искового производства. 

Из этих законодательных положений можно сделать следующее 
заключение: дела по спорам из правоотношений публичного характера могут 
рассматриваться в порядке искового производства или особого искового 
производства.  

Критерием разграничения служит прямое указание законом дел особого 
искового производства, все остальные подлежащие рассмотрению судами дела 
по спорам о праве, следовательно, относятся к разряду исковых дел. 

Для дел особого искового производства характерны следующие черты: 
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1. прямое перечисление законом этих дел; 
2. наличие в них спора о праве, возникающего между гражданином, 

организацией, с одной стороны, и государственным   органом,   органом   
местного   самоуправления,   организацией, должностным  лицом   или   
государственным   служащим,   с  другой стороны.  

3. проверка судом законности и обоснованности актов и действий 
(бездействия)   государственных   органов,   органов   местного   
самоуправления,   организаций,   должностных   лиц   и   государственных 
служащих при рассмотрении и разрешении этих дел. Иначе говоря, суд 
осуществляет контроль за деятельностью органов и лиц, наделенных 
управленческими функциями 

Таким образом, особое исковое производство — это порядок 
рассмотрения и разрешения судом первой инстанции установленного законом 
круга гражданских дел по спорам, возникающим из публично-правовых 
отношений. 

Дела особого искового производства рассматриваются  и разрешаются по 
общим правилам судопроизводства, т.е. по правилам, применяемым к делам 
искового производства 

Среди них, как указывается в научной литературе, существенными 
являются следующие правила: 

1. в суд подается заявление, а не иск, т.е. закон устанавливает 
специфическое средство возбуждения этих дел; 

2. заявители освобождаются от уплаты государственной пошлины, за 
исключением лиц, оспаривающих действия государственных органов и их 
должностных лиц, ущемляющие права физических либо юридических лиц 
(подп.2 п.2 ст. 535 Налогового кодекса РК); 

3. указываются сроки на подачу заявлений в суд; 
4. существуют особенности родовой и территориальной подсудности; 
5. устанавливаются по некоторым делам сокращенные сроки их 

рассмотрения и разрешения; 
6. субъекты спора о праве не именуются истцами и ответчиками. Одну из 

сторон спора закон называет гражданином или общественным объединением, а 
другую сторону - государственным органом, органом местного 
самоуправления, должностным лицом или государственным служащим; 

7. отсутствует указание на возможность заключения мирового 
соглашения между спорящими субъектами, отказа от иска и признания иска; 

8. обязанность по доказыванию законности оспариваемых гражданином 
или общественным объединением решений или действий возлагается на 
противоположную сторону - государственный орган, орган местного 
самоуправления, должностное лицо или государственного служащего; 

9. устанавливаются специфические способы защиты права: признание 
недействительным или не подлежащим применению не соответствующего 
законодательству акта государственного органа или органа местного 
самоуправления; взыскание штрафа с государственного органа или 
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должностного лица за воспрепятствование гражданину или общественному 
объединению в приобретении или осуществлении права (п. 1 ст. 9 ГК РК). 

 
Список рекомендованной литературы 

1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 
 

Тема №7. Особое исковое производство. 
 

Цель занятия: проверка, углубление и закрепление теоретических 
знаний, полученных курсантами на лекции, а также привить им навыки устного 
изложения материала, ведения полемики. На этом занятии курсанты должны 
раскрыть понятие и значение особого искового производства. А также 
рассмотреть вопросы, связанные с порядком рассмотрения категории дел 
относящихся к институту особого искового производства, сроки разрешения и 
отличительные признаки                                                                                       
     

        Семинар – 1 час. 
ПЛАН: 

1. Понятие особого искового производства и его особенности. 
2. Категории дел особого искового производства:  
а) производство по заявлениям о защите избирательных прав граждан и 

общественных объединений, участвующих в выборах, республиканском 
референдуме; 

б) производство по заявлениям об оспаривании решений, действий 
(бездействия) местных исполнительных органов, нарушающих права граждан 
на участие в уголовном судопроизводстве в качестве присяжного заседателя; 

в) производство по делам об оспаривании решений и действий 
(бездействия) органов государственной власти, местного самоуправления, 
общественных объединений, организаций, должностных лиц и 
государственных служащих; 

г) производство по делам об оспаривании законности нормативного 
правового акта; 

 
Задание: подготовить устный ответ. 

 
Методические рекомендации. 

1.  Изучить состав дел особого искового и особого производства. 
2. Ознакомиться с дополнительной литературой. 
3. Сделать краткий конспект основных положений подраздела 3. 

особое исковое производство 
4. Нормативное Постановление Верховного суда РК №20 «О 

некоторых вопросах применения судами норм главы 27 Гражданского 
процессуального кодекса РК» от 24 декабря 2010 года. Подготовить конспекты 
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лекций и выполнить краткий конспект ответов на предстоящие вопросы 
семинара.  

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

 
Тема №7. Особое исковое производство. 

                                                                                                
               СРКП – 1 час. 

Решение ситуационных задач 
 
Форма проведения СРКП: устная 
 

Методические рекомендации. 
1. Изучить основную литературу. 
2. Ознакомиться с дополнительной литературой. 
3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы 

лекционных занятий и т.д. 
4. Выполнить письменно ситуационные задачи и быть готовым доложить 

решения по ним или решить тестовые задания. 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

 
Тема №7. Особое исковое производство. 

                                                                                           
  СРК– 3 часа 

Задание 1 
Подготовить доклад на тему «Участие прокурора по делам о защите 

избирательных прав граждан»;  
 

Задание 2 
Написание и защита рефератов по темам: 
1. Отличие особого искового производства от искового производства. 
2. Общая характеристика категорий дел особого искового 

производства. 
3. Специфика рассмотрения и разрешения дел особого искового 

производства. 
Задание 3 

Тайшиев обратился в областной суд с жалобой на действия областной 
избирательной комиссии, считая, что при проведении выборов в Мажилис 
Парламента  РК  выдвижение  и  регистрация     Максимова  кандидатом  в 
депутаты осуществлены с нарушением требований закона о выборах. Судья 
областного суда отказал в принятии жалобы как неподведомственной судам. 
Тайшиев обжаловал определение судьи.  
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Как разрешить это дело?  
Задание 4 

Главным психиатром г. Уральска было принято решение о неотложной 
госпитализации   в психиатрическую больницу гр-на Глызина. Ссылаясь на то, 
что ни он, ни его родственники   не давали согласия на госпитализацию, Глызин  
подал  жалобу  на  действия  главного  психиатра  в  районный  суд. Рассмотрев 
жалобу, поступившую по почте, судья в ее принятии отказал, мотивируя это 
тем, что главный психиатр является не должностным лицом, а врачом  - 
специалистом. Поэтому жалоба на действия главного психиатра может  быть  
подана  лишь  в  административном  порядке.   

Верно  ли  это разъяснение?  
 

Задание 5 
Заместитель Акима области издал распоряжение « О налогооблажении». 

Индивидуальное частное предприятие   обратилось в суд с жалобой на это 
распоряжение,  что  оно  ущемляет  права  частного  предприятия.  Судебная 
коллегия  по  гражданским делам  Актюбинского  областного суда  вынесла 
определение    о    прекращении    производства    по    делу    ввиду    не 
подведомственности  заявленного  требования  суду.  

Правильно  ли  это определение? Кто и в каком порядке может 
обращаться с требованием о признании незаконным нормативного акта?  

 
Задание 6 

Сидоров  обратился  в  суд  с  жалобой  на  постановление  старшего 
инспектора органов рыбоохраны о конфискации у него принадлежностей на 
основании КоАП. в стадии подготовки дела к судебному разбирательству 
судья  вынес  определение  об  оставлении  жалобы  без  рассмотрения, 
сославшись на то, что Сидоров предварительно с жалобой на постановление о  
конфискации  у  него  рыболовных  принадлежностей  не  обращался  в 
вышестоящий в порядке подчиненности орган рыбоохраны.  

Основано ли на законе    оставление    жалобы    Сидорова    без    
рассмотрения?    Каков процессуальный  порядок  оставления    жалобы  
без  рассмотрения при подготовке дела к судебному разбирательству?  

 
Материал для самоконтроля 

Тестовые задания для самоконтроля 
 

Тема №8. Особое производство. 
 
Цель занятия: дать общую характеристику особому производству. 

Задачи – изучить особенности рассмотрения судами дел особого производства. 
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Лекция 1— 1 час 
ПЛАН: 

1.  Сущность и задачи особого производства. Порядок рассмотрения дел 
этого производства. 

2. Характерные признаки особого производства. 
3. Отличие особого производства от искового производства. 
             Лекция 2 – 1 час. 

 
ПЛАН: 

1. Дела, рассматриваемые судом в порядке  особого производства 
2. Характерные особенности рассмотрения дел особого производства. 

Тезисы  лекции: 
Особое производство рассматривается как самостоятельный, третий 

вид гражданского судопроизводства по определенному кругу гражданских 
дел, для которых характерен ряд процессуальных особенностей. 

Перечень дел, рассматриваемых в порядке особого производства, точно 
определен процессуальным законом. К ним относятся дела, указанные в 
статье 302 ГПК РК: 

1) об установлении фактов, имеющих юридическое значение; 
2) по заявлениям об усыновлении (удочерении) ребенка; 
3) о признании гражданина безвестно отсутствующим и об 

объявлении гражданина умершим; 
4) об ограничении дееспособности гражданина, о признании 

гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 
самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация); 

6) о направлении несовершеннолетних в специальные организации 
образования для детей с девиантным поведением или организации с особым 
режимом содержания; 

7) о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический 
стационар; 

8) о направлении гражданина на принудительное лечение от 
туберкулеза, алкоголизма, наркомании, токсикомании; 

9) о реструктуризации финансовых организаций и организаций, 
входящих в банковский конгломерат в качестве родительской организации и не 
являющихся финансовыми организациями; 

10) о введении, доСРКчном завершении и продлении СРКка 
временного управления хлебоприемным предприятием или 
хлопкоперерабатывающей организацией; 

11) о реабилитации и банкротстве; 
12) о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права 
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коммунальной собственности на недвижимое имущество; 
13) об установлении неправильностей записей актов гражданского 

состояния; 
14) по жалобам на нотариальные действия или на отказ в их 

совершении; 
15) о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя и ордерным ценным бумагам (вызывное производство); 
16) по заявлениям о признании организации, осуществляющей 

экстремизм или террористическую деятельность на территории Республики 
Казахстан и (или) другого государства, экстремистской или террористической, 
в том числе об установлении изменения ею своего наименования, а также о 
признании информационных материалов, ввозимых, издаваемых, 
изготавливаемых и (или) распространяемых на территории Республики 
Казахстан, экстремистскими или террористическими; 

17) по заявлениям о признании интернет-казино, продукции 
иностранного средства массовой информации, распространяемой на 
территории Республики Казахстан, содержащей информацию, противоречащую 
законам Республики Казахстан, незаконными; 

18) по заявлениям о выдворении иностранца или лица без гражданства за 
пределы Республики Казахстан за нарушение законодательства Республики 
Казахстан. 

Из данного перечня дел видно, что они различаются между собой как по 
содержанию, так и по цели судебной деятельности. Однако общим для всех 
этих дел признаком является то, что в них отсутствует спор о праве, 
подведомственный судам. По указанному признаку дела особого 
производства существенным образом отличаются от дел искового 
производства и дел особого искового производства. Отсутствие спора о праве 
в делах особого производства предопределяет то, что в них нет спорящих 
сторон (тяжущихся). Исходя из этого, в учебных целях дается следующее 
определение особому производству: особое производство - это специальный 
процессуальный порядок рассмотрения дел в суде первой инстанции, 
применяемый в отношении определенного круга гражданских дел, общей 
чертой которых является отсутствие в них материально-правового спора 
между заинтересованными лицами. 

Общие правила искового производства (принципы судопроизводства, 
развитие процесса по стадиям, правила доказывания и оценки доказательств, 
ведение протокола судебного заседания,  вынесение соответствующих 
судебных постановлений, порядок прекращения производства по делу, 
оставления заявления без рассмотрения и др.) распространяются и на дела 
особого производства. 

Вместе с тем имеется специфика судебного рассмотрения и разрешения 
дел особого производства, которая обусловлена отсутствием спора о праве в 
этих делах. 
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1. Здесь нет сторон (истца и ответчика), поскольку у заявителя нет 
каких-либо требований (притязаний) к другим лицам. В соответствии с 
частью 1 статьи 304 ГПК дела особого производства суд рассматривает с 
участием заявителя и заинтересованных лиц. 

Гражданин или организация (юридическое лицо), обращающаяся в суд 
за защитой своего законного интереса, именуется заявителем. Другие лица, 
имеющие юридическую заинтересованность в исходе дела особого 
производства, называются заинтересованными лицами. В делах особого 
производства не участвуют третьи лица, как заявляющие, так и не 
заявляющие самостоятельных требований на предмет спора о праве. 

2.  В данном виде судопроизводства неприменимы типичные исковые 
институты (признание иска ответчиком, отказ истца от иска, заключение  
мирового  соглашения  между  сторонами,  обеспечение иска, предъявление 
встречного иска и т.д.), поскольку в отнесенных к особому производству 
делах отсутствует спор о праве. 

3.  Особое производство характеризуют особенности возбуждения дел 
данного судопроизводства: 

- средством возбуждения дел является заявление и лишь одной 
категории дел - жалоба (дел об обжаловании нотариальных действий или 
отказа в их совершении); 

- только определенные лица, указанные в законе, могут возбуждать 
отдельные категории дел особого производства; 

- по отдельным делам требуется обязательное указание в заявлениях 
цели возбуждения этих дел (напр., ст. 308 ГПК). 

Заявитель по делам о признании гражданина недееспособным 
освобождается от несения судебных издержек, связанных с рассмотрением 
данных дел (ч. 2 ст. 326 ГПК). 

4. Применительно к делам особого производства закон 
предусматривает специальные правила подсудности. Здесь не действуют 
правила общей территориальной подсудности. Особое производство не 
знает альтернативной, договорной подсудности, подсудности по связи дел. 
Подсудность каждой категории дел особого производства устанавливается 
самостоятельно. 

Помимо особенностей рассмотрения и разрешения дел особого 
производства, которые являются для них общими, каждая категория дел 
имеет еще и специфику порядка их рассмотрения. 

 
Список рекомендованной литературы 

1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 
 

Тема №8. Особое производство 
 

Цель занятия: проверка, углубление и закрепление теоретических 
знаний, полученных курсантами на лекции, а также привить им навыки устного 
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изложения материала, ведения полемики. На этом занятии курсанты должны 
раскрыть понятие и категории дел рассматриваемых в порядке особого 
производства.  Дать характеристику каждой категории дел, указать их  цели и 
задачи. Также необходимо раскрыть процедурный порядок рассмотрения дел в 
порядке особого производства.        
                            Семинар 1— 1 час 

 ПЛАН: 
1. Понятие и отличительные черты особого производства от других видов 

гражданского судопроизводства 
2. Сущность и порядок рассмотрения дел особого производства  
3.Подведомственность суду дел об установлении юридических фактов. 

Подсудность этих дел. Содержание заявления. Лица, участвующие в деле. 
Условия установления юридических фактов. Решение суда. 

 
         Семинар 2— 1 час 

 ПЛАН: 
1. Характерные особенности рассмотрения дел особого производства: 

-    установление фактов, имеющих юридическое значение; 
-    производство по заявлениям об усыновлении (удочерении) ребенка 
- производство по делам о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или объявлении умершим; 
- производство по делам об ограничении дееспособности гражданина, о 

признании гражданина недееспособным, об ограничении или о лишении 
несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 
самостоятельно распоряжаться своими доходами; 

- производство по делам об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (эмансипация) производство по делам о направлении 
несовершеннолетних в специальные организации образования для детей с 
девиантным поведением или организацию с особым режимом содержания; 

- производство по делам о принудительной госпитализации гражданина в 
психиатрический стационар;  

- производство по делам о направлении гражданина, больного 
алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией, на принудительное лечение в 
наркологическую организацию; 

- производство по делам о принудительном лечении гражданина, 
больного туберкулезом и уклоняющегося от лечения; 

- производство по делам о реструктуризации финансовых  организаций и 
организаций, входящих в банковский конгломерат в качестве родительской 
организации и не являющихся финансовыми организациями; 

- производство по делам о реабилитации и банкротстве; 
- производство по делам о признании движимой вещи бесхозяйной и 

признании права коммунальной собственности на недвижимое имущество; 
- производство по делам об установлении неправильностей записей актов 

гражданского состояния; 
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- производство по жалобам на нотариальные действия или отказ в их 
совершении; 

- восстановление прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя и 
ордерным ценным бумагам (вызывное производство);  

- производство по заявлению о признании организации, осуществляющей 
экстремизм или террористическую деятельность на территории Республики 
Казахстан и (или) другого государства, экстремистской или террористической, 
в том числе об установлении изменения ею своего наименования, а также о 
признании информационных материалов, ввозимых, издаваемых, 
изготавливаемых и (или) распространяемых на территории Республики 
Казахстан, экстремистскими или террористическими; 

- производство по заявлениям о признании интернет-казино, продукции 
иностранного средства массовой информации, распространяемой на 
территории Республики Казахстан, содержащей информацию, противоречащую 
законам Республики Казахстан, незаконными; 

- производство по заявлению о выдворении иностранца или лица без 
гражданства за пределы Республики Казахстан за нарушение законодательства 
Республики Казахстан 

 
Задание: подготовить устный ответ. 
 

Методические рекомендации. 
1. Изучить основную учебную литературу по дисциплине 

«Гражданское процессуальное право». 
2. Ознакомиться с дополнительной литературой. 
3. Сделать краткий конспект основных положений Подраздела IV 

Гражданского процессуального кодекса РК,  Нормативного Постановления ВС 
РК №13 «О судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих 
юридическое значение» от 28.06.02г. 

4. Подготовить конспекты лекций и выполнить краткий конспект 
ответов на предстоящие вопросы семинара.  

 
2 вариант 

Тренинг - «Особое производство» - 2 часа 
Цель: усвоение сущности и значения особого производства 
Задачи: изучение особенностей судебного разбирательства отдельных 

категорий дел особого производства 
 Проводится в форме «Метода проектов» при котором курсанты делятся 

на группы и каждая группа готовит проект особого производства, представляя 
его в ходе тренинга. 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

 



71 
 

Тема №8. Особое производство 
СРКП 1— 1 час 

Решение ситуационных задач 
 

СРКП 2— 1 час 
Решение ситуационных задач 

 
Форма проведения СРКП: устная 
 

Методические рекомендации. 
1. Изучить основную литературу. 
2. Ознакомиться с дополнительной литературой. 
3. Законспектировать основные положения нормативных актов, вопросы 

лекционных занятий и т.д. 
4. Выполнить письменно ситуационные задачи и быть готовым доложить 

решения по ним или решить тестовые задания. 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

 
Тема №8. Особое производство 

СРК— 5 час 
Задание: 1. 

Защита рефератов по темам: 
1. Отличие особого производства от искового и особого искового 

производства. 
2. Проблемные вопросы особого производства. 
3. Общая характеристика дел рассматриваемых в порядке особого 

производства. 
 

Задание 2 
Подготовить доклад на тему «Содержание судебного решения по делам 

особого производства»; 
Задание 3 

В суд района Казыбек би обратился Скоробогатов, племянник умершего в 
мае 2015 года Петрова. Скоробогатов просил установить факт нахождения его на 
иждивении  умершего.  Установление  данного  факта  ему  необходимо  для 
оформления  наследственных  прав  на  содовый  домик,  оставшийся  после 
смерти Петрова. В заявлении Скоробогатов указал, что на садовый участок 
также претендует дочь умершего.  

Как   должен поступить судья? При каких условиях дела об 
установлении юридического факта подведомственны суду?  
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Задание 4 
Литвинова  обратилась  в  суд  с  заявлением  об  установлении  факта 

признания отцовства покойным Сергеевым в отношении ее сына, 10 апреля 2005 
года рождения.   Литвинова, ссылаясь на то, что в течение   двух   лет была  в  
близких  отношениях  с  Сергеевым.  В  период  беременности продолжала с 
ним встречаться, и он проявлял заботу о будущем   ребенке. Супруга Сергеева 
просила привлечь ее в качестве заинтересованного лица. Судья  ей  в  этом  
отказал.  

Правильно  ли  поступил  судья?  Как  следует разрешить данное 
дело?  

Задание: 5. 
Тестирование по данной теме. 
 

Материал для самоконтроля 
Тестовые задания для самоконтроля 
 

Тема №9. Производство в суде апелляционной инстанции. 
 
Цель занятия: дать характеристику производствам по пересмотру 

судебных актов в порядке апелляции. Задачи - изучить основания, порядок 
пересмотра судебных актов в порядке апелляции. Усвоить полномочия суда 
апелляционной инстанции.   

            
          Лекция  — 1 час 

ПЛАН: 
1.  Сущность и значение апелляционного производства 
2.  Право апелляционного обжалования и опротестования 
3. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в суде 

апелляционной инстанции 
 
Тезисы лекции: 
Под апелляцией понимается обращение лица, участвующего в деле, в суд 

второй инстанции с просьбой проверить законность и обоснованность решения 
суда первой инстанции. 

В теории гражданского процесса выделяют два вида апелляции - полную 
и неполную. 

Сущность полной апелляции состоит в том, что требование, 
рассмотренное судом первой инстанции, рассматривается вновь судом 
апелляционной инстанции.  

В связи с этим стороны вправе ссылаться на новые факты, представлять 
новые доказательства, вносить новые возражения.  

Суд не зависит от результатов процесса в первой инстанции. 
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Цель полной апелляции – «исправить погрешности - добросовестные и 
умышленные самих сторон, упустивших представить суду первой инстанции 
весь фактический материал для окончательного решения дела» 

При полной апелляции проверяется соответствие фактических 
обстоятельств дела тому, что существует в действительности 

Сущность неполной апелляции состоит в том, что проверяется сам 
процесс в суде первой инстанции и его решение.  

Из этого следует, что стороны не имеют права ссылаться на новые факты, 
представлять новые доказательства.  

Производство в суде апелляционной инстанции направлено не на новое 
разбирательство дела, а на проверку решения. В связи с этим неполная 
апелляция имеет своей целью исправить ошибки суда, но не сторон.  

При неполной апелляции решение и сам процесс в суде первой инстанции 
подвергаются субъективной проверке, так как судом апелляционной инстанции 
выясняется: были ли в ходе судебного разбирательства и принятия решения по 
делу судом установлены обстоятельства, имевшие место в действительности, на 
основании имеющихся у судьи первой инстанции фактического материала и 
доказательств по делу. 

Апелляционное производство по гражданским делам как стадия 
гражданского процесса осуществляемого судьями есть возбуждаемая 
апелляционной жалобой лиц, участвующих в деле, деятельность суда 
апелляционной инстанции по вторичному рассмотрению и разрешению дела по 
существу с целью проверки законности и обоснованности не вступивших в 
законную силу решений и определений судей. 

Задачей апелляционной инстанции является обеспечение законности в 
деятельности судов первой инстанции, в конечном счете -- защита прав, свобод 
и законных интересов граждан и организаций. 

Характерными чертами апелляционной системы Казахстана являются 
 - децентрализация апелляционных инстанций, облегчающая возможность 

личного участия заинтересованных лиц в заседании суда второй инстанции;  
- широкая возможность обжалования судебных решений. 
Право апелляционного опротестования решения суда принадлежит 

прокурору, участвовавшему в рассмотрении дела. Генеральный Прокурор 
Республики Казахстан и его заместители, прокуроры областей и приравненные 
к ним прокуроры и их заместители, прокуроры районов и приравненные к ним 
прокуроры и их заместители в пределах своей компетенции вправе 
опротестовать решение независимо от участия в рассмотрении дела (п.2 ст.401 
ГПК). 

Апелляционные жалоба, протест на решения, вынесенные районными и 
приравненными к ним судами, рассматриваются апелляционной судебной 
коллегией по гражданским и административным делам областного и 
приравненного к нему суда в коллегиальном составе не менее трех судей 
коллегии 
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Апелляционные жалоба, протест подаются через суд, вынесший решение. 
Жалоба, протест, поступившие непосредственно в апелляционную инстанцию, 
подлежат направлению в суд, вынесший решение, для выполнения требований 
части второй нст.403  и статьи 405 ГПК. 

Подача апелляционной жалобы, протеста -- необходимое и единственное 
процессуальное действие, порождающее право и обязанность вышестоящего 
суда возбудить апелляционное производство и проверить не вступившее в 
законную силу решение. 

По апелляционным жалобе, протесту суд апелляционной инстанции по 
имеющимся в деле и дополнительно представленным материалам проверяет 
правильность установления фактических обстоятельств дела, применения и 
толкования норм материального права, а также соблюдение при рассмотрении 
и разрешении дела норм гражданского процессуального закона..  

Суд апелляционной инстанции, рассматривая дело по правилам, 
предусмотренным для суда первой инстанции, в случаях необходимости 
исследования имеющих значение для правильного разрешения дела 
дополнительных материалов, полученных экспертных заключений, допроса 
вызванных в заседание лиц ведет протокол судебного заседания. 

Суд апелляционной инстанции вправе также вести протокол судебного 
заседания по собственной инициативе или ходатайству сторон. 

 
Список рекомендованной литературы 

1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 
 

Тема №9. Производство в суде апелляционной инстанции. 
 

Цель занятия: Привить навыки работы с нормативными актами и 
научить применять их в практических ситуациях. А также укрепить умение 
применять теоретические знания в гражданских процессуальных 
правоотношениях, возникающих по поводу порядка рассмотрения и 
разрешения гражданских дел в суде апелляционной инстанции.   

 
           Семинар  — 1 час 

ПЛАН: 

1. Право апелляционного обжалования. 
2. Объект обжалования. 
3. Суд апелляционной инстанции. 
4. Порядок и срок подачи апелляционной жалобы. Содержание 

апелляционной жалобы. 
5. Процессуальный порядок рассмотрения дела в апелляционном суде. 
6. Полномочия суда апелляционной инстанции. Постановления 

апелляционного суда. 
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Задание: подготовить устный ответ.  
 

Методические рекомендации. 
1. Изучить основную учебную литературу по теме. 
2. Ознакомиться с дополнительной литературой. 
3. Сделать краткий конспект основных положений главы 52 ГПК 

Республики Казахстан. 
4. Подготовить конспекты лекций и выполнить краткий конспект 

ответов на предстоящие вопросы семинара. 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

 
Тема №9. Производство в суде апелляционной инстанции. 

 
                                                                                    СРКП 1  - 1 час 

Решение ситуационных задач 
                                                                                                                                                                                         

Форма проведения СРКП: устная 
 

Методические рекомендации. 
1. Сравнить субъектов, объекты, пределы обжалования 

(опротестования) в порядке апелляции.  
2. Рассмотреть полномочия судов апелляционной инстанции. 
3. Ознакомиться с допольнительной литературой. 
4. Законспектировать основные положения нормативных актов, 

вопросы лекционных занятий и т.д. 
5. Выполнить письменно ситуационные задачи и быть готовым 

доложить решения по ним или решить тестовые задания. 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

 
Тема №9. Производство в суде апелляционной инстанции. 

 
СРК— 3 час 

Задание 1 
1. Подготовить доклад на тему «Субъекты, имеющие право подать 

апелляционную жалобу»  
Задание 2 

Решение ситуационных задач из сборника задач по теме «Производство в 
суде апелляционной инстанции». 
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Задание 3 
Таменов Е. обратился в суд с иском к Жанадилову Н. о взыскании 

3 000 000 тенге, ссылаясь на то, что он в присутствии соседа дал ему взаймы эту 
сумму, однако по истечении обусловленного срока долг не возвращен.  

В судебном  заседании ответчик  утверждал, что  он  своевременно 
возвратил истцу  названную  сумму. 

При  возвращении  долга  присутствовали  их знакомые  Ермагамбетов  и  
Миронов.   

Районный  суд  иск  удовлетворил, обосновав  решение  ссылкой  на  
показания  свидетелей,  подтвердивших  в судебном  заседании  факт  передачи  
истом  в  долг  ответчику  упомянутой суммы. Ермагамбетов и Миронов в 
качестве свидетелей не допрашивались.  

Апелляционная  жалобы  ответчиком  была  подана  непосредственно  в 
областной  суд  через  два  месяца  после  вынесения  решения.   

Ответчик  в жалобе пояснил, что пропустил срок на подачу жалобы, 
поскольку на второй день после вынесения судом решения был направлен в 
командировку.  

Суд апелляционной инстанции истребовал дело, рассмотрел его по 
жалобе и, восстановил срок на подачу ответчиком жалобы, оставил решение 
суда без изменения. 

 Какие ошибки были допущены при рассмотрении дела судами 
первой и апелляционной инстанции?  

 
Задание 4 

Решение тестов по теме  
 

Материал для самоконтроля 
Тестовые задания для самоконтроля 
 

Тема №10. Производство в суде кассационной инстанции. 
 

Цель занятия: дать характеристику производствам по пересмотру 
судебных актов в порядке кассации. Задачи - изучить основания, порядок 
пересмотра судебных актов в порядке кассации. Усвоить полномочия суда 
кассационной инстанции.   

         Лекция  — 1 час 
ПЛАН: 

1.  Сущность и значение кассационного производства 
2.  Право кассационного обжалования и опротестования 
3. Процессуальный порядок и сроки рассмотрения дел в суде 

кассационной инстанции 
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Тезисы лекции: 
Кассационное производство - это одна из стадий гражданского процесса, 

перед которой стоят, прежде всего, общие для всего гражданского 
судопроизводства задачи, сформулированные в законе. Вместе с тем данная 
стадия процесса имеет и свои специфические цели. Главная из них - проверить 
законность и обоснованность решений и определений, вынесенных судом 
первой инстанции, и тем самым предотвратить вступление в законную силу и 
исполнение неправильных постановлений. 

Суд второй инстанции обязан проверить правильность судебных решений 
как с правовой, так и с фактической стороны. 

Кассационное производство служит надежной гарантией защиты прав и 
охраняемых интересов лиц, участвующих в деле. Право обжалования решений 
в гражданском процессе не ставится в зависимость от цены и основания иска, 
от размера суммы, присужденной судом первой инстанции. 

Суды кассационной инстанции должны обеспечить своевременное 
исправление судебных ошибок, единообразие судебной практики. 

Для исправления ошибок, допущенных при рассмотрении и разрешении 
дела, для проверки правильности решений судов Республики Казахстан, 
определений и постановлений в гражданском процессе существуют четыре 
самостоятельные стадии процесса: 

1) производство в суде кассационной инстанции по жалобам и протестам, 
принесенным на не вступившие в законную силу решения и определения суда 
первой инстанции; 

2) апелляционное производство по обжалованию решений и определений 
мировых судей; 

3) пересмотр в порядке судебного надзора решений, определений и 
постановлений, вступивших в законную силу; 

4) пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений и постановлений, вступивших в законную силу. 

Обжалование судебных решений и определений, не вступивших в 
законную силу, - это наиболее быстрый и доступный способ проверки 
законности судебных постановлений. Осуществление права на обжалование 
зависит от воли самих участвующих в деле лиц. Подача кассационной жалобы 
или протеста с соблюдением установленного порядка и в установленные СРКки 
влечет обязательное рассмотрение дела судом кассационной инстанции. 

Основные черты кассационного производства — проверка законности и 
обоснованности решения и ревизионное начало кассационного производства. 

Во-первых, кассационная инстанция, с одной стороны, должна проверить 
не только законность судебного решения, т. е. соблюдение при производстве по 
делу норм гражданского процессуального и гражданского (семейного, 
административного, жилищного, земельного и т. п.) права, но и его 
обоснованность, т. е. соответствие выводов суда, изложенных в решении, 
фактическим обстоятельствам дела, и наличие доказательств, подтверждающих 
выводы суда первой инстанции. С другой стороны, проверка решения в 
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кассационном порядке может не ограничиваться пределами кассационной 
жалобы (представления). Исследованию могут подлежать все его части и 
составляющие. 

Во-вторых, кассационная инстанция не связана доводами кассационной 
жалобы или представления. В интересах законности она в состоянии проверить 
дело в полном объеме в отношении всех ответчиков (третьих лиц), в том числе 
и тех, которые жалобы не подавали и в отношении которых не принесены 
кассационное представление либо жалоба истца. 

При рассмотрении в кассационном порядке дела, по которому имеется 
особое мнение, суд обязан проверить законность и обоснованность решения с 
учетом доводов, приведенных в особом мнении, и о результатах рассмотрения 
известить судей, которыми оно высказано. 

При рассмотрении дел в кассационном порядке суды должны выяснять: 
полно ли суд первой инстанции исследовал обстоятельства, имеющие значение 
для дела; доказаны ли обстоятельства, которые суд признал установленными; 
соответствуют ли изложенные в решении выводы суда обстоятельствам дела, 
не нарушены ли нормы материального или процессуального права; правильно 
ли эти нормы применены 

Проверяя законность и обоснованность решения, суд кассационной 
инстанции вправе исследовать новые доказательства и устанавливать новые 
факты. При этом необходимо учитывать, что вновь представленные 
доказательства могут быть исследованы, если суд кассационной инстанции 
признает, что они не смогли быть представлены в суд первой инстанции 
(например, суд первой инстанции незаконно отказал в исследовании этих 
доказательств). 

При кассационном рассмотрении гражданских дел, как и при их  
рассмотрении по первой инстанции, судам необходимо обращать внимание на 
выявленные нарушения законности, принимать меры к их устранению 

Суд кассационной инстанции в совещательной комнате принимает одно 
из следующих решений: 

1) оставляет определение, постановление суда апелляционной 
инстанции в силе, а ходатайство или протест без удовлетворения; 

2) отменяет определение, постановление суда апелляционной 
инстанции и оставляет в силе определение, решение суда первой инстанции; 

3) отменяет постановление суда апелляционной инстанции и 
направляет дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции в ином 
составе судей в случае установления нарушений, предусмотренных подпунктом 
2) части четвертой статьи 427 ГПК; 

4) отменяет решение суда первой инстанции, постановление суда 
апелляционной инстанции и направляет дело на новое рассмотрение в 
соответствующий суд первой или апелляционной инстанции в ином составе 
судей в случае допущения нарушений, предусмотренных подпунктами 1), 3), 4) 
и 5) части четвертой статьи 427 ГПК 
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5) отменяет определение, решение суда первой, определение и 
постановление суда апелляционной инстанции полностью либо в части и 
направляет дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции либо, 
если дело не рассматривалось в суде апелляционной инстанции или по 
существу, – в суд первой инстанции; 

6) отменяет решение, постановление и определение судов первой или 
апелляционной инстанции полностью либо в части и прекращает производство 
по делу по основаниям, предусмотренным статьей 277 ГПК, в связи с 
утверждением мирового соглашения, соглашения об урегулировании спора 
(конфликта) в порядке медиации или соглашения об урегулировании спора в 
порядке партисипативной процедуры либо оставляет заявление без 
рассмотрения по основаниям, предусмотренным подпунктами 2), 3), 4), 5), 9) и 
10) статьи 279 ГПК 

7) отменяет определения судов первой и апелляционной инстанций по 
вопросам восстановления процессуальных сроков обжалования и направляет 
дело для рассмотрения апелляционной жалобы в суд апелляционной 
инстанции; 

8) изменяет решение, определение, постановление судов первой или 
апелляционной инстанции или, отменив решение, определение, постановление 
суда первой инстанции или постановление, определение суда апелляционной 
инстанции полностью либо в части, не передавая дело на новое рассмотрение, 
выносит новый судебный акт, если обстоятельства дела установлены судом 
первой или апелляционной инстанции полно и правильно, но допущена ошибка 
в применении норм материального права; 

9) оставляет без изменения, отменяет либо изменяет кассационное 
постановление в случаях его пересмотра по основаниям, предусмотренным 
частью шестой статьи 438 ГПК, с принятием одного из процессуальных 
решений, предусмотренных подпунктами 1) – 8) части второй настоящей 
статьи. 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

 
Тема №10. Производство в суде кассационной инстанции. 

 
Цель занятия: Привить навыки работы с нормативными актами и 

научить применять их в практических ситуациях. А также укрепить умение 
применять теоретические знания в гражданских процессуальных 
правоотношениях, возникающих по поводу порядка рассмотрения и 
разрешения гражданских дел в суде кассационной инстанции.   

 
         Семинар  — 1 час 

ПЛАН: 
1. Сущность и значение стадий кассационного пересмотра решений и 

определений, не вступивших в законную силу. 
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2.  Право кассационного обжалования. 
3. Процессуальный порядок и пределы рассмотрения дела судом 

кассационной инстанции. 
4. Полномочия суда кассационной инстанции. 
5. Основания к отмене, изменению решения и вынесению нового 

решения. 
6. Определение суда кассационной инстанции. 

 
Задание: подготовить устный ответ.  

 
Методические рекомендации. 

1. Изучить основную учебную литературу по теме. 
2. Ознакомиться с дополнительной литературой. 
3. Сделать краткий конспект основных положений главы 54 ГПК 

Республики Казахстан. 
4. Подготовить конспекты лекций и выполнить краткий конспект 

ответов на предстоящие вопросы семинара. 
 

2  вариант 
Тренинг «Кассационное производство» - 2 часа 
Цель: усвоение сущности и значения стадии кассационного производства 
Задачи: изучение процессуального порядка обращения в суд кассационной 

инстанции и порядка проверки решения суда первой инстанции, не 
вступившего в законную силу 

3  вариант 
Дискуссия с постановкой спорных проблем и аналитическим анализом 

НПА по предложенным вопросам. 
 

4  вариант 
Ролевая игра путем моделирования ситуации кассационного производства. 
 
Вопросы к обсуждению: 
1. Сущность и значение стадии кассационного пересмотра судебных 

постановлений. 
2. Субъекты и объекты права кассационного обжалования и 

опротестования судебных постановлений 
3. Процессуальный порядок рассмотрения дел в суде кассационной 

инстанции. 
4. Основания к отмене судебных постановлений и полномочия суда 

кассационной инстанции. 
5. Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции. 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 
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Тема №10. Производство в суде кассационной инстанции. 
 

                                                                                    СРКП 1  - 1 час 
Решение ситуационных задач 

                                                                                                                                       
Форма проведения СРКП: устная 
 

Методические рекомендации. 
1. Сравнить субъектов, объекты, пределы обжалования 

(опротестования) в порядке кассации. 
2.  Рассмотреть полномочия судов кассационной  инстанции  
3. Ознакомиться с допольнительной литературой. 
4.  Законспектировать основные положения нормативных актов, 

вопросы лекционных занятий и т.д. 
5.  Выполнить письменно ситуационные задачи и быть готовым 

доложить решения по ним или решить тестовые задания. 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

 
Тема №10. Производство в суде кассационной инстанции. 

 
СРК— 3 час 

Задание 1 
Подготовить доклад на тему «Субъекты, имеющие право подать 

кассационную жалобу» 
Задание 2 

Решение ситуационных задач из сборника задач по теме «Производство в 
суде кассационной инстанции». 

 
Задание 3 

Решение тестов по теме  
 

Задание  4 
Написание и защита рефератов 

1. Сущность и значение пересмотра решений и определений в 
кассационном порядке. 

2. Порядок кассационного производства. 
3. Полномочия суда кассационной инстанции. 
4. Постановление суда кассационной инстанции. 

Материал для самоконтроля 
Тестовые задания для самоконтроля 
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Тема №11. Производство по пересмотру судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам 

Цель занятия: дать характеристику производству по пересмотру 
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Задачи - изучить основания, порядок пересмотра судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

Усвоить полномочия суда при пересмотре судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам 

         Лекция  — 1 час 
ПЛАН: 

1. Цели и задачи пересмотра в порядке надзора судебных актов 
вступивших в законную силу. 

2. Основания к пересмотру судебных актов, по вновь открывшимся 
обстоятельствам (рассмотрения дел в суде кассационной инстанции). 

 
Тезисы лекции: 
Решения или определения, вступившие в законную силу, по разным 

причинам могут оказаться неправильными и после пересмотра в кассационном 
порядке.  

Возможны также случаи, когда неправильным оказывается вступившее 
в законную силу судебное решение или определение, своевременно не 
обжалованное в кассационном порядке. 

 Наконец, может возникнуть необходимость в пересмотре судебных 
постановлений, не подлежащих обжалованию (например, апелляционных 
решений, апелляционных и кассационных определений).   

В зависимости от обстоятельств, вызывающих необходимость 
исправления судебных решений и  определений, вступивших в законную силу, 
они могут быть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам.  

Институт пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений, 
определений суда, вступивших в законную силу, призван обеспечивать 
вынесение но делу законных и обоснованных постановлении, которые 
защищают права и интересы граждан  

Пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам наряду с рассмотрением дела в апелляционном, кассационном 
порядке - один из способов проверки законности разрешения гражданских дел.  

Все четыре стадии призваны способствовать надлежащему 
осуществлению правосудия. Определенная общность стоящих перед этими 
стадиями задач не исключает существенного различия между ними 

Цель пересмотра - проверка законности и обоснованности судебных 
постановлений, вступивших в законную силу. 

Вновь открывшиеся обстоятельства — это юридические факты, 
существовавшие в момент рассмотрения дела и имеющие важное значение для 
его разрешения, которые не были и не могли быть известны ни заявителю, ни 
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суду, и которые влекут возникновение, изменение или прекращение спорного 
правоотношения  

Таким образом, вновь открывшиеся обстоятельства — это: 
1)   юридический факт, уже существовавший в момент рассмотрения 

дела. В этой связи, вновь открывшиеся обстоятельства следует отличать от 
юридически значимых фактов, возникших после вынесения решения. Решение 
должно соответствовать фактам, существовавшим на момент его вынесения. 
Факты, возникшие впоследствии, не могут свидетельствовать о неправильности 
решения. Они могут служить основанием для предъявления нового иска.  В 
этой связи  необходимо отличать их от доказательств, целевое значение 
которых ограничивается установлением таких юридических фактов; 

2)   юридический факт, имеющий важное  значение для данного дела, то 
есть должны быть открыты такие факты, которые могли существенно повлиять 
на вывод суда о правах и обязанностях лиц, участвующих в деле, если бы они 
были известны во время судебного разбирательства дела; 

3) обстоятельство, которое не было и не могло быть известно во время 
рассмотрения дела ни лицу, заявившему об этом впоследствии, ни суду, 
рассматривающему дело. 

 Если бы вновь открывшееся обстоятельство было известно суду при 
вынесении решения или определения, то оно обязательно бы повлияло на 
окончательные выводы суда по данному делу. Поскольку вновь открывшиеся 
обстоятельства служат фактами, от которых зависит возникновение, изменение 
или прекращение прав и обязанностей сторон, других лиц, участвующих в деле, 
то их необходимо отличать от судебных доказательств, предназначенных для 
установления этих фактов 

Основания  пересмотра: 
1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли 

быть известны заявителю; 
2) установленные вступившим в законную силу приговором суда 

заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, 
заведомо неправильный перевод, подложность документов либо вещественных 
доказательств, повлекшие за собой постановление незаконного либо 
необоснованного решения; 

3) установленные вступившим в законную силу приговором суда 
преступные действия сторон, других лиц, участвующих в деле, либо их 
представителей или преступные деяния судей, совершенные при рассмотрении 
данного дела; 

4) отмена решения, приговора, определения или постановления суда 
либо постановления иного органа, послужившего основанием к вынесению 
данного решения, определения или постановления; 

5) признание Конституционным Советом Республики Казахстан 
неконституционным закона или иного нормативного правового акта, который 
был применен судом при вынесении судебного акта.  
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Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

Тема №11. Производство по пересмотру судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам 

Цель занятия: Привить навыки работы с нормативными актами и 
научить применять их в практических ситуациях. А также укрепить умение 
применять теоретические знания в гражданских процессуальных 
правоотношениях, возникающих по поводу порядка рассмотрения и 
разрешения гражданских дел в суде кассационной инстанции.   

 
         Семинар  — 1 час 

ПЛАН: 
1. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия 

гражданского процесса. 
2. Основания к пересмотру судебных постановлений по вновь 

открывшимся обстоятельствам. Отличие вновь открывшихся обстоятельств от 
новых обстоятельств и новых доказательств. 

3.  Круг лиц, имеющих право возбуждать вопрос о пересмотре дела по 
вновь открывшимся обстоятельствам. 

4. Суды, пересматривающие дела по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

5. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре 
дела по вновь открывшимся обстоятельствам. 

 
Задание: подготовить устный ответ.  
 

Методические рекомендации. 
1. Изучить основную учебную литературу по теме. 
2. Ознакомиться с дополнительной литературой. 
3. Сделать краткий конспект основных положений главы 55 ГПК 

Республики Казахстан. 
4. Подготовить конспекты лекций и выполнить краткий конспект 

ответов на предстоящие вопросы семинара. 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

Тема №11. Производство по пересмотру судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам 

                                                                                    СРКП 1  - 1 час 
Решение ситуационных задач 
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Форма проведения СРКП: устная 
 

Методические рекомендации. 
1. Изучить субъектов, объекты, пределы пересмотра дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
2.  Рассмотреть полномочия судов по пересмотру дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 
3. Ознакомиться с допольнительной литературой. 
4. Законспектировать основные положения нормативных актов, 

вопросы лекционных занятий и т.д. 
5. Выполнить письменно ситуационные задачи и быть готовым 

доложить решения по ним или решить тестовые задания. 
 

Список рекомендованной литературы 
1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

Тема №11. Производство по пересмотру судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам. 

                                   СРК— 3 час 
Задание 1 

Подготовить доклад на тему «Право на возбуждение производства по 
вновь открывшимся обстоятельствам»;  

 
Задание 2 

Решение ситуационных задач из сборника задач по теме «Производство в 
суде апелляционной инстанции». 

Задание 3 
Решение тестов по теме  

    Задание  4 
Написание и защита рефератов  по темам 

1. Опротестование и пересмотр в порядке надзора определений судов, 
вступивших в законную силу. 

2. Принятие надзорной жалобы и предварительное её рассмотрение в 
суде. Истребование дела. 

3. Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре 
решений, определений и постановлений по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

 
Материал для самоконтроля 

Тестовые задания для самоконтроля 
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Тема №12. Исполнительное производство 
 

Цель занятия: дать общую характеристику исполнительному 
производству.  

Задачи – изучить понятие, принципы исполнительного производства и 
порядок принудительного исполнения судебных актов и актов иных 
юрисдикционных органов         
                Лекция  — 1 час 

ПЛАН: 
1. Понятие исполнительного производства и органы принудительного 

исполнения 
2. Основания совершения исполнительных действий. Исполнительные 

документы. 
3. Общие условия совершения исполнительных действий 
 
Тезисы лекции: 
Право на судебную защиту включает в себя не только вынесение судом 

законного и обоснованного решения, но и своевременное его исполнение. 
Путем исполнения судебного акта реально осуществляется защита прав и 
охраняемых законом интересов граждан и юридических лиц. 

По судебному решению должник обязан совершить определенные 
действия - вернуть долг, освободить жилое помещение, снести гараж и т. д. 
Если добровольно им решение не исполняется, оно исполняется принудительно 
- в порядке исполнительного производства. 

Исполнительное производство - самостоятельная стадия гражданского 
процесса, В ней в установленном законом порядке обеспечивается исполнение 
решений, определений и постановлений судов по гражданским и 
административным делам, судебных приговоров в части имущественных 
взысканий, а также подлежащих исполнению других актов. На данной стадии 
процесса применяются меры принудительного характера, направленные на 
выполнение должником возложенных на него обязанностей. 

Действия по исполнению судебных постановлений и актов иных 
юрисикционных органов совершаются судебными исполнителями состоящими 
при районных (городских) судах. 

Исполнение судебных и иных актов совершается в определенной 
процессуальной форме: порядок деятельности органов принудительного 
исполнения регламентирован ГПК и другими актами законодательства; в 
гражданском процессе заинтересованным лицам обеспечивается возможность 
участия в совершении исполнительных действий; стороны в исполнительном 
производстве наделяются необходимым объемом процессуальных прав и т. д. 

Исполнительное производство может быть возбуждено не в связи с 
рассмотрением гражданского дела в суде. Как уже отмечалось, в порядке 
исполнительного производства могут быть исполнены акты некоторых 
несудебных органов (постановления прокуроров о выселении в 
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административном порядке, исполнительные надписи нотариальных органов, 
решения комиссий по трудовым спорам и др.). На основании таких актов 
исполнительное производство возбуждается без предшествующих стадий 
гражданского процесса. 

Исполнительное производство не следует полностью отождествлять с 
исполнением судебных постановлений. Как правильно отмечается в учебной 
литературе по гражданскому процессу, не все судебные постановления 
нуждаются в исполнении (например, решение суда об отказе в иске). Кроме 
того, многие судебные постановления, которые должны исполняться, 
исполняются добровольно, без использования механизма государственного 
принуждения 

Задачами исполнительного производства являются: обеспечение 
исполнения решений, определений и постановлений судов по гражданским и 
административным делам, приговоров, постановлений и определений судов по 
уголовным делам в части имущественных взысканий, подлежащих исполнению 
других актов, контроль за добровольным исполнением, а в необходимых 
случаях их принудительное исполнение в целях охраны и защиты 
подтвержденных в установленном законом порядке прав граждан, юридических 
лиц и государства. 

Исполнительное производство в своем развитии проходит три основных 
этапа: 

возбуждение исполнительного производства; 
подготовка к принудительному исполнению; 
исполнение судебного или иного акта по защите права. 

 
Список рекомендованной литературы 

1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 
 

Тема №12. Исполнительное производство 
 

Цель занятия: проверка, углубление и закрепление теоретических 
знаний, полученных курсантами на лекции, а также привить им навыки устного 
изложения материала, ведения полемики. 

На этом занятии курсанты должны раскрыть понятие исполнительного 
производства и рассмотреть органы исполнительного производства. А также 
охарактеризовать общий порядок совершения исполнительных действий. 

            
          Семинар  — 1 час 

ПЛАН: 
1.  Роль суда в исполнительном производстве. 
2.  Субъекты исполнительного производства, их процессуальные права и 

обязанности. 
3. Виды исполнительных документов и их правовое значение. 
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4. Порядок выдачи исполнительного листа (дубликата исполнительного 
листа). 

5. Общие правила исполнения. Обращение исполнительного документа 
ко взысканию. Назначение  срока для добровольного исполнения. Время 
производства исполнительных действий. 

6. Обращение взыскания на имущество должника. Выявление и арест 
имущества должника. Имущество, на которое не может быть обращено 
взыскание по исполнительным документам. 

7. Особенности исполнения отдельных исполнительных документов. 
8. Поворот исполнения отмененных судебных решений, определений и 

постановлений. 
 
Задание: подготовить устный ответ.  
 

Методические рекомендации. 
1. Изучить основную учебную литературу по теме. 
2. Ознакомиться с дополнительной литературой. 
3. Сделать краткий конспект основных положений Закона РК «Об 

исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» от 2 апреля 
2010 года (с изменениями и дополнениями по состоянию на 12.11.15 г.),  
Нормативное постановление Верховного Суда РК №2 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства об исполнительном производстве» от 20 
июня 2005 года. 

4. Подготовить конспекты лекций и выполнить краткий конспект 
ответов на предстоящие вопросы семинара. 

 
Список рекомендованной литературы 

1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

Тема №12. Исполнительное производство 

                                                                                    СРКП  - 1 час 
Решение ситуационных задач 

                                                                                                                                                                                             
Форма проведения СРКП: устная 

 
Методические рекомендации. 

1. Рассмотреть основания возбуждения исполнительного 
производства, правовое положение его субъектов и порядок принудительного 
исполнения судебных актов  

2. Ознакомиться с допольнительной литературой. 
3. Законспектировать основные положения нормативных актов, 

вопросы лекционных занятий и т.д. 
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4. Выполнить письменно ситуационные задачи и быть готовым 
доложить решения по ним или решить тестовые задания. 

 
Список рекомендованной литературы 

1, 2, 3,  18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33 

Тема №12. Исполнительное производство 

СРК— 3 час 
Задание 1 

Решение тестов по теме  
 

   Задание  2 
Написание и защита рефератов  по темам 

1. Исполнение актов судов и иных органов как завершающая стадия 
гражданского процесса. 

2.  Органы исполнительного производства. 
3.  Роль суда в исполнительном производстве. 
4. Осуществление органами прокуратуры надзора за исполнительным 

производством. 
5.  Лица, участвующие в исполнительном производстве, их 

процессуальные права и обязанности. 
6. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 

исполнительных действий. 
 

Материал для самоконтроля 
Тестовые задания для самоконтроля 
 
 
3.10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ ГРАЖДАНСКОЕ  ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

 
При подготовке к занятиям, рекомендуется проанализировать нормы 

Гражданского процессуального Кодекса Республики Казахстан, действующее 
законодательство, изучить учебный материал, обобщить периодические 
издания с целью усвоения научной проблематики. Для формирования 
понятийного аппарата и выработки исследовательских навыков рекомендуется 
использование словарей,  а также проведение сравнительного анализа основных 
институтов гражданского права в различных правовых системах.  

Целесообразно использовать электронные лекции по дисциплине и 
мультимедийные презентации, подготовленные преподавателем для 
использования в учебном процессе.  
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Системное изучение гражданско-правового законодательства, а также 
теоретических основ по дисциплине в рамках подготовки к семинарским 
занятиям будет способствовать закреплению материала, полученного на 
лекционном занятии. 

Перечень и содержание видов самостоятельной работы по дисциплине: 
1. Беглое прочтение (Skit) - прочитать заданный материал согласно 

программе обучения. 
2. Подготовка обзора по теме (Review) — письменно написать краткий 

литературный обзор на 1-2 стр. по рекомендуемой теме с привлечением 
дополнительного материала из печати и информационных ресурсов Интернета. 

3. Составление  Глоссария — краткое разъяснение терминов с латинского 
на русский язык. 

4. Учебные конкретные ситуации — курсантам предлагается множество 
простых и сложных ситуаций, по которым предстоит ответить на вопросы или 
написать свое видение проблемы; наиболее подготовленные курсанты могут 
написать свой кейс. 

5. Групповой проект — в группе должно быть не более 4 — 5 человека, 
каждая группа должна разработать свой проект; например доклад на 
международную конференцию. 

6. Индивидуальный проект - выполняют наиболее подготовленные 
курсанты по желанию; работа должна отличаться уникальностью, 
актуальностью темы, исследовательским характером; результаты проекта могут 
быть доложены на круглом столе, международной конференции. 

7. Эссе - прозаический этюд, публицистики и др. жанры, дающие 
предварительное представление или общее представление о чем-либо. 
Подготовка эссе прививает следующие навыки курсантам: критически 
оценивать, использовать в своей работе труды других авторов, вносить 
исправления в свою работу, готовить проект научной работы. Основной целью 
эссе является не донести курсантом авторской мысли, а показать его идею, 
свою собственную позицию. 

Формы и содержание самостоятельной работы: 
1. Помощь курсанту в выполнении домашних заданий: 
- проверка и помощь в написании реферата, доклада, выбранного по 

списку или выданного преподавателем; 
- помощь в составлении структурно-логических схем дисциплины; 
- помощь в подготовке обзоров по проблемам основных институтов 

изучаемой дисциплины; 
- помощь в подготовке глоссария. 
2. Обсуждение и проверка подготовленных курсантами материалов: 
-  проверка подготовленных текстов глоссария по теме; 
- ознакомление с литературным обзором по теме, выполненным 

успевающими курсантами; 
- проверка того, как курсанты готовятся к презентации докладов по темам. 
3. Проверка конспектов тетрадей, выполнения домашних заданий. 
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4. Проведение контроля знаний курсантов. 
5. Выставление оценок по выполненным заданиям. 
6. Индивидуальные консультации для пропустивших и неуспевающих 

курсантов. 
Курсант должен обладать важнейшими общеучебными способами работы: 
I. Умения и навыки планирования учебной деятельности: 
• осознание учебной задачи; 
• постановка целей; 
• выбор рационального и оптимального пути их достижения; 
•определение последовательности и продолжительности этапов 

деятельности; 
• построение модели (алгоритма) деятельности; 
• планирование самостоятельной работы на уроке и дома; 
• планирование на день, неделю, месяц. 
II. Умения и навыки организации своей учебной деятельности: 
• организация рабочего места - наличие и состояние учебных средств, их 

рациональное размещение, создание благоприятных гигиенических условий; 
• организация режима работы; 
• организация домашней самостоятельной работы; 
• определение порядка и способов умственных действий. 
III. Умения и навыки восприятия информации, работа с различными 

источниками информации (коммуникативные): 
• чтение, работа с книгой, конспектирование; 
• библиографический поиск, работа со справочниками, словарями; 
• слушание речи, запись прослушанного; 
• внимательное восприятие информации, управление вниманием; 
• наблюдение; 
• запоминание. 
Особую группу образуют умения и навыки работы с компьютером, в том 

числе: 
- работа в Интернете; 
- работа с электронным учебником; 
- работа с обучающей программой; 
- работа с контролирующей программой; 
- работа в условиях дистанционного обучения; 
- телеконференции по электронной почте (оff-line) или в оперативном 

режиме (оn-line); 
- электронные доски объявлений; 
- электронные библиотеки; 
- доступ к базам данных через электронную почту (off-line) или в 

оперативном режиме (on-line); 
- телевидеоконференции. 
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Курсанты должны уметь самостоятельно работать с литературой учебного 
и специального характера, находить интересующие их проблемы и уметь их 
раскрывать. 

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы 
курсантов являются: 

- подготовка сообщений, докладов, рефератов по отдельным темам 
программы по гражданскому процессу; 

- участие в научных  конференциях; 
- организация и проведение деловых игр во внеаудиторное время. 
В рамках ряда форм самостоятельной работы курсантов (подготовка 

сообщений, докладов, рефератов по отдельным темам программы по 
гражданскому процессу, участие в научных студенческих конференциях и т.д.) 
основное внимание необходимо уделять следующим принципиальным 
вопросам: 

- чтение по рекомендации преподавателя новейших монографических 
изданий по гражданскому процессуальному праву, а также наиболее значимых 
статей в юридических журналах; конспектирование этих работ с последующим 
докладом и обсуждением на практических занятиях; 

- составление кратких обзоров по наиболее характерным гражданским 
делам, опубликованным в Бюллетене Верховного Суда РК. Итоги таких 
обзоров должны критически обсуждаться на СРКП; 

- посещения (по заданию преподавателя) судебных заседаний судов 
общей юрисдикции  для привития курсантами интереса к «живой» практике 
работы суда, адвокатуры. Итоги таких посещений по наиболее интересным 
гражданским делам следует обсуждать на СРКП или на заседании научного 
кружка; 

- посещения (после предварительной договоренности преподавателя с 
соответствующим руководством) юридических отделов (управлений) 
организаций в различных сферах предпринимательской и социально-
культурной деятельности, а также нотариальных контор для ознакомления 
курсантов с их работой. Итоги таких посещений по наиболее интересным 
гражданским делам следует обсуждать на СРКП; 

- подготовка отзывов на законопроекты в качестве домашних заданий, 
поскольку желательно приобщить к правотворческому процессу и курсантов. 
Подготовленные отзывы целесообразно обсуждать на СРСП или на заседании 
научного кружка; 

- составление проектов гражданско-процессуальных документов в 
качестве домашних заданий с учетом изучаемой соответственно на 3 или 4 
курсе тематики (например, составление проектов искового заявления, 
заявления об установлении юридического факта, определений, решений судов 
первой, второй инстанций и т. д.). На практических занятиях следует разобрать 
наиболее и наименее удачные документы. 
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Основной формой контроля за самостоятельной работой курсантов 
являются еженедельные консультации преподавателя, на которых 
осуществляется: 

- контроль за подготовкой курсантов планов, а также проверка 
нормативного материала и литературы по рефератам; 

Формы подведения итогов самостоятельной работы курсантов зависят от 
форм самой этой работы. 

При подведении итогов написания рефератов, деловых игр 
преподавателем основное внимание должно уделяться разбору и оценке 
лучших работ, анализу недостатков с целью их дальнейшего устранения. 

Проверка знаний курсантов, качества их самостоятельной работы 
проводится на семинарах. На семинарских занятиях курсант должен быть 
хорошо подготовлен по теоретическим вопросам темы, рассматриваемой на 
занятии. При этом курсант должен уметь правильно ссылаться на 
соответствующие нормы гражданского процессуального кодекса, знать 
соответствующие постановления Пленума Верховного Суда РК и изучить 
рекомендованную литературу по теме. 

Текущий контроль усвоения знаний по гражданскому процессу 
осуществляется в ходе всех видов занятий и в форме, избранной 
преподавателем или установленной кафедрой. 

Итоговый контроль по дисциплине проводится в форме экзамена 
 

3.11.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 
РЕФЕРАТА 

Основные требования к написанию рефератов. 
Структура реферата определяется целью и задачами исследования. Работа 

должна выполняться на основе сочетания хронологического и проблемного 
принципов, состоять из введения, двух или трех глав, заключения и списка 
использованных источников. Объем в зависимости от сложности и изученности 
темы, составляет 10-20 машинописных страниц. В итоге реферат должен 
представлять собой завершенный самостоятельный труд автора по выбранной 
теме с необходимыми выводами и рекомендациями.  

Содержание рефератов. 
Реферат, как было указано выше, имеет свою структуру, которая 

устанавливается исходя из темы и проблемы ее исследования. Сложилась 
определенная система в написании.  

Так, во введении надо дать краткое описание, обоснование основных 
вопросов темы, которые автор намерен изучить и раскрыть. Во введении 
обосновываются актуальность темы, степень ее разработанности и 
теоретическая и правовая базы работы, формулируются цель и задачи 
исследования, излагаются новизна, практическая значимость работы. Введение 
отражает современное обоснование решаемых автором вопросов, видение 
автором путей их исследования и новизну. 



94 
 

В основной части реферата — это, как правило, два или три раздела (глав) 
в которых содержатся основные положения и данные, отражающие сущность и 
решение выполненной самостоятельной работы курсанта. В этой части 
реферата содержание можно разделить на пункты и параграфы, каждый из 
которых должен иметь законченную информацию по конкретно поставленному 
вопросу. В целом содержание работы должно отражать всю совокупность 
проделанного курсантом научного анализа и обобщение событий и фактов, 
дипломатических или других, имеющих к исследуемой теме отношение 
законодательных, нормативных актов, инструктивных положений и 
литературных источников. Широкая документальная база и полнота объема 
литературы, по теме исследования обеспечат высокое качество и 
обоснованность в выводе заключения. 

В заключении — подводятся итоги проделанной работы, краткие выводы и 
полученные результаты, рекомендации и практические предложения. 

В конце следует привести список использованных источников.  
Реферат должен носить самостоятельный характер. Допускается 

использование источников лишь в форме цитат с указанием автора, 
наименования работы, года, места издания и страницы. Избегайте простого 
переписывания в текст реферата материала рекомендованных учебных и 
специальных изданий, ибо это дает право рецензенту на отрицательное 
заключение (незачет). Лучший способ пройти этап контрольного задания - 
создать свой вариант исполнения, что обеспечивает гарантию успеха и оставит 
прочные знания по курсу. 

Оформление рефератов. 
Реферат может быть набран на компьютере 14-м шрифтом с соблюдением 

общепринятых требований. При наборе текста надо соблюдать следующие 
параметры оставления полей: левое - 35 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, 
нижнее - 22 мм. Нумерация сквозная в правом нижнем углу (все страницы, 
включая схемы, диаграммы, приложения нумеруются по порядку). 
Рекомендуется следующий порядок размещения: 

- титульный лист; 
- содержание; 
- введение; 
- разделы (главы) реферата; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
При необходимости графики и таблицы могут сопровождаться с 

пояснительными текстами и указаниями на источники и литературы, из 
которых использованы необходимые данные. 

Если в тексте используются цитаты, цифровая и иная информация, то надо 
дать соответствующие библиографические сноски. Сноски концевые (в конце 
текстовой части реферата по мере их использования). 
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Составление списка (перечня) использованных источников и литературы, 
других научных работ рекомендуется осуществлять соответственно 
библиографическому описанию документа. В случае если использованы 
материалы с Интернета, то необходимо привести официальное название сайта. 

Рекомендуется следующая последовательность самостоятельной работы 
над литературой:  

1) ознакомление с учебной программой по курсу «Гражданское  
процессуальное право Республики Казахстан»; 2) освоение настоящих 
«Методических указаний...»; 3) проработка литературы, рекомендуемой в 
данном пособии. Этот примерный алгоритм действий целесообразно применять 
при изучении каждой темы курса. 

При изучении учебной литературы очень полезно делать краткие 
конспекты прочитанного, выписки, заметки, выделять непонятные вопросы. 
Для прояснения последних нужно обращаться к преподавателю. По завершении 
изучения рекомендуемой литературы полезно проверить уровень своих знаний 
с помощью контрольных вопросов для самопроверки. 

Настоятельно рекомендуется избегать механического заучивания учебного 
материала. Многовековая практика показывает: самым эффективным является 
не «зубрежка», а самостоятельное, творческое проникновение в сущность 
изучаемых вопросов. 

Гражданское процессуальное право Республики Казахстан, как и 
подавляющее большинство других научных дисциплин, не является 
закостенелым набором раз и навсегда установленных истин в последней 
инстанции. Оно постоянно развивается, в нем идет неотвратимый 
диалектический процесс отмирания устаревшего и возникновение новых идей, 
взглядов, теорий. Данный инновационный процесс особенно резко усилился в 
последнее время революционных преобразований, происходящих в нашем 
обществе. В условиях сильно ускорившегося старения информации учебные 
издания далеко не всегда успевают отражать новые явления, порождаемые 
крупными преобразованиями, происходящими в стране и мире. В очень 
большой степени это относится и к учебникам по данному курсу, и ко многим 
другим публикациям, связанных с курсом. Ведь их невозможно, даже по чисто 
техническим причинам, не говоря о других, ежегодно обновлять и 
переиздавать. В связи с этим в литературе по курсу будут встречаться 
положения, которые уже не отвечают новым тенденциям развития или 
противоречат им. В таких случаях следует, проявляя нужную критичность 
мысли, опираться не на устаревшие идеи того или другого издания, каким бы 
авторитетным оно не казалось, а на нормы, вытекающие из документов 
международных организации, высших законодательных органов страны, 
имеющих силу закона, а также соответствующих подзаконных актов. 
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3.12.  Тестовые задания для самоконтроля 
1. Укажите на обязанность сторон, отсутствующую у лиц, участвующих в 

деле: 
1. добросовестно пользоваться процессуальными правами; 
2. нести бремя утверждения фактов, на которые ссылаются; 
3. являться по вызовам; 
4.  представлять по требованию суда необходимые доказательства; 
5. соблюдать порядок в судебном заседании. 
 
2. Какое из неблагоприятных последствий не может быть принято судом 

за недобросовестное использование сторонами своих прав или ненадлежащее 
исполнение обязанностей? 

1. возврат искового заявления; 
2. оставление иска без рассмотрения; 
3. отложение дела; 
4. принятие решения в пользу добросовестной стороны; 
5. вынесение заочного решения 
 
3. В каких случаях процессуальное соучастие не допускается? 
1. если предметом иска является общее право; 
2. если исковые требования разнородны; 
3. если требования вытекают из одного и того же основания; 
4. если требования однородны, хотя и не тождественны по предмету; 
5. если требования однородны, хотя и не тождественны по основа-

ниям. 
 

4. Законное представительство не осуществляется: 
1. прокурором, заявившим иск в защиту интересов другого лица; 
2. усыновителями; 
3. попечителями; 
4. опекунами, назначенными для охраны и управления наслед-

ственным имуществом, по делам, в которых должен участвовать наследник, 
если наследство еще никем не принято; 

5. опекунами, назначенными для охраны имущества безвестно отсут-
ствующего, по делам, в которых должен участвовать гражданин, признанный в 
установленном порядке безвестно отсутствующим. 

 
5. Совершение каких сделок разрешено представителям, действующим от 

имени недееспособных, без предварительного разрешения органов опеки и 
попечительства? 

1. бытовые сделки; 
2. отчуждение имущества, принадлежащего опекаемым; 
3. раздел имущества; . 
4. обмен жилых помещений; 
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5. отказ от принадлежащих подопечному прав. 
 

6. Представителем в суде не может быть: 
1. адвокат; 
2. один из соучастников по поручению других соучастников; 
3. лицо, состоящее под опекой; 
4. судья в качестве законного представителя; 
5.  работник организации — по делу этой организации 
 
7. Какое полномочие представителя относится к специальным? 
1. участвовать в исследовании доказательств; 
2. передавать дело в третейский суд; 
3. заявлять отводы; 
4. выступать в прениях; 
5. заявлять ходатайства. 

 
8. Представительские полномочия адвоката оформляются: 
1. ордером юридической консультации; ' 
2. доверенностью; 
3. удостоверением о назначении; 
4. договором поручения; 
5. устным заявлением в суде. 

 
9. Судебное представительство во взаимоотношениях между гражданами 

возникает на основании: 
1. договора подряда; 
2. договора комиссии; 
3. договора поручения; 
4. агентского договора; 
5. договора возмездного оказания услуг. 

 
 10. Укажите на вид иска, отсутствующий в процессуально-правовой 
классификации исков: 

1. иск о присуждении; 
2. иск о признании; 
3. иск об изменении правоотношений; 
4. иск о прекращении правоотношений;  
5. иск о присвоении. 
 
11. Какой из перечисленных исков не содержит предмета иска о 

присуждении? 
1. иск о расторжении брака; 
2. иск собственника об истребовании его вещи из чужого незаконного 

владения; 
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3. иск о взыскании алиментов; 
4. иск о выселении из дома, подлежащего сносу; 
5. иск о взыскании долга по договору займа. 

 
12. Назовите иск, который не может быть встречным: 
1.  однородное требование ответчика к истцу для зачета основного 

требования в целом; 
2.  однородное требование ответчика к истцу для зачета основного 

требования в части; 
3.  удовлетворение судом встречного требования исключает полностью 

или в части удовлетворение первоначального требования; 
4.  иски вытекают из одного и того же правоотношения; 
5.  иски вытекают из различных правоотношений. 
 
13. Каким путем истец не может изменить предъявленный иск? 
1. путем замены предмета иска; 
2. путем замены основания иска; 
3. путем замены содержания иска; 
4. путем увеличения размера исковых требований; 
5. путем уменьшения размера исковых требований. 

 
14. Какая из перечисленных мер не является мерой по обеспечению иска? 
1. предъявление для опознания; 
2. наложение ареста на имущество ответчика; 
3. запрещение ответчику совершать определенные действия; 
4. запрещение другим лицам передавать имущество ответчику;  
5. наложение ареста на денежные суммы, принадлежащие ответчику и 

находящиеся у других лиц 
 
15. Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет 

доказывания по гражданскому делу? 
1. факты—основания заявленного иска; . 
2. преюдициальные (предрешенные) факты; 
3. факты — основания встречного иска; 
4. доказательственные факты; 
5. факты — основания возражения против иска. 

 
16. Кому из участников принадлежит право окончательного установления 

предмета доказывания? 
1.       суду; 
2. закону; 
3. истцу; 
4. прокурору; 
5. представителям сторон. 
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17. В теории гражданского процесса бесспорными фактами признаются: 
1.  общеизвестные факты; 
2.  преюдициальные факты; 
3. факты, признанные одной стороной при наличии обязанности 

доказывания их другой стороной; 
4. алиби; 
5.  презюмируемые факты. 
 
18. Кто в конечном счете определяет свойство допустимости 

доказательств? 
1. закон; 
2. прокурор; 
3. суд; 
4. государственный орган управления; 
5. стороны. 

 
19. Какая из классификаций доказательств отсутствует в теории 

гражданского процесса? 
1. прямые и косвенные; 
2. первоначальные и производные; 
3. личные и вещественные; 
4. допустимые и относимые; 
5. личные, письменные и вещественные 
 
20 . Какой из перечисленных элементов не входит в процесс оценки 

доказательств? 
1. достоверность доказательств 
2. допустимость доказательств; 
3.  достаточность доказательств; 
4.  относимость доказательств; 
5.  внутреннее убеждение оценки доказательств. 
 
21. Кто из перечисленных лиц может быть свидетелем по гражданскому 

делу? 
1. защитники по уголовному делу — об обстоятельствах, ставших им 

известными в связи с выполнением обязанностей защитника; 
2. лицо, достигшее десяти лет; 
3. представители по гражданскому делу — об обстоятельствах, став-

ших им известными в связи с выполнением обязанностей представителя; 
4.   лица, которые в силу физических недостатков не способны правильно 

воспринимать факты или давать о них правильные показания; 
5.  лица, которые в силу психических недостатков не способны правильно 

воспринимать факты или давать о них правильные показания 
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22. Кто из участников судебного заседания не участвует в 

формулировании вопросов эксперту? 
1.  истец; 
2. ответчик; 
3. свидетель; 
4. третье лицо с самостоятельными исковыми требованиями; 
5. третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований 
 
23. Укажите часть, отсутствующую в судебном решении: 
1.  вводная часть; 
2.  особенная часть; 
3.  резолютивная часть; 
4. описательная часть; 
5.  мотивировочная часть. 
 
24. Укажите обстоятельство, которое не отражается в мотивировочной 

части судебного решения: 
1. требования ответчика, предъявившего иск; 
2. обстоятельства, установленные судом; 
3. доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства; 
4. обоснование принятия мер к обеспечению исполнения решения; 
5. обоснование необходимости обращения решения к немедленному 

исполнению. 
 
25. Каким документом возбуждаются дела особого производства? 
1. исковым заявлением; 
2. жалобой судьи; 
3. представлением прокурора; 
4. протестом общественной организации; 
5. заявлением или жалобой заинтересованных лиц. 
 
26. Какие дела не могут быть рассмотрены в порядке особого 

производства? 
1. дела о признании гражданина безвестно отсутствующим; 
2. дела об объявлении гражданина умершим; 
3. дела об установлении неправильности записей в книгах актов 

гражданского состояния; 
4. дела о признании имущества бесхозяйным; 
5. дела об изъятии бесхозяйственно содержимого имущества. 

 
27. Предмет регулирования гражданского процессуального права 

составляют отношения между 
1.  лицами, участвующими в деле;  
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2.  между судом и сторонами;  
3.   между истцом и ответчиком;  
4.   между истцом и другими лицами, участвующими в деле;  
5.   между сторонами и другими лицами, участвующими в деле. 
 
28. Назовите формы пересмотра решений, не вступивших в законную 

силу: 
1. кассационное производство, производство в порядке судебного 

надзора, производство по вновь открывшимся обстоятельствам; 
2. кассационное и апелляционное производство; 
3. апелляционное производство, производство в порядке судебного 

надзора, производство у мирового судьи, производство по вновь открывшимся 
обстоятельствам. 

4. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам и 
производство в порядке судебного надзора; 

5. Кассационное производство и производство в порядке судебного 
надзора. 

 
29. Право представителя, которое должно быть специально оговорено в 

доверенности: 
1.Заявлять отводы. 
2.Участвовать в судебных прениях. 
3.  Изменять предмет или основание иска. 
4. Обжаловать решение или определение суда. 
5. Подавать замечание на протокол судебного заседания. 
30. Суд не принимает судебные акты в следующей форме: 
1. Решения. 
2.  Определения. 
3.  Предписание. 
4.  Постановления. 
5.  Приказы. 

 

Критерии оценивания и измерения знаний обучающихся  

Система контроля и оценки знаний 
 

«Гражданское процессуальное  право РК» является обязательным к 
изучению предметом для курсантов специальности «Правоохранительная 
деятельность». По кредитной технологии данная дисциплина преподается на 
третьем курсе, в 5 семестре и  составляет 2 кредита. 

Четкое разъяснение технологии оценки знаний курсантам – залог 
эффективного и надлежащего участия слушателя  в изучении дисциплины. 

Оценка знаний курсанта проходит в два этапа: 
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1 этап – оценка работы курсанта в течение всего семестра, включающая в 
себя участие в практических занятиях (семинарах), выполнение заданий СРКП, 
прохождение текущих рубежных контролей. 

2 этап – итоговый рубежный контроль в форме экзамена-тестирования, 
состоящего из 30 вопросов и проводящегося по окончании изучения всего 
курса гражданского процессуального права. 

Соотношение данных этапов при выставлении итоговой оценки составляет 
60% к 40%, то есть оценка первого этапа составляет 60 % от общей оценки, а 
второго контрольного 40% от конечного результата. 

Итак, начнем с первого этапа – работа в течение семестра будет 
оцениваться, исходя из следующих форм участия в изучении дисциплины 
«Гражданское процессуальное право РК»: 

1. Участие в практических (семинарских) занятиях; 
2. выполнение заданий СРКП и отчет по ним; 
3. выполнение заданий СРК; 
4. прохождение текущего рубежного контроля по блокам курса; 
5. активное участие в обсуждении лекционного материала; 
 

Оценка по 
буквенной 
системе 

Цифровой 
эквивалент 

% 
содержание 

Оценка по 
традиционной системе 

А 4,0 95-100 

А- 3,67 90- 94 

 
Отлично 

В+ 3,33 85- 89 

В 3,0 80- 84 

В- 2,67 75- 79 

 
Хорошо 

С+ 2,33 70- 74 

С 2,0 65- 69 

С- 1,67 60- 64 

D+ 1,33 55- 59 

D- 1,0 50- 54 

 
 

Удовлетворительно 

F 0 0- 49 Неудовлетворительно 

 
 

3.13. Экзаменационные вопросы по дисциплине 
1. Понятие, предмет и метод гражданского процессуального права и его 

значение. 
2. Производство по заявлениям об оспаривании решений, действий 

(бездействия) местных исполнительных органов, нарушающих права граждан 
на участие в уголовном судопроизводстве в качестве присяжного заседателя. 

3. Виды гражданского судопроизводства. 
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4. Особенности рассмотрения и разрешения дел в порядке особого 
производства. 

5. Понятие, виды и значение процессуальных сроков. 
6. Производство по делам с участием иностранных лиц. 
7. Стадии гражданского процесса. 
8. Меры принуждения и ответственности за проявление неуважения к 

суду. 
9. Цель и задачи гражданского судопроизводства.  
10. Полномочия суда кассационной инстанции. 
11. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их 

классификация.  
12. Восстановление прав по утраченным ценным бумагам на 

предъявителя и ордерным ценным бумагам (вызывное производство). 
13. Источники гражданского процессуального права. 
14. Производство по заявлению о выдворении иностранца или лица без 

гражданства за пределы Республики Казахстан за нарушение законодательства 
Республики Казахстан. 

15. Производство по заявлениям об усыновлении(удочерении) ребенка. 
16. Территориальная подсудность и ее виды. 
17. Признание движимой вещи бесхозяйной и признание права 

коммунальной собственности на недвижимое имущество. 
18. Понятие и содержание апелляционного обжалования, опротестования 

судебных актов.  
19. Производство по делам о принудительной госпитализации 

гражданина в психиатрический стационар.  
20. Порядок рассмотрения дел по апелляционной жалобе, протесту. 
21. Производство по делам о признании гражданина ограниченно 

дееспособным или недееспособным. 
22. Понятие судебных доказательств и судебного доказывания. 
23. Производство по делам о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или объявление гражданина умершим. 
24. Особенности рассмотрения дел об оспаривании решений и 

действий (или бездействия) органов государственной власти, местного 
самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц и 
государственных служащих. 

25. Понятие и виды судебного представительства. 
26. Понятие и виды процессуального соучастия. 
27. Основания и меры по обеспечению иска. 
28. Понятие и виды подсудности. 
29. Понятие и значение судебных расходов в гражданском процессе. 
30. Процессуальный порядок допроса свидетелей по гражданскому 

делу. 
31. Части судебного разбирательства. 
32. Процессуальные нарушения как основания к отмене обжалованного 
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судебного решения. 
33. Примирительные процедуры. Порядок заключения мирового 

соглашения. 
34. Принцип единоличного и коллегиального рассмотрения гражданских 

дел. 
35. Исследование доказательств и судебные прения в суде первой 

инстанции. 
36. Основания для отмены решения суда первой инстанции. 
37. Порядок судебного разбирательства (общая характеристика). 
38. Принцип состязательности и равноправия сторон в гражданском 

судопроизводстве. 
39. Предъявление встречного иска, условия его принятия. 
40. Стороны в гражданском процессе, их права и обязанности. 
41. Порядок обжалования решений, определений суда первой инстанции.  
42. Понятие и сущность третейского судопроизводства. 
43. Основания для приостановления производства по делу. 
44. Решения суда, подлежащие немедленному исполнению. 
45. Представление и истребование доказательств. 
46. Порядок передачи спора на рассмотрение третейского суда. 
47. Основания к отказу в принятии заявления и возвращение искового 

заявления. 
48. Требования, которым должно удовлетворять судебное решение.  
49. Порядок подачи ходатайства о пересмотре дела в порядке надзора или 

протеста прокурора. 
50. Окончание дела без вынесения судебного решения. 
51. Участие прокурора в гражданском процессе. 
52. Отказ истца от иска и признание иска. 
53. Государственная пошлина. Основание освобождения от уплаты 

государственной пошлины. 
54. Принципы гражданского процесса. 
55. Виды исполнительных документов. Основания их выдачи.  
56. Исковое заявление, его форма и содержание. 
57. Понятие и состав лиц, участвующих в деле, их права и обязанности. 
58. Принцип гласности в гражданском процессе. 
59. Понятие и виды издержек, связанных с производством по делу. 
60. Третьи лица и их виды. Порядок вступления в гражданский процесс 

третьих лиц. 
61. Судебные поручения, порядок выполнения. 
62. Сущность и значение пересмотра судебных решений, определений 

и постановлений в порядке надзора. 
63. Производство по делам о выдаче исполнительных листов на 

принудительное исполнение решений третейских судов.  
64. Особенности рассмотрения дел о защите избирательных прав и 

права на участие в референдуме. 
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65. Аудио- и видеозаписи и их исследование. 
66. Значение подготовки дела к судебному разбирательству. 
67. Дополнительная и повторная экспертизы. 
68. Пересмотр гражданских дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 
69. Отложение разбирательства дела. 
70. Пределы рассмотрения дела в суде кассационной инстанции. 
71. Особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение. 
72. Общая характеристика исполнительного производства. Исполнение 

решений суда в отношении граждан. 
73. Относимость и допустимость доказательств. 
74. Сущность и значение стадии кассационного обжалования. 
75. Понятие и содержание определения суда. 
76. Особенности рассмотрения и разрешения дел в порядке особого 

искового производства. 
77. Производство по пересмотру судебных актов.  

ГЛОССАРИЙ 
Апелляционное производство - одна из форм пересмотра не вступивших в 

законную силу судебных решений, заключающаяся в правоотношениях и 
деятельности участников при определяющей роли суда апелляционной 
инстанции по установлению наличия или отсутствия фактических и 
юридических оснований для отмены или изменения судебного решения 
мирового судьи. 

Встречный иск - самостоятельное исковое требование, заявленное 
ответчиком в уже возникшем процессе для совместного рассмотрения с 
первоначальным в целях защиты своих интересов. 

Вновь открывшиеся обстоятельства - юридические факты, 
существовавшие в момент рассмотрения дела и имеющие существенное 
значение для его разрешения, которые не были и не могли быть известны для 
заявителя 

Вещественными доказательствами являются предметы, которые по своему 
внешнему виду, свойствам, месту нахождения или по иным признакам могут 
служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для 
рассмотрения и разрешения дела 

Взыскатель - гражданин или организация, в пользу или в интересах 
которой выдан исполнительный документ 

Гражданский процесс - это урегулированная гражданским процессуальным 
правом совокупность процессуальных действий и гражданско-процессуальных 
правоотношений, складывающихся между судом и другими субъектами при 
рассмотрении и разрешении гражданского дела судом общей юрисдикции. 

Гражданское процессуальное право - это система правовых норм, 
регулирующих гражданско-процессуальные действия и правоотношения, 
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складывающиеся между судом и другими участниками процесса при 
осуществлении правосудия по гражданским делам. 

Гражданские процессуальные правоотношения - урегулированные 
нормами гражданского процессуального законодательства отношения, 
возникающие в производстве по гражданскому делу между судом, судебным 
приставом-исполнителем и участниками гражданского процесса. 

Гражданская процессуальная правоспособность – установленная законом 
способность (возможность) иметь процессуальные права и обязанности.  

Гражданская процессуальная дееспособность- это способность своими 
действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные 
обязанности и поручать ведение дела в суде представителю  

Государственная пошлина- это денежный сбор, взимаемый в доход 
государства за рассмотрение и разрешение гражданских дел. 

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном 
законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и 
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения дела. 

Допустимость доказательства - свойство доказательства, состоящее из 
требований использования только указанных в законе средств доказывания и 
только в определенном законом порядке 

Дополнительная экспертиза- экспертиза, устраняющая неясность или 
неполноту основной экспертизы 

Должник- гражданин или организация, обязанные по исполнительному 
документу совершить определенные действия или воздержаться от их 
совершения  

Заочное производство- рассмотрение с согласия истца гражданского дела в 
отсутствие не явившегося надлежащим образом извещенного о месте и времени 
судебного заседания ответчика, не сообщившего об уважительных причинах 
неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, в упрощенном 
порядке. 

Истец - лицо, в защиту субъективных прав и охраняемых законом 
интересов которого возбуждено гражданское дело. 

Исковое производство – урегулированное нормами гражданского 
процессуального права деятельность участников гражданского процесса при 
определяющей роли суда по рассмотрению и разрешению споров о 
субъективном праве или охраняемом законом интересе, возникающих из 
гражданских, семейных, трудовых, земельных, жилищных и иных 
правоотношений. 

Иск - требование истца к ответчику о защите его права или охраняемого 
законом интереса, обращенное через суд первой инстанции. Иск - 
процессуальное средство защиты интересов истца, иск возбуждает исковое 
производство, спор тем самым передается на рассмотрение суда. 
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Исполнительное производство представляет собой установленный законом 
порядок принудительного исполнения актов судов общей юрисдикции. 

Кассационное производство- одна из форм пересмотра не вступивших в 
законную силу судебных решений, заключающаяся в правоотношениях и 
деятельности участников при определяющей роли суда кассационной 
инстанции по установлению наличия или отсутствия фактических и 
юридических оснований для отмены или изменения судебного решения суда 
первой инстанции, за исключением решений мирового судьи. 

Кассационная жалоба (представление)- процессуальный документ, подача 
которого возбуждает кассационное производство 

Комиссионная экспертиза- экспертиза, проводимая несколькими 
экспертами- специалистами в одной области знания 

Комплексная экспертиза- экспертиза, при производстве которых 
применяются положения из нескольких отраслей знания 

Лица, участвующие в деле - это участники процесса, имеющие 
самостоятельный юридический интерес (личный или общественный) к исходу 
процесса, действующие в процессе от своего имени, имеющие право на 
совершение процессуальных действий, направленных на возникновение, 
развитие и окончание процесса, на которых распространяется законная сила 
судебного решения. 

Надзорное производство- деятельность вышестоящих судов, указанных в 
законе, для исправления возможных ошибок после вступления в законную силу 
постановлений, направления практики нижестоящих судов и обеспечения 
единства судебной системы 

Надлежащая сторона- лицо, в отношении которого существует 
предположение о том, что оно является субъектом спорного правоотношения 

Ненадлежащая сторона- лицо, в отношении которого исключается 
предположение о том, что оно- субъект спорного правоотношения 

Ответчик- лицо, привлекаемое судом к ответу по требованию, заявленному 
истцом. 

Оставление заявления без рассмотрения - институт гражданского 
процессуального права, регулирующего окончание производства по делу без 
вынесения решения в связи с установлением обстоятельств, не 
препятствующих вторичному обращению в суд с тождественным заявлением. 

Оставление заявления без рассмотрения - институт гражданского 
процессуального права, регулирующего окончание производства по делу без 
вынесения решения в связи с установлением обстоятельств, не 
препятствующих вторичному обращению в суд с тождественным заявлением. 

Особое производство - специальный порядок рассмотрения дел в судах 
первой инстанции, применяемый в отношении определенного, установленного 
законом круга гражданских дел, в которых суд устанавливает только наличие 
определенного юридического факта или юридического состояния. 
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Относимость доказательств - свойство доказательств, указывающее на 
связь с предметом доказывания, на способность доказательства устанавливать 
искомые по делу обстоятельства 

Отложение разбирательства дела - перенесение рассмотрения дела по 
существу на другое судебное заседание. 

Первоначальная экспертиза- экспертиза, назначаемая для разрешения 
вопросов впервые  

Повторная экспертиза- экспертиза, назначаемая в связи с несогласием суда 
с выводами эксперта, проводившего первоначальную экспертизу 

Процессуальное соучастие- участие в одном деле нескольких истцов или 
нескольких ответчиков, интересы и требования которых не исключают друг 
друга. 

Процессуальное правопреемство- замена в процессе лица, являющегося 
стороной или третьим лицом (правопредшественника), другим лицом 
(правопреемником) в связи с выбытием из процесса одной из сторон в спорном 
или установленном решением суда правоотношении 

Процессуальные сроки - период времени, в течение которого суд, лица, 
участвующие и не участвующие в деле, должны совершить определенные 
процессуальные действия 

Представительство в суде - правоотношение, в силу которого судебный 
представитель совершает процессуальные действия в пределах 
предоставленных ему полномочий от имени и в интересах представляемого, в 
связи, с чем у последнего возникают права и обязанности. 

Производство по вновь открывшимся обстоятельствам - исключительная 
стадия гражданского процесса, заключающаяся в деятельности ее участников 
при определяющей роли суда по проверки законности и обоснованности 
вступившего в законную силу ранее вынесенного этим судом судебного акта в 
связи с обнаружением вновь открывшихся обстоятельств, имеющих значение, 
доя разрешения дела 

Подведомственность- институт гражданского процессуального права, 
определяющий круг гражданских дел, разрешение которых отнесено к 
компетенции определенного государственного органа или общественной 
организации. 

Подсудность- институт гражданского процессуального права, в 
соответствии с которым подведомственные суду общей юрисдикции дела 
распределяются между различными судами судов общей юрисдикции.  

Предмет доказывания - это совокупность юридических фактов, 
установление которых обеспечивает принятие процессуальных решений и 
разрешение гражданского дела по существу. 

Прекращение исполнительного производства - окончание деятельности 
судебного пристава- исполнителя в связи с установлением отсутствия у 
заинтересованного лица права на исполнение исполнительного документа либо 
отказа от исполнительного производства. 
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Приостановление производства по делу - временное прекращение 
совершения процессуальных действий по делу по независящим от суда и 
сторон обстоятельствам, препятствующим дальнейшему движению дела 

Приостановление исполнительного производства - временный перерыв в 
производстве исполнительных действий 

Прекращение гражданского дела - институт гражданского 
процессуального права, регулирующий окончание деятельности суда в связи с 
установлением обстоятельств, исключающих производству по делу. 

Прекращение исполнительного производства – окончание деятельности 
судебного пристава-исполнителя в связи с установлением отсутствия у 
заинтересованного лица права на исполнение исполнительного документа либо 
отказа от исполнительного производства 

Письменными доказательствами являются содержащие сведения об 
обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, 
акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и 
материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе 
полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо 
иным позволяющим установить достоверность документа способом. К 
письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда, иные 
судебные постановления, протоколы совершения процессуальных действий, 
протоколы судебных заседаний, приложения к протоколам совершения 
процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи). 

Родовая подсудность - определяемый предметом спора признак 
гражданского дела, в зависимости от которого разграничивается компетенция 
между звеньями системы судов общей юрисдикции 

Сторонами в гражданском процессе являются участвующие в деле лица, 
спор которых о субъективном праве или охраняемом законом интересе должен 
быть рассмотреть и разрешить суд. 

Свидетель- лицо, вызванное на допрос в связи с наличием у него сведений 
об обстоятельствах дела 

Стадия гражданского процесса - совокупность ряда процессуальных 
действий, объединенных своей ближайшей процессуальной целью  

Судебное доказывание- деятельность участников процесса при 
определяющей роли суда по предоставлению, собиранию, исследованию и 
оценке доказательств с целью установления с их помощью обстоятельств 
гражданского дела. 

Судебный представитель - дееспособное лицо, которое совершает 
процессуальные действия в пределах предоставленных ему полномочий от 
имени и в интересах представляемого 

Судебный приказ - правоприменительный акт в виде постановления судьи, 
вынесенного по заявлению кредитора о взыскании денежных сумм или об 
истребовании движимого имущества от должника. 
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Судебные расходы- затраты, которые несут участвующие в деле лица в 
связи с рассмотрением, разрешением гражданского дела и исполнением 
решения суда. 

Судебный надзор - это функция суда, направленная на проверку 
законности и обоснованности, вступивших в силу постановлений нижестоящих 
судов, исправление их ошибок и осуществление на этой основе руководства 
судебной практикой с целью обеспечения строгой законности правосудия. 

Судебное решение - судебный акт, которым дело разрешается по существу 
Судебное определение - судебный акт, которым дело не разрешается по 

существу. 
Третьи лица - лица, вступающие в уже возникший между истцом и 

ответчиком процесс в связи с заинтересованностью в разрешении спора наряду 
сторонами 

Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования,- лица, вступающие 
в уже возникший между истцом и ответчиком процесс для защиты 
самостоятельных прав относительно предмета спора 

 Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно 
предмета спора – лицо, участвующее в деле на стороне истца или ответчика в 
связи с тем, что решение по делу может повлиять на его права или обязанности 
по отношению к одной из сторон 
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